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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» предметной области «Искусство» 

является приложением к адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

(далее АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.2) разработана в соответствии с: 

- Приказом Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 2014 года 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для детей с ОВЗ»; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (в редакции протокола № 4/15 от 22.12.2015). 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 

духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально- 

пластическое движение и импровизация). 

Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на основе 

целевой установки: 

 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление на 

его основе тезауруса-багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального 

искусства. 

Задачи коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи: 

 нормализация двигательных функций, коррекция речевых нарушений; 

 повышение культурного уровня детей; 

 воспитание эстетического чувства; 

 формирования навыков пения и слушания музыки; 

 развитие слухового внимания и памяти, темпа и ритма дыхания и речи, 

фонематического восприятия. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

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 
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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 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. 

Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования организуется для 

обучающихся, имеющих I-III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее 

недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах детской речевой 

патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых расстройств 

(алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, дислексия, дисграфия). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся 

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении 

формирования речевой функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, 

развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при 
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относительно благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная 

речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. 

Развивающаяся речь этих обучающихся аграмматична, изобилует большим числом 

разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. 

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. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. 

У части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания  может сочетаться с 

дефицитарностью познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального 

обучения  с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы, проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации 

сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной организации 

движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и 

психическим развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, 

более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой 

недостаточности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование 

потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному 

функционированию  речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и 

устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к нормативному.  

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. 

Первый уровень развития речи (по Р.Е. Левиной) характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и 

длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком 

новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться 

фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя 

говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами 

для них являются отдельные звуки и их сочетания – звуко-комплексы и звукоподражания, 

обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, 

как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 

воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая 

их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 

является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова 

могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, 

совершаемые с этими предметами, что указывает на ограниченность словарного запаса. 

Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства общения: 

жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное 
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развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в 

произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-

двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с 

отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как 

правило, употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не 

доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых 

двух-, трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза; «контурных» 

слов из двух-трех слогов; фрагментов слов-существительных и глаголов; фрагментов слов-

прилагательных и других частей речи; звукоподражаний и звукокомплексов и т. п. 

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 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. 

Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью, диффузностью 

произношения звуков вследствие неустойчивой артикуляции и низких возможностей их 

слухового распознавания. Между воспроизведением звуков изолированно и их 

употреблением в речи имеются резкие расхождения. Задача выделения отдельных звуков в 

мотивационном и познавательном отношении непонятна обучающимся и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова 

(особенно многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой 

структуры слова проявляются как на уровне слова, так и слога. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. На фоне 

сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих 

обиходных слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по 

звуковому признакам; смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному 

назначению, видо-родовые смешения). 

Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 

употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки 

в согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся является 

недостаточная сформированность словообразовательной деятельности: часто 

словообразование заменяется словоизменением, отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов, возникают нарушения в выборе производящей основы, пропуски и 

замены словообразующих аффиксов, стремление к механическому соединению в рамках 
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слова корня и аффикса. Типичными являются трудности переноса словообразовательных 

навыков на новый речевой материал. 

Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным 

произнесением звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), 

нечеткостью дифференциации их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при 

передаче звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических значений 

слов, значений даже простых  предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами 

словообразования. В свободных высказываниях преобладают простые распространенные 

предложения, почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой 

речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения. Недостаточная сформированность связной речи проявляется в нарушениях 

смыслового программирования и языкового оформления развернутых высказываний, что 

выражается в пропусках существенных смысловых элементов сюжетной линии, 

фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной композиции 

текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств. У большинства 

обучающихся отмечаются недостатки  звукопроизношения и нарушения воспроизведения 

звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре), что проявляется: в наличии персевераций и неверных антиципаций; в добавлении 

лишних звуков; в сокращении, перестановке, добавлении слогов или слогообразующей 

гласной. Это создает значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

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. 

Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием различных по 

форме и локализации судорог речевого аппарата, нарушением просодической стороны речи, 

нарушением речевой и общей моторики, наличием непроизвольных сопутствующих 

движений (тела, мимической мускулатуры). Обучающиеся начинают затрудняться в 

построении высказывания, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, хотя 

имеют достаточный по возрасту запас знаний и представлений об окружающем. 

Самостоятельные высказывания начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, 

паузами при поиске слов. В самостоятельных развернутых высказываниях часто встречаются 

незаконченные предложения, неточные ответы на вопросы. 

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. 
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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 - 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. 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки обучения (1 (дополнительный) 1-4 классы).  

 

2. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего за учебный 

год 

1 

(дополнительный) 

класс 

1 33 33 

1 класс 1 33 33 

2 класс 1 34 34 

3 класс 1 34 34 

4 класс 1 34 34 

  ИТОГО: 168 

 

На изучение учебного предмета «Музыка» в начальной школе выделяется 168 ч.: 

В 1 (дополнительном)-1 классах – по 33 ч (по 1 ч в неделю, по 33 учебные недели):  

Во 2-4 классах – по 34 ч (по 1 ч в неделю, по 34 учебные недели). 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 5.2) соответствуют ФГОС 

НОО: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
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5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО (вариант 5.2) соответствуют 

ФГОС НОО: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 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) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 
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13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник может научиться: 

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; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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 (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник может научиться: 

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 Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

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 и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 
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обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник может научиться: 

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; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Предметные результаты учебного предмета «Музыка» 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР предметные результаты отражают: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации; 

5) интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движения под 

музыку и другие); 

6) сформированность звуковысотного, тембрового, динамического слуха, дыхания, 

способности к свободной голосоподаче и голосоведению в процессе пения; 

7) сформированность слухового восприятия, координированной работы дыхательной, 

голосовой и артикуляторной мускулатуры; 

8) умение воспринимать различную по характеру музыку и двигаться (танцевать) в 

соответствии с ее особенностями; 

9) сформированность умений произвольно осуществлять напряжение (расслабление) мышц, 

воспроизводить пластические движения при создании театральных и музыкальных 

композиций; 

10) освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах; 
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11) сформированность эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

12) расширение практики восприятия различных видов искусства; 

13) умение воспринимать, элементарно анализировать и оценивать произведения искусства; 

14) определение собственных предпочтений в искусстве (живопись, музыка, художественная 

литература и т.д.); 

15) использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) в жизни обучающегося; 

16) умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной и 

музыкальной деятельности в самостоятельной деятельности; 

17) стремление к собственной художественной деятельности, демонстрация результатов 

своей работы; 

18) потребность в общении с искусством. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник может научиться: 

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.). 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник может научиться: 

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. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник может научиться: 

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. 

 

4. Содержание учебного предмета «Музыка» 

Основные задачи реализации содержания: развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

1 (дополнительный) класс (33 ч.) 

Раздел 1. Музыка вокруг нас (33 ч.) 
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И муза вечная со мной Хоровод муз Повсюду музыка слышна Душа музыки – 

мелодия. Сочини мелодию Музыка осени Азбука, азбука каждому нужна. Музыкальная 

азбука Музыкальные инструменты. «Садко» (из русского былинного сказа). Звучащие 

картины Разыграй песню «Пришло Рождество, начинается торжество». Родной обычай 

старины Добрый праздник среди зимы Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, 

композитор Музыка утра. Музыка вечера Музыкальные портреты. Разыграй сказку У 

каждого свой музыкальный инструмент «Музы не молчали» Музыкальные инструменты 

Мамин праздник Музыкальные инструменты. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). 

Звучащие картины Музыка в цирке Дом, который звучит. Оперы – сказки Ничего на свете 

лучше нету… 

 

1 класс (33 ч.) 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» (16 ч.) 

«И Муза вечная со мной!» (Урок – путешествие) Хоровод муз. (Урок – экскурсия) 

Повсюду музыка слышна. (Урок – игра) Душа музыки - мелодия. (Урок – путешествие) 

Музыка осени. Сочини мелодию. «Азбука, азбука каждому нужна…». Музыкальная азбука. 

Музыкальные инструменты «Садко». Из русского былинного сказа. Музыкальные 

инструменты. Звучащие картины. Разыграй песню. Пришло Рождество, начинается 

торжество. Родной обычай старины. Добрый праздник среди зимы.  Обобщающий урок 2 

четверти. 

Раздел 2. «Музыка и ты» (17 ч.) 

Край, в котором ты живешь. Художник, поэт, композитор. Музыка утра. Музыка 

вечера. Музыкальные портреты. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

Музы не молчали. Мамин праздник. Музыкальные инструменты. У каждого свой 

музыкальный инструмент. Музыкальные инструменты. «Чудесная лютня». Звучащие 

картины. Музыка в цирке. Дом, который звучит. Опера-сказка. «Ничего на свете лучше нету» 

 

2 класс (34 ч.) 

Раздел 1. «Россия-Родина моя» (3 ч.) 

Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Гимн России. 

Раздел 2. День, полный событий (6 ч.) 

Музыкальные инструменты (фортепиано) Природа и музыка. Прогулка. Танцы, 

танцы, танцы… Эти разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные. 

Мама. 

Раздел 3. «О России петь – что стремиться в храм». (7 ч.)  

Великий колокольный звон. Звучащие картины. 

Русские народные инструменты.  

Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский. 

Молитва. С Рождеством Христовым! Музыка на Новогоднем празднике. 

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

Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 

Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 

Проводы зимы. Встреча весны… 

Раздел 5. «В музыкальном театре» (5 ч.) 

Детский музыкальный театр. Опера Балет. Театр оперы и балета. Волшебная палочка 

дирижера. Опера «Руслан и Людмила» Сцены из оперы. Увертюра. Финал.  

Раздел 6. «В концертном зале.» (5 ч.) 

Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк». Картинки с выставки. 

Музыкальное впечатление «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония № 40. Увертюра 

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

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это – Бах. 

Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада. 
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Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. Мир композитора. (П.Чайковский, 

С.Прокофьев). Могут ли иссякнуть мелодии? 

 

3 класс (34 ч.) 

Раздел 1. «Россия – Родина моя.» (5 ч.) 

Мелодия – душа музыки. Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Виват, 

Россия! (кант). Наша слава – русская держава. Кантата С.С. Прокофьев «Александр 

Невский». Опера М.И.Глинки «Иван Сусанин». 

Раздел 2. День, полный событий. (4 ч.) 

Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. «В детской». Игры и 

игрушки. На прогулке.  Вечер. 

Раздел 3. «О России петь – что стремиться в храм.» (4 ч.) 

Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся! Древнейшая песнь материнства. Тихая 

моя, нежная моя, добрая моя мама! Вербное воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской. 

Княгиня Ольга. Князь Владимир. 

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

Настрою гусли на старинный лад… Былина о Садко и Морском царе. Певцы русской 

старины. Лель мой Лель… Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 

Раздел 5.  В музыкальном театре (6 ч.) 

Опера « Руслан и Людмила». Я славил лирою преданья. Фарлаф. Увертюра. Опера « 

Орфей и Эвредика» Опера «Снегурочка». Полная чудес могучая природа. В заповедном лесу. 

«Океан – море синее». Балет «Спящая красавица». Две феи. Сцена на балу.В современных 

ритмах (мюзиклы). 

Раздел 6. В концертном зале (6 ч.) 

Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты (скрипка). Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта. Севера 

песня родная. «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть симфонии. Финал 

симфонии. Мир Бетховена. 

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

Чудо – музыка. Острый ритм – джаза звуки. Люблю я грусть твоих просторов. Мир 

Прокофьева. Певцы родной природы (Э.Григ, П. Чайковский) Прославим радость на земле. 

Радость к солнцу нас зовёт. 

 

4 класс (34 ч.) 

Раздел 1. «Россия-Родина моя». (3 ч.) Мелодия. Ты запой мне ту песню... Что не 

выразишь словами, звуком на душу навей... Как сложили песню. Звучащие картины. Гимн 

России. Ты откуда, русская. зародилась, музыка? Я пойду по полю белому... На великий 

праздник собралася Русь! 

Раздел 2. О России петь — что стремиться в храм… (4 ч.) 

Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий. Праздников праздник, 

торжество и» торжеств. Ангел вопияше … Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Раздел 3. День, полный событий (6 ч.) 

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья... Зимнее утро. Зимний вечер.  Что за 

прелесть эти сказки! Три чуда. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь Приют, 

сияньем муз одетый 

Раздел 4.  Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч.)  

Композитор - имя ему народ Музыкальные инструменты России. Оркестр русских 

народных инструментов. Музыкант-чародей. Народные праздники 

Раздел 5. В концертном зале (5 ч.) 

Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. Старый замок. Счастье в 

сирени живет... Не молкнет сердце чуткое Шопена. Танцы, танцы, танцы... Патетическая 

соната. Годы странствий Царит гармония оркестра. 
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Раздел 6. В музыкальном театре (6 ч) 

Опера «Иван Сусанин»: Бал в замке польского короля (II действие).  За Русь мы все 

стеной стоим... (III действие). Сцена в лесу (IV действие). Исходила младешенька. Русский 

Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. Балет «Петрушка». Театр музыкальной 

комедии. 

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

Прелюдия. Исповедь души Революционный этюд.  Мастерство исполнителя. В 

интонации спрятан человек. Музыкальные инструменты Музыкальный сказочник. Рассвет на 

Москве-реке. 

 

5. Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

 

1 (дополнительный) класс+ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

 1. Музыка вокруг нас 33 

1.  И муза вечная со мной 1 

2.  Хоровод муз  1 

3.  Повсюду музыка слышна 1 

4.  Душа музыки — мелодия. Сочини мелодию  1 

5.  Музыка осени  1 

6.  Музыка осени 1 

7.  Азбука, азбука каждому нужна. Музыкальная азбука  1 

8.  Азбука, азбука каждому нужна. Музыкальная азбука 1 

9.  Музыкальные инструменты. «Садко» (из русского былинного сказа). 

Звучащие картины 

1 

10.  Музыкальные инструменты. «Садко» (из русского былинного сказа). 

Звучащие картины 

1 

11.  Музыкальные инструменты. «Садко» (из русского былинного сказа). 

Звучащие картины 

1 

12.  Разыграй песню  1 

13.  «Пришло Рождество, начинается торжество». Родной обычай старины 1 

14.  «Пришло Рождество, начинается торжество». Родной обычай старины  1 

15.  Добрый праздник среди зимы  1 

16.  Добрый праздник среди зимы. Обобщение материала 2-й четверти  1 

17.  Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор  1 

18.  Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор 1 

19.  Музыка утра. Музыка вечера 1 

20.  Музыка утра. Музыка вечера  1 

21.  Музыкальные портреты. Разыграй сказку   1 

22.  Музыкальные портреты. Разыграй сказку   1 

23.  У каждого свой музыкальный инструмент  1 

24.  «Музы не молчали» 1 

25.  Музыкальные инструменты  1 

26.  Мамин праздник  1 

27.  Музыкальные инструменты. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). 

Звучащие картины 

1 

28.  Музыка в цирке  1 

29.  Дом, который звучит. Оперы – сказки  1 

30.  Дом, который звучит. Оперы – сказки  1 



15 
 

31.  Ничего на свете лучше нету… 1 

32.  Обобщение материала 4-й четверти  1 

33.  Заключительный урок-концерт  1 

 ИТОГО 33 

 

1 класс 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 16  

1 «И Муза вечная со мной!» (Урок – путешествие) 1 

2 Хоровод муз. (Урок – экскурсия) 1 

3 Повсюду музыка слышна. ( Урок – игра) 1 

4 Душа музыки - мелодия. (Урок – путешествие) 1 

5 Музыка осени. 1 

6 Сочини мелодию. 1 

7 «Азбука, азбука каждому нужна…». 1 

8 Музыкальная азбука. 1 

9 Обобщающий урок 1 четверти. 1 

10 Музыкальные инструменты 1 

11 Садко». Из русского былинного сказа. 1 

12 Музыкальные инструменты. 1 

13 Звучащие картины. 1 

14 Разыграй песню. 1 

15 Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. 1 

16 Добрый праздник среди зимы.  Обобщающий урок 2 четверти. 1 

 Раздел 2. «Музыка и ты» 17  

17 Край, в котором ты живешь. 1 

18 Художник, поэт, композитор. 1 

19 Музыка утра. 1 

20 Музыка вечера. 1 

21 Музыкальные портреты. 1 

22 Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 1 

23 Музы не молчали. 1 

24 Мамин праздник. 1 

25 Обобщающий урок 3 четверти. 1 

26 Музыкальные инструменты.У каждого свой музыкальный инструмент. 1 

27 Музыкальные инструменты. 1 

28 «Чудесная лютня». Звучащие картины. 1 

29 Музыка в цирке. 1 

30 Дом, который звучит. 1 

31 Опера-сказка. 1 

32 «Ничего на свете  лучше нету» 1 

33 Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 1 

 ИТОГО: 33  

 

2 класс 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. «Россия-Родина моя». 3  



16 
 

1 Мелодия. 1 

2 Здравствуй, Родина моя! 1 

3 Гимн России. 1 

 Раздел 2. День, полный событий. 6  

4 Музыкальные инструменты (фортепиано) 1 

5 Природа и музыка.  Прогулка. 1 

6 Танцы, танцы, танцы… 1 

7 Эти разные марши. Звучащие картины. 1 

8 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 1 

9 Обобщающий урок 1 четверти. 1 

 Раздел 3. «О России петь – что стремиться в храм». 7  

10 Великий колокольный звон. Звучащие картины. 1 

11 Русские народные инструменты.  1 

12 Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский. 1 

13 Молитва. 1 

14 С Рождеством Христовым! 1 

15 Музыка на Новогоднем празднике. 1 

16 Обобщающий урок 2 четверти. 1 

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

17 Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 1 

18 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1 

19 Проводы зимы. Встреча весны… 1 

 Раздел 5. «В музыкальном театре». 5  

20 Детский музыкальный театр. Опера  1 

21 Балет. 1 

22 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 1 

23 Опера «Руслан и Людмила» Сцены из оперы. 1 

24 Увертюра. Финал. 1 

 Раздел 6. «В концертном зале.» 5  

25 Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк». 1 

26 Обобщающий урок 3 четверти. 1 

27 Картинки с выставки. Музыкальное впечатление 1 

28 «Звучит нестареющий Моцарт». 1 

29 Симфония № 40. Увертюра 1 

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

30 
Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган).  

И все это – Бах. 
1 

31 
Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг 

друга. 
1 

32 Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. 1 

33 Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев). 1 

34 Могут ли иссякнуть мелодии? Обобщающий урок. 1 

 ИТОГО: 34 ч. 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Раздел 1.  «Россия – Родина моя.» 5  

1 Мелодия – душа музыки. 1 

2 Природа и музыка ( романс). Звучащие картины. 1 
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3 Виват, Россия! (кант). Наша слава – русская держава. 1 

4 Кантата С.С. Прокофьев «Александр Невский». 1 

5 Опера М.И.Глинки «Иван Сусанин». 1 

 Раздел 2.  День, полный событий. 4  

6 Утро. 1 

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 1 

8 «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 1 

9 Обобщающий урок по разделу. 1 

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

10 Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся! 1 

11 
Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, добрая моя 

мама! 
1 

12 
Вербное воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской. Княгиня Ольга. 

Князь Владимир. 
1 

13 Обобщающий урок по разделу. 1 

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

14 Настрою гусли на старинный лад… 1 

15 Былина о Садко и Морском царе. 1 

16 Певцы русской старины. Лель мой Лель… 1 

17 Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 1 

 Раздел 5. В музыкальном театре 6  

18 
Опера «Руслан и Людмила». Я славил лирою преданья. Фарлаф. 

Увертюра. 
1 

19 Опера « Орфей и Эвредика» 1 

20 Опера «Снегурочка». 1 

21 Полная чудес могучая природа. В заповедном лесу. 1 

22 
«Океан – море синее». Балет «Спящая красавица». Две феи. Сцена на 

балу. 
1 

23 В современных ритмах ( мюзиклы). 1 

 Раздел 6. В концертном зале 6  

24 Музыкальное состязание. 1 

25 Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 1 

26 Музыкальные инструменты ( скрипка). 1 

27 Сюита « Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта. Севера песня родная. 1 

28 
«Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть симфонии. Финал 

симфонии. Мир Бетховена. 
1 

29 Обобщающий урок по разделу. 1 

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

30 Чудо – музыка. Острый ритм – джаза звуки. 1 

31 Люблю я грусть твоих просторов. Мир Прокофьева. 1 

32 Певцы родной природы ( Э.Григ, П. Чайковский) 1 

33 Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовёт. 1 

34 Обобщающий урок по разделу. Заключительный урок – концерт. 1 

 ИТОГО: 34 ч. 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. «Россия-Родина моя». 3  

1 Мелодия. Ты запой мне ту песню... Что не выразишь словами, звуком 1 
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на душу навей...  

2 ... Как сложили песню. Звучащие картины. 1 

3 
Гимн России. Ты откуда, русская. зародилась, музыка? Я пойду по 

полю белому... На великий праздник собралася Русь! 
1 

 Раздел 2. О России петь - что стремиться в храм… 4  

4 Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий. 1 

5 Праздников праздник, торжество и» торжеств.. 1 

6 Ангел вопияше. … 1 

7 Родной обычай старины. Светлый праздник. 1 

 Раздел 3. День, полный событий 6  

8 Приют спокойствия, трудов и вдохновенья... 1 

9 Зимнее утро. Зимний вечер.. 1 

10 Что за прелесть эти сказки! Три чуда. 1 

11 Ярмарочное гулянье. 1 

12 Святогорский монастырь 1 

13 Приют, сияньем муз одетый 1 

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

14 Композитор - имя ему народ 1 

15 
Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. 
1 

16 Музыкант-чародей. Народные праздники 1 

 Раздел 5. В концертном зале 5  

17 Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. 1 

18 Старый замок. Счастье в сирени живет... 1 

19 Не молкнет сердце чуткое Шопена. Танцы, танцы, танцы... 1 

20 Патетическая соната. Годы странствий 1 

21 Царит гармония оркестра. 1 

 Раздел 6. В музыкальном театре 6 

22 Опера «Иван Сусанин»: Бал в замке польского короля (II действие).  1 

23 
За Русь мы все стеной стоим... (III действие). Обобщающий урок 3 

четверти. 
1 

24 Сцена в лесу (IV действие). Исходила младешенька. 1 

25 Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 1 

26 Балет «Петрушка». 1 

27 Театр музыкальной комедии. 1 

 Раздел 7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 7  

28 Прелюдия. Исповедь души 1 

29 Революционный этюд.  1 

30 Мастерство исполнителя.. 1 

31 В интонации спрятан человек. 1 

32 Музыкальные инструменты 1 

33 Музыкальный сказочник. 1 

34 
Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок IV четверти - 

заключительный урок-концерт. 
1 

 ИТОГО: 34  

 


