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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа разработана на основе:  
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 Ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(принят Государственной Думой 21.12.2012 г., одобрен Советом Федерации 26.12.2012 г.); 
 Приказа Министерства образования  Российской Федерации  от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с 
изменениями и дополнениями от 03.06.2008 г., 31.08.2009 г., 19.10.2009 г., 11.11.2011 г., 24,31.01.2012 г.; 
 Федерального компонента государственного образовательного стандарта. Начального общего образования; 
 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» с изменениями от 20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 01.02.2012 г.; 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию  на 2013-2014 учебный год»; 
 СанПиН, 2.4.2..2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организация обучения  в образовательных 

учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 г. № 19993) 
    Программа адресована  учащимся начальных классов МОУ «СОШ им. П.Н. Бережнова села Нижняя Покровка Перелюбского 

муниципального района Саратовской области». 
 

Особенность по отношению к ФГОС НОО. 
      Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета «Музыка», которые определены стандартом второго поколения 
для начальной школы. 

Концепция (основная идея программы). 
Специфика музыкальных занятий в начальной школе заключается в овладении общими способами постижения музыкального 

искусства, позволяющими как можно раньше представить в сознании учащихся целостный образ музыки, осуществить выход в проблемное 
поле музыкальной культуры. 

Основу программы составляет русское и зарубежное классическое музыкальное наследие, отражающее «вечные» проблемы жизни, 
пласт народной музыки, музыкального и поэтического фольклора, духовная (церковная) и современная музыка. При отборе музыкального 
материала важную роль играл принцип незаменимости той или иной музыки для данного возраста. Поэтому в репертуар программы во шли 
произведения, играющие исключительно важную роль в развитии музыкальной культуры школьников именно в данный возрастной период 
— та музыка, которая может вызвать потрясение в душе ребенка именно в возрасте 6—10лет. 

В качестве методологического основания концепции учебного курса «Музыкальное искусство» выступает идея преподавания искусства 
сообразно природе ребенка, природе искусства и природе художественного творчества. Исходя из этого, программа опирается на принципы: 

—преподавание музыки в школе как живого образного искусства; 
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—возвышение ребенка до философско-эстетической сущности искусства (проблематизация содержания музыкального образования); 
—проникновение в природу искусства и его закономерностей; 
—принцип моделирования художественно-творческого процесса; 
—принцип деятельностного освоения искусства. В данной программе вокально-хоровое исполнительство детей, игра на музыкальных 

инструментах, исполнение музыки в движении, слушание музыки выступают не как виды музыкальной деятельности, а 
как формы приобщения к музыке, являющиеся лишь частным случаем по отношению к исполнительству как категории более общего 
порядка. В качестве же видов музыкальной деятельности выдвигается деятельность композитора, исполнителя, слушателя. На музыкальных 
занятиях школьники осуществляют эти виды деятельности в неразрывном единстве. Объединенные восприятием музыки, они отражают три 
условия существования музыки вообще, развертывания музыкально-художественной деятельности как целостного явления в единстве про-

цесса и результата. 
 

Актуальность (значимость). 
 

Актуальность изучения предмета «Музыка» в начальной школе определена важностью непрерывного образования и развития личности 
и направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства, разнообразия форм его проявления и 
бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную 

природу музыки, её жанрово-стилистические особенности. 
 

Предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство». 
 

Цели изучения музыки. 
 

Изучение музыки  в  1- 4 классах начальной школы направлено на  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 
духовной культуры школьников.  Цель курса: введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными 
произведениями, доступными их восприятию; воспитание гармоничной, творческой и интеллектуальной личности, обладающей активной 
жизненной позицией, высокими духовно-нравственными качествами в процессе активной практико-ориентированной музыкально-

исполнительской деятельности. 
Задачи курса: 

*формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 
*воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 
*развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.  
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*совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, кантилена, унисон, расширение объема 
дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

*расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических 
движений, а также элементарного музицирования на детских инструментах; 

*активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, 
пластических, художественных); 

*накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, исполнителях и исполнительских 
коллектива. 
 

Сроки реализации программы – 2022-2026  годы. 
 

 

Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры программы. 
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 Идея первого года обучения — дать обобщенный образ музыки, который раскрывается в трех содержательных линиях.  
 Первая связана с происхождением музыки как философского обобщения жизни, как явления, объективно существующего в мире 

независимо от нашего к нему отношения. Размышления об этом должны подвести ребят к осознанию (пока еще интуитивному) роли 
музыкального искусства в жизни вообще и в жизни каждого человека. С самого начала музыкальное искусство не принижается «до 
возможностей ребенка», а наоборот — ребенок возвышается до содержательного уровня музыки как «хранилища всего самого лучшего, что 
передумало и пережило человечество» (В.В. Медушевский). 

 Вторая содержательная линия связана с раскрытием перед школьниками истоков музыкального искусства, широкого разнообразия 
форм его бытования. Для этой линии характерно, во-первых, вхождение в музыку как целостное явление через первое представление об 
атрибутах искусства: содержание, форма, язык музыки. Во-вторых, осознание природы музыки путем погружения в музыкальные образы как 
определенным образом организованную «звуковую материю» путем прослеживания процесса перерождения звука из явления физического в 
музыкальное, несущее образно-смысловое содержание, и посредством выведения музыкальных интонаций из их речевой праосновы как 
особенных эмоциональных характеристик.  

Третья содержательная линия — методическая или творческо-поисковая, когда школьники вводятся в музыкально-художественную 
деятельность с позиций композитора, исполнителя, слушателя. Эти различные, но в то же время такие единые обобщенные виды 
музыкально- художественной деятельности складываются в фигуру музыканта, творца, без которого музыка вообще не может появиться и 
существовать. Таким образом, содержание обучения в 1 классе позволяет продолжить естественное для детей этого возраста 

«существование» в музыке. А это значит, что большое место занимают опыты детского творчества: «омузыкаливание» загадок и пословиц,  
свободное музицирование на детских музыкальных инструментах, разыгрывание песен, народные музыкальные игры и т. д. 

 В основе технологии работы с первоклассниками лежит перевод элементарных игровых действий в сферу художественной игры. 
Вместе с тем такой путь облегчает вхождение детей в проблематику искусства, что становится новым уровнем в систематическом освоении 
мировой музыкальной культуры. В программе число произведений для каждого класса специально дается в несколько большем объеме, 
чтобы предоставить учителю возможность вариативного отношения к репертуару, т. е. в рамках указанной проблематики выбрать музыку 
согласно его предпочтениям и уровню музыкального развития детей конкретного класса.  

Идея второго года обучения выражается в формулировке «как живет музыка». Здесь можно выделить две содержательные линии. 
Первая включает содержание, раскрывающее идею, музыка есть живой организм: она рождается, видоизменяется, вступает во 
взаимоотношения с жизнью и другими видами искусства. И все эти свойства живого присутствуют в любом произведении. Не увлекаясь 
прямым отождествлением законов музыки и жизни, учитель подводит детей к пониманию того, что музыка рождается из интонации как 
своей родовой основы и живет только в развитии и определенных формах. Вторая содержательная линия продолжает проблематику 1 класса, 
но на новом содержательном уровне — рассматривается взаимосвязь явлений музыки и жизни, их диалектичность и сложность. Основная 
идея содержания третьего года обучения — отражение истории и души народа в музыке России. Учитель в каждом регионе страны начнет 
занятия с музыки, бытующей в данной местности, с национальной музыки, постепенно охватывая ближнее и дальнее зарубежье и показывая, 
как музыка исторически становилась универсальным средством общения, передачи духовных ценностей. 6 Раскрытие этой идеи начинается 
с уроков-монографий, благодаря которым школьники вводятся в интонационную атмосферу русской классической музыки, в многообразие 
ее форм и жанров. Знакомство с ней подводит детей к ответу на вопрос: «Как и почему мы чувствуем родственность отечественной 
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музыки?» Ответ на него требует специального содержания обучения, которое объединяется в две содержательные линии. Первая погружает 
школьников в истоки происхождения народного творчества, в сущность национального музыкального искусства. Оно протекает как 
изучение фольклора, при этом делается акцент на выявлении «механизма» преломления в музыке национальных черт характера. Вторая 
содержательная линия раскрывает соотношение народной и композиторской музыки как двух этапов становления национальной 
музыкальной культуры. Через их преемственность (в частности, на основе обработок народной музыки) утверждается мысль, что «музыку 
создает народ, а мы, композиторы, ее только аранжируем» (М.И. Глинка).  

Кульминацией проблематики года становится рассмотрение места и значения русской классической музыки в музыкальной культуре 
мира.  

Основная идея содержания четвертого года обучения — развернуть перед выпускниками начальной школы музыкальную партитуру 
мира, услышать в ней голос России и свой собственный голос. В рамках этой идеи исследуется взаимодействие русской музыки и музыки 
ближнего зарубежья с мировой музыкальной культурой. Здесь две стороны проблемы: чему и как русская музыка «училась» у музыки 
других стран; чему и как она «учила» зарубежную музыку.  

Процесс взаимодействия прослеживается не только исторически и не только на уровне совпадений жанров и форм музыкальных 
культур России и мира (европейской музыки в первую очередь), а акцент делается на интонационном своеобразии национальных культур 
зарубежных стран. Постепенно школьники подводятся к пониманию того, что все люди связаны между собой и что обращение одного 
народа к музыке другого народа обогащает ее особыми чертами.  

4 класс — итог начальной школы. На этом году обучения обобщается вся проблематика начальной школы — от родовых истоков 
музыкального искусства до познания основ музыкальной драматургии; реализуется (проверяется как важнейший навык слушательской 
культуры) способность к содержательному анализу музыкального произведения. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

 

      К концу обучения в 1 классе учащиеся могут: 
o проявлять готовность увлеченно и живо «впитывать» музыкальные впечатления, воспринимать музыкальные произведения; 
o проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 
o знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, движением) воспроизводить музыкой явления 

окружающего мира и внутреннего мира человека; 
o решать учебные и практические задачи: 
o выявлять жанровое начало (песня, танец, марш) как способ передачи состояний человека, природы, живого и неживого в 

окружающем мире; 
o ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония и пр.); 
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o различать характер музыки, ее динамические, регистровые, тембровые, метроритмические, интонационные особенности; 
o применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности (пении, сочинении и импровизации, 

художественном движении). 
К концу обучения во 2 классе учащиеся способны: 
o проявлять устойчивый интерес к музыке; 
o проявлять готовность «исследовать» композиторский замысел в процессе восприятия интонационного богатства музыкального 

произведения; 
o приобретать навыки слушательской культуры; 
o решать учебные и практические задачи: 
o определять жанровые признаки; 
o характеризовать интонации по эмоционально-образному строю лирические, драматические, трагические, комические, 

возвышенные, героические и др.; 
o называть запомнившиеся формы музыки; 
o определять автора и название музыкального произведения по характерным интонациям (например, Бетховен — Пятая 

симфония, Григ — «Пер Гюнт», Чайковский — Четвертая симфония) и напеть, 
o продирижировать главные мотивы, мелодии; 
o делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в рисунках, игре на инструментах, пением, танцевальным движением; 
o проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам (поиск своей музыкальной интонации к поэтическому тексту, 

образной ситуации, к характеристике персонажа, создание элементарного аккомпанемента и пр.). 
К концу обучения в 3 классе учащиеся могут: 
o проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора, 
o понимание синкретики народного творчества; 
o решать учебные и практические задачи: 
o выделять интонационно-стилевые особенности народной музыкальной культуры;__ сравнивать народную и профессиональную 

музыку; 
o свободно и непринужденно, проявляя творческую инициативу, самостоятельно запеть (начать в качестве запевалы), завести 

игру, начать танец и пр.; 
o узнавать произведения, 
o называть русских композиторов, называть их имена (в соответствии с программой); 
o приводить примеры использования русскими классиками образцов фольклора; 
o различать на слух народную музыку и музыку, сочиненную композиторами в «народном духе»; 
o самостоятельно распевать народные текс ты в стиле устной традиции. 
К концу обучения в 4 классе учащиеся могут: 
o проявлять общую осведомленность о музыке, способность ориентироваться в музыкальных явлениях; 
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o проявлять интерес, определенные пристрастия и предпочтения (любимые произведения, любимые композиторы, любимые 
жанры, любимые исполнители — 2–3 примера); мотивировать выбор той или иной музыки (что он ищет в ней, чего ждет от 
нее); 

o ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их организации в конкретном произведении в опоре на 
закономерности музыки (песня, танец, марш, интонация, развитие, форма, национальные особенности и пр.); 

o понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, слушателя) и своей собственной музыкальной 
деятельности; 

o выражать готовность и умение проявить свои творческие способности в различных видах музыкально-художественной 
деятельности: выразительно исполнить песню (от начала до конца), найти образное танцевальное движение, подобрать 
ассоциативный ряд, участвовать в ансамбле (игра на музыкальных инструментах, хоровое пение, музыкальная драматизация) 

 

 

 

 

 

 

Система оценки достижений учащихся. 
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          1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 
2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе 

живого восприятия музыки. 
3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 
На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного материала. При оценивании успеваемости 

ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы 
оценки знаний и умений. Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой ответа. 
Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания 
музыкальных произведений, импровизацию, коллективное музицирование. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 
музыкальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение 
сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразительности; 
-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 
Оценка «пять»: 
дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный. 
Оценка «четыре»: 
ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности 

с наводящими(1-2) вопросами учителя. 
Оценка «три»: 
ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя. 
Оценка «два»: 
ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 
 

Общая характеристика курса « Музыка» в 1 -4 классах. 
 

Программа составлена на основе  авторской  программы по музыке 1-4 классы.  Авторы В.О.Усачёва, Л.В.Школяр, В.А.Школяр. –
М.:Вентана –Граф, 2012-  64с.-(Начальная школа XXI века). Программа составлена   согласно учебному плану МОУ «СОШ им. П.Н. 
Бережнова села Нижняя Покровка Перелюбского муниципального района Саратовской области». 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 
уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 
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 Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за 
рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 
прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 
содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 
множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, 
отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию 
ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 
   Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во 
внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое 
интонирование и музыкально-ритмические  движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов 
сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 
пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. В программе 
также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 
 

Формы и средства контроля:  Формы занятий с учащимися сочетают групповую и индивидуальную работу, теоретико-практическую 
подачу материала, диалоговый стиль обучения, игровые элементы, концертную деятельность.  
В процессе преподавания предмета используются ТСО, видео-аудио-материалы, репродукции художественных произведений, фотографии, 
творческие работы детей (рисунки.) 
Промежуточный итоговый контроль производится в виде фронтальной беседы, творческих заданий, экспресс - опроса. 

Формы и методы преподавания: При реализации данной рабочей программы  применяется классно – урочная система обучения. Таким 
образом, основной формой организации учебного процесса является урок.  
Обучение требует от учителя использования различных организационных форм.  Логика построения процесса изучения Музыки на уроках в 
классе (обучение идет с использованием учебника и рабочих тетрадей) направлена на создание (конструирование) учителем ситуаций 
удивления, вопроса, предвидения, предположения, которые становятся основой для появления у обучающегося мотива познавательной 
деятельности и успешного учебного диалога. 
Реализация задач осуществляется через разнообразные виды музыкальной деятельности: 

- хоровое и ансамблевое пение;  
- слушание музыки и размышление о ней; 
- игра на детских музыкальных инструментах; 
- музыкально-ритмические движения; 
- пластическое интонирование; 
- импровизация; 
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-  инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера;  
-освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 
пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, составлении программы итогового концерта.  

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются групповая, коллективная работа с учащимися. 
При обучении учащихся по данной рабочей программе используются следующие общие формы обучения: 

индивидуальная (консультации); 
групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по темпу усвоения – при изучении нового материала, по 
уровню  учебных достижений – на обобщающих по теме  уроках); 
фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими задачами); 
парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления взаимоконтроля). 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 
 

Данная программа, основывается на концепции образовательной области «Искусство» и соответствует  учебному плану МОУ «СОШ 

им. П.Н. Бережнова села Нижняя Покровка Перелюбского муниципального района Саратовской области». 

Согласно учебному плану  МОУ «СОШ им. П.Н. Бережнова села Нижняя Покровка Перелюбского муниципального района 
Саратовской области» всего на изучение музыки в начальной школе выделяется 135 ч, из них в 1 классе 30 ч (1 ч в неделю, 33 учебные 
недели), по 34 ч во 2, 3 и 4 класса (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Ценностные ориентиры содержания курса «Музыка». 
 

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности способствуют личностному 
развитию учащихся: реализации творческого потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; становлению эстетических 
идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры — народному и профессиональному музыкальном творчеству—
направлено на формирование целостной художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных взаимоотношений, 
активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательном и социальному 
развитию растущего человека. В результате у школьников формируются духовно-нравственные основания: воспитывается любовь к своему 
Отечеству, малой родине и семье, уважение к духовному наследию и мировоззрению разных народов, развиваются способности оценивать и 
сознательно выстраивать отношения с другими людьми. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают коммуникативное развитие: формируют 
умение слушать, способность встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 
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жизни и искусства. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся обусловливается характером организации 
их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. 
 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения музыки являются: 
 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 
 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 
 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются: 
 устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 
 общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей музыкального искусства, общее 

представление о музыкальной картине мира; 
 элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 
 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств; 
 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 
 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной  деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В течение учебного года учащиеся должны знать/понимать: 
 Жанры музыки (песня, танец, марш); 
 Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и т.д.); 
 Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов. 

Уметь: 
 Выявлять жанровое начало  музыки; 
 Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 
 Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное звуковедение; 
 Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации, игре на 

простейших шумовых инструментах) 
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Содержание учебного курса «Музыка» 1-4 кл. 
 

Раздел 
учебного 
курса,  кол 
– во часов 

Элементы   
содержания 

                                                            У У Д Формы 
контро
ля 

Характеристика деятельности 
учащихся 

 

 

 
1 класс(33часа) 

Раздел 1. 
Истоки 
возникнов
ения 
музыки    
24 ч. 

Общее представление о 
музыке и её роли в 
окружающей жизни и в 
жизни человека. 
Исследование звучания 
окружающего мира: 
природы, музыкальных 
инструментов, самих себя. 
Жанры музыки. 
«Маршевый порядок», 
«Человек танцующий», 
«Песенное дыхание». 
Сущность деятельности 
музыканта: искусство 
выражения в музыкально-

художественных образах 
жизненных явлений. 
Композитор, исполнитель, 
слушатель. 
Раскрытие содержания 
музыкального искусства 
как процесса 
воспроизведения 
(передачи) запечатлённого 
в нём ценностного опыта 
человечества. 

Применяют элементы музыкальной речи в 
различных видах творческой деятельности; 
определяют на слух основные жанры музыки; 
выявляют жанровое начало как способ 

передачи состояний человека, природы; 
определяют на слух основные жанры музыки; 
выявляют  жанровое начало как способ 
передачи состояний человека, природы; 
знают  смысл понятий: «композитор», 
«исполнитель», «слушатель». 

Личностные: повышать учебно-

познавательный интерес к новому 
учебному материалу; развитие 
чувства прекрасного и 
эстетического. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу. 
Познавательные: 
размышлять о музыкальном 
произведении как способе 
выражения  чувств и мыслей 
человека. 
Коммуникативные: выражать своё 
отношение к музыкальному 
произведению.  
 

Текущий 



14 

 

Представление о «вечных» 
проблемах существования 
человека на земле, смысла 
жизни с нравственно-

эстетических позиций. 
Прикосновение к 
диалектике жизни через 
противостояния: добро и 
зло, жизнь и смерть, 

любовь и ненависть, 
прекрасное и безобразное, 
комическое и трагическое, 
возвышенное и 
низменное.
  

Раздел 2. 
Основные 
закономер
ности 
музыкаль
ного  
искусства. 
Язык 
музыки.     
6 ч. 

Значение музыкального 
языка в сфере 
человеческого 
общения.Музыкальные 
средства: мелодические, 
метроритмические, 
фактурные особенности с 
точки зрения их 
выразительных 
возможностей.Лад, тембр, 
регистр, музыкальный 
инструментарий — их роль 
в создании неповторимости 
художественного образа 
музыкального сочинения.
  

Определяют характер, настроение, средства 
музыкальной выразительности в музыкальных 
произведениях (темп, ритм). 
Узнают  изученные музыкальные 
произведения. Узнают  изученные 
музыкальные  произведения и называть имена 
из авторов. Применяют  элементы 
музыкальной речи в различных видах 
творческой деятельности. 

 Знают  смысл понятий: «композитор», 
«исполнитель», «слушатель». 

Личностные: эмпатия, как 
понимание чувств и 
сопереживание. Воспитывать 
чувство прекрасного и 
эстетические чувства на основе 
знакомства с мировой и 
отечественной культурой. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу. 
Познавательные: размышлять о 
музыкальном произведении как 
способе выражения чувств и 
мыслей человека. 
Коммуникативные: 
выражать своё отношение к 
музыкальному произведению 

Текущий 

2 класс- 34 часа. 
Раздел 1. 
Всеобщее 
в жизни и 

Раскрытие содержания 
музыкального искусства 
как процесса 

 Встреча с музыкой М.П.Мусоргского 
(«Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому 
уроку школьники задумаются над тем, как 

Личностные: Проявлять учебно-

познавательный интерес к новому 
учебному материалу. Воспитывать 

Текущий 



15 

 

музыке.  
8ч 

воспроизведения 
(передачи) запечатлённого 
в нём ценностного опыта 
человечества. 
Представление о «вечных» 
проблемах существования 
человека на земле, смысла 
жизни с нравственно-

эстетических позиций. 
Прикосновение к 
диалектике жизни через 
противостояния: добро и 
зло, жизнь и смерть, 
любовь и ненависть, 
прекрасное и безобразное, 
комическое и трагическое, 
возвышенное и низменное. 
Многообразие и 
многообразность отражения 
окружающего мира и 
человека в нём в 
конкретных жанрах и 
формах музыки. 
Общее и различное при 
соотнесении произведений 
малых (камерных) и 
крупных (синтетических) 
форм: песня, опера, балет, 
марш, симфония, концерт. 

Всеобщие эмоционально-

образные сферы музыки — 

песенность, 
танцевальность, 
маршевость как состояния 

рождается музыка, кто нужен для того, чтобы 
она появилась. Песенность, как отличительная 
черта русской музыки. (освоение куплетной 
формы: запев, припев). Этот урок знакомит 
учащихся с песнями Ю.Чичкова (сл. 
К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!»  и Г. 
Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» - о 
Родине, о родном крае. «Гимн России» 
А.Александров, С.Михалков). Знакомство 
учащихся с государственными символами 
России: флагом, гербом, гимном, с 
памятниками архитектуры столицы: Красная 
площадь, храм Христа Спасителя.  
Музыкальные образы родного края. Нотная 
запись. 
 

чувства прекрасного и 
эстетического. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу. 
Познавательные: 
Размышлять о музыкальном 
произведении как способе 
выражения чувств и мыслей 
человека; над образами 
музыкального произведения; 

эстетически откликаться на 
музыкальное искусство. 
Коммуникативные: выражать своё 
отношение к музыкальному 
произведению 

 



16 

 

природы, человека, 
искусства.Взаимодействи
е явлений жизни и музыки 
— попытка проникновения 
в процесс превращения 
обыденного в 
художественное.Выразите
льные и изобразительные 
возможности музыки в 
раскрытии внутреннего 

мира человека. 
Раздел 2. 
Музыка – 

искусство 
интонируе
мого 
смысла. 
«Тема и 
«развитие
» - жизнь 
художеств
енного 
образа. 
Развитие 
как 
становлен
ие 
художеств
енной 
формы.  

Интонация как феномен 
человеческой речи и 
музыки.Интонационное 
многообразие музыки: 
различение и 
классификация интонаций 
как по жанровым истокам, 
так и по эмоционально-

образному 
содержанию.Интонация 
как особый тон 
произнесения музыки: 
особенность 
художественного 
высказывания — 

возвышенность, 
благородство 
интонирования. Интонация 
как интерпретация музыки: 
исполнительское прочтение 
авторского 
«интонационного 
замысла».Интонация — 

Знакомство школьников с пьесами 
П.Чайковского и С.Прокофьева. Мир ребенка в 
музыкальных интонациях, образах. Знакомство 
с танцами «Детского альбома» П.Чайковского 
и «Детской музыки» С.Прокофьева. 
Обобщение музыкальных впечатлений 
второклассников за 1 четверть. Накопление 
учащимися слухового интонационно-стилевого 
опыта через знакомство с особенностями 
музыкальной речи композиторов 
(С.Прокофьева и П.Чайковского). 
Воспринимать окружающий мир, выделяя в 
его звучании отдельные музыкальные звуки, 
мелодии, фразы; и раскрывать музыкальное 
содержание как выражение мыслей, чувств, 
характера человека, его душевного состояния.; 
и оценивать музыкальные произведения с 
позиций возвышенных целей и задач 
искусства. Размышлять о роли музыки в 
окружающей жизни и в собственной жизни 
детей (класса, школы, республики, страны); о 
взаимосвязи музыкальных и жизненных 
явлений. Различать характерные признаки 

 Личностные: Проявлять учебно-

познавательный интерес к новому 
учебному материалу. Воспитывать 
чувства прекрасного и 
эстетического. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу. 
Познавательные: Размышлять о 
музыкальном произведении как 
способе выражения чувств и 
мыслей человека; над образами 
музыкального произведения; 
эстетически откликаться на 
музыкальное искусство. 
Коммуникативные: выражать своё 
отношение к музыкальному 
произведению 

 

Текущий 
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«звукокомплекс», 
выступающий как единство 
содержания и формы, 
единство выразительного и 
изобразительного. 

основных жанров музыки, на слух малые и 
развитые музыкальные формы, в 
произведениях искусства песенность, 
танцевальность, маршевость и выделять эти 
свойства в жизни природы и человека 

3 класс – 34 часа.  

Раздел 1. 
Характерн
ые черты 
русской 
музыки    

8 ч 

Путешествие на родину 
русского музыкального 
языка. Едем в фольклорную 
экспедицию. Как это 
бывает, когда песни не 
умирают. Едем на Север. 

Едем на Юг. 
Специфика народной 
песни. Функции и 
особенности народной 
песни. Своеобразие 
песенного фольклора 
кубанских казаков 

Раскрывают  содержание музыкального 
искусства как процесса воспроизведения 
(передачи) запечатлённого в нём ценностного 
опыта человечества. Имеют представление о 
«вечных» проблемах существования человека 
на земле, смысла жизни с нравственно-

эстетических позиций. Прикосновение к 
диалектике жизни через противостояния: 
добро и зло, жизнь и смерть, любовь и 
ненависть, прекрасное и безобразное, 
комическое и трагическое, возвышенное и 
низменное. Знают многообразие и 
многообразность отражения окружающего 
мира и человека в нём в конкретных жанрах и 
формах музыки. Общее и различное при 
соотнесении произведений малых (камерных) 
и крупных (синтетических) форм: песня, опера, 
балет, марш, симфония, концерт. 
Всеобщие эмоционально-образные сферы 
музыки — песенность, танцевальность, 
маршевость как состояния природы, человека, 
искусства. Взаимодействие явлений жизни и 
музыки — попытка проникновения в процесс 
превращения обыденного в художественное. 

Воспринимать окружающий мир, 
выделяя в его звучании отдельные 
музыкальные звуки, мелодии, 
фразы.; и раскрывать музыкальное 
содержание как выражение 
мыслей, чувств, характера 
человека, его душевного 
состояния.; и оценивать 
музыкальные произведения с 
позиций возвышенных целей и 
задач искусства. 
Размышлять о роли музыки в 
окружающей жизни и в 
собственной жизни детей (класса, 
школы, республики, страны); о 
взаимосвязи музыкальных и 
жизненных явлений. 
Различать характерные признаки 
основных жанров музыки, на слух 
малые и развитые музыкальные 
формы, в произведениях искусства 
песенность, танцевальность, 
маршевость и выделять эти 
свойства в жизни природы и 
человека. Приводить 
примеры песен, танцев, маршей 
из собственного жизненного 
опыта. Переносить признаки 

Текущий 

Раздел 2. 
Истоки 
русского 
классичес

Мелодизм, напевность 
народной песни. 
Жанры народной песни. 
Исторические песни и 

Размышляют  о роли музыки в окружающей 
жизни и в собственной жизни детей (класса, 
школы, республики, страны); о взаимосвязи 
музыкальных и жизненных явлений. 

Текущий 
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кого 
романса. 
Народная 
и 
профессио
нально-

композито
рская 
музыка в 
русской 
музыкаль
ной 
культуре. 
Композито
рская 
музыка 
для 
церкви. – 

14 ч. 

былинный эпос. 
Героико-патриотическая 
тематика. 
Лирические песни. 
Походные песни. 
Календарные песни. 
Обрядовые песни. 
 

Различают характерные признаки основных 
жанров музыки, на слух малые и развитые 
музыкальные формы, в произведениях 
искусства песенность, танцевальность, 
маршевость и выделять эти свойства в жизни 
природы и человека. Приводят  
примеры песен, танцев, маршей из 
собственного жизненного опыта. 
Переносят  признаки музыкальных жанров на 
явления, события, факты окружающей жизни. 
Экспериментируют со звучащими предметами, 
простейшими музыкальными инструментами, 
подбирать ритмический аккомпанемент к 
исполняемым детским песням 

музыкальных жанров на явления, 
события, факты окружающей 
жизни. 
Характеризовать деятельность 
композитора, исполнителя, 
слушателя. 
Слушать и 
исполнять музыкальные 
произведения разных жанров, 
разыгрывать народные песни, 
пословицы, поговорки, загадки. 
Экспериментировать со 
звучащими предметами, 
простейшими музыкальными 
инструментами, подбирать 
ритмический аккомпанемент к 
исполняемым детским песням. 
Распознавать в музыкальном 
содержании жизненные образы, 
человеческие взаимоотношения и 
характеры, мысли и чувства 
человека 

Приводить примеры песен, 
танцев, маршей из собственного 
жизненного опыта. 
Переносить признаки 
музыкальных жанров на явления, 
события, факты окружающей 
жизни. 
Характеризовать деятельность 
композитора, исполнителя, 
слушателя. 
Слушать и 
исполнять музыкальные 

Раздел 3. 
Народное 
музыкаль
ное 
творчеств
о- 

«энциклоп
едия» 
 русской 
интонацио
нности.   
12 ч. 

Частушки и страдания. 
Плясовые наигрыши. 
Народная песня в царских 
палатах. 
Связь народной и 
композиторской музыки. 
Русский романс. 
Крестьянская песня. 
Городская лирика. 
Старинный романс. 
Городской салонный 
романс. 
Лирический романс. 
Музыка в храме. 
«Богородице Дево, 

Исполняют  песни, собственные попевки, 
музыкальные фразы, подбирать к ним 
ритмический аккомпанемент. 
Осмысливают на новом уровне роль 
композитора, исполнителя, слушателя — как 
условие, способ существования, развития 
музыки и воздействия её на духовную 
культуру общества. 
Осуществляют анализ конкретной музыки, 
вскрывая зависимость формы от содержания; 
закономерность данного комплекса 
выразительных средств — от выражаемых в 
музыке человеческих идеалов. 
 

Текущий 
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радуйся». Обработка 
народных песен. 
Интонационные 
особенности народной 
музыки в творчестве 
композиторов. 
Ритмические особенности 
народной музыки в 
творчестве композиторов. 
Картины народной жизни в 
музыке композиторов. 
Сказка ложь, да в ней – 

намёк. Русская сказка в 
произведениях 
композиторов 

произведения разных жанров, 
разыгрывать народные песни, 
пословицы, поговорки, загадки. 
Экспериментировать со 
звучащими предметами, 
простейшими музыкальными 
инструментами, подбирать 
ритмический аккомпанемент к 
исполняемым детским песням. 
Исполнять песни, собственные 
попевки, музыкальные фразы, 
подбирать к ним ритмический 
аккомпанемент. Осмыслить на 
новом уровне роль композитора, 
исполнителя, слушателя — как 
условие, способ существования, 
развития музыки и воздействия её 
на духовную культуру общества. 
Осуществлять анализ конкретной 
музыки, вскрывая зависимость 
формы от содержания; 
закономерность данного 
комплекса выразительных средств 
— от выражаемых в музыке 
человеческих идеалов. 
Подготовить реферат о 
творчестве любимого 
композитора. 
Участвовать в музыкальной 
жизни класса, школы в форме 
проведения классных концертов 
для малышей и родителей 

4 класс (34 часов) 
Раздел 1. Композитор, поэт, Находят истоки разговорной и музыкальной Осмыслить на новом уровне роль Текущий  
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Искусство 
слышать 
музыку. 9ч 

исполнитель. 
Симфонический оркестр и 
дирижёр. 
Инструментальная музыка. 
Вокальная музыка. 
Симфония. Концерт. Опера. 
Балет. Хоровые формы. «За 
семью печатями» 
 (обобщение). 

интонации, определять их выразительное 
значение. Исследуют средства перевода звуков 
природы, человеческой речи в музыкальную 
интонацию; истоки обращения русских 
композиторов к музыке Востока. 
Сочиняют главные интонации героев сказок, 
литературных сюжетов. 
Исполнять вокально-хоровые произведения, 
воплощая интонационно-выразительный 
замысел авторов текста и музыки. 
Воспринимают музыкальную тему 
произведения в единстве жизненного 
содержания и интонационной линии развития. 
 

композитора, исполнителя, 
слушателя — как условие, способ 
существования, развития музыки и 
воздействия её на духовную 
культуру общества.
 
Осуществлять анализ конкретной 
музыки, вскрывая зависимость 
формы от содержания; 
закономерность данного 
комплекса выразительных средств 
— от выражаемых в музыке 
человеческих 
идеалов.
 Подготовить реферат о 
творчестве любимого 
композитора.
 Участвовать в 
музыкальной жизни класса, школы 
в форме проведения классных 
концертов для малышей и 
родителей 

Раздел 2. 
Музыка 
мира 
сквозь 
«призму» 
русской 
классики.   
8ч. 

Композитор и его стиль. 
Восточные мотивы в 
русской классике. 
Мелодика Италии в 
произведениях 
П.И.Чайковского. 
Музыкальное 
«путешествие» М.И.Глинки 
в Испанию. 
Тема японской песни в 
произведениях 
 Д.Б.Кабалевского. 
Тема мира в музыкальных 
произведениях. 
Интонационные 

Воплощают  собственный художественный 
замысел в той или иной форме с позиций 
композитора, исполнителя, слушателя. 
Запоминают  имена великих композиторов-

классиков, определять на слух интонации, 
главные темы, характерные для их творческой 
индивидуальности. 
 

Сравнивать народные песни и 
примеры композиторской 
интерпретации вокального 
народного творчества. 
 Напевать мелодии старинных 
романсов, выражая интонацией 
психологическую  
насыщенность содержания. 
Находить примеры тонкого и 
чуткого воссоздания 
интонационной атмосферы 
музыкальных культур народов 
Азии.
 Осознать взаимодействие 
с различными музыкальными 
культурами, как действенный 

Текущий  
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особенности народной 
музыки в творчестве 
композиторов. 

способ развития отечественной 
музыкальной 
культуры.
 Исполнять музыку 
других народов, передавая её 

Раздел 3. 
«Многоцв
етие 
музыкаль
ной 
картины 
мира». 
17 ч. 

Музыка стран мира. 
Музыка 
западноевропейских стран. 
Музыка средиземноморья. 
Музыка США. 
Колыбельные песни разных 
стран. 
Интонационные черты 
танцевальной музыки мира. 
Танцевальная музыка 
народов мира. 
 

Различают в процессе знакомства с нотными 
прописями знаковые системы, выделяя нотную 
запись; на слух и исполнять интонации, 
характерные для музыкально-художественных 
образов произведений разных форм и жанров, 
на слух взаимодействие музыкальных тем на 
основе тождества и контраста, сходства и 
различия; интонационную сферу городского 
салонного романса и классического (А. 
Гурилёв, А. Алябьев, А. Варламов); 
интонационно-мелодические особенности 
духовной музыки 

Анализировать выразительные 
средства музыкальных 
произведений, определять их роль 
в раскрытии и понимании 
жизненного содержания 
искусства. 
Сравнивать мелодические, 
метроритмические, тембровые и 
прочие особенности музыки, 
выявлять их значение в создании 
конкретного художественного 
образа. Различать в процессе 
знакомства с нотными прописями 
знаковые системы, выделяя 
нотную запись; на слух и 
исполнять интонации, 
характерные для музыкально-

художественных образов 
произведений разных форм и 
жанров, на слух взаимодействие 
музыкальных тем на основе 
тождества и контраста, сходства и 
различия; интонационную сферу 
городского салонного романса и 
классического (А. Гурилёв, А. 
Алябьев, А. Варламов); 
интонационно-мелодические 
особенности духовной музыки 

Текущий 
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Для обеспечения эффективности образовательного процесса по музыке используются 

 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

Учебно-методические комплекты  (программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии и т. п.). К 

Печатные пособия 

Портреты выдающихся людей России (музыкантов, композиторов). Д 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты Ф 

 Персональный компьютер.  Мультимедийный проектор Д 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме). 
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме) 

Д 

Д 

Оборудование класса 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 
Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.  
Аудиоцентр/магнитофон 
Мультимедийный проектор  
Экспозиционный экран  
Компьютер   

Д 

Д 

Д  
Д  

Оборудование класса 
Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев. 
Стол учительский с тумбой.Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 
Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. 

К 

Д  
Д 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр); 
К – полный комплект (для каждого ученика); 
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 
П – комплект 


	Пояснительная записка
	 Ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21.12.2012 г., одобрен Советом Федерации 26.12.2012 г.);
	*расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также элементарного музицирования на детских инструментах;
	*активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных);
	Идея первого года обучения — дать обобщенный образ музыки, который раскрывается в трех содержательных линиях.
	Первая связана с происхождением музыки как философского обобщения жизни, как явления, объективно существующего в мире независимо от нашего к нему отношения. Размышления об этом должны подвести ребят к осознанию (пока еще интуитивному) роли музыкально...
	Вторая содержательная линия связана с раскрытием перед школьниками истоков музыкального искусства, широкого разнообразия форм его бытования. Для этой линии характерно, во-первых, вхождение в музыку как целостное явление через первое представление об ...
	Третья содержательная линия — методическая или творческо-поисковая, когда школьники вводятся в музыкально-художественную деятельность с позиций композитора, исполнителя, слушателя. Эти различные, но в то же время такие единые обобщенные виды музыкальн...
	В основе технологии работы с первоклассниками лежит перевод элементарных игровых действий в сферу художественной игры. Вместе с тем такой путь облегчает вхождение детей в проблематику искусства, что становится новым уровнем в систематическом освоении...
	Идея второго года обучения выражается в формулировке «как живет музыка». Здесь можно выделить две содержательные линии. Первая включает содержание, раскрывающее идею, музыка есть живой организм: она рождается, видоизменяется, вступает во взаимоотношен...
	Кульминацией проблематики года становится рассмотрение места и значения русской классической музыки в музыкальной культуре мира.
	Основная идея содержания четвертого года обучения — развернуть перед выпускниками начальной школы музыкальную партитуру мира, услышать в ней голос России и свой собственный голос. В рамках этой идеи исследуется взаимодействие русской музыки и музыки б...
	Процесс взаимодействия прослеживается не только исторически и не только на уровне совпадений жанров и форм музыкальных культур России и мира (европейской музыки в первую очередь), а акцент делается на интонационном своеобразии национальных культур зар...
	4 класс — итог начальной школы. На этом году обучения обобщается вся проблематика начальной школы — от родовых истоков музыкального искусства до познания основ музыкальной драматургии; реализуется (проверяется как важнейший навык слушательской культур...
	1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё.
	2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки.
	3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях.
	На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного материала. При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы о...
	Учитывается:
	-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразительности;
	-самостоятельность в разборе музыкального произведения;
	-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний.
	Оценка «пять»:
	дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.
	Оценка «четыре»:
	ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя.
	Оценка «три»:
	ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя.
	Оценка «два»:
	ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.
	Обучение требует от учителя использования различных организационных форм.  Логика построения процесса изучения Музыки на уроках в классе (обучение идет с использованием учебника и рабочих тетрадей) направлена на создание (конструирование) учителем сит...

