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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыке разработана в соответствии с требованиями основной 

образовательной программы начального общего образования, требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, ООП НОО МАОУ «Прогимназия №81» на основании  следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования» 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 

2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 

31.12.2015 N 1576); 

3. Закон «Об образовании в Республике Коми» от 27.12.20017 № 102; 

4. Федеральная образовательная программа начального общего образования 

(Утверждена приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 под № 372); 

5. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

6. Учебный план МАОУ «Прогимназия №81» 

7. Положение о рабочей программе учебного предмета (ФГОС НОО). 

 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации особенно важна музыка для становления личности обучающегося – как 

способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего образования необходимо заложить основы 

будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии 

проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. В 

содержании программы по музыке представлены различные пласты музыкального 

искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные 

образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и другие). 

Наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является практическое 

музицирование – пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные 

формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит 

постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных жанровых 

особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, 

фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии). Программа по 

музыке формирует эстетические потребности, проживание и осознание тех особых 

мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые 

несёт в себе музыка. 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения является уникальным психологическим механизмом для формирования 

мировоззрения обучающегося опосредованным недирективным путём. Ключевым 

моментом при составлении программы по музыке является отбор репертуара, который 

должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный 

уровень, соответствие системе традиционных российских ценностей.  

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 



художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, 

рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке принадлежит 

игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр 

конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству – от 

традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым 

импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов 

музыкального языка, композиционных принципов. 

 

Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как части 

общей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения 

и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 

творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру 

другого человека через опыт сотворчества и сопереживания).  

 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

 становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

 развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного 

отражения многообразия жизни; 

 формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации 

к музицированию. 

 

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования: 

 формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве; 

 формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования; 

 формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, 

приобщение к традиционным российским духовно-нравственным ценностям через 

собственный внутренний опыт эмоционального переживания;  

 развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного 

мышления и продуктивного воображения; 

 овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования, введение обучающегося в искусство через разнообразие видов 

музыкальной деятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного 

слушателя), исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах); сочинение 

(элементы импровизации, композиции, аранжировки); музыкальное движение 

(пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование), 

исследовательские и творческие проекты; 

 изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального 

языка; 

 воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение интонационно-

образного строя отечественной музыкальной культуры;  



 расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре России, ее регионов, этнических групп, малой родины, а также к 

музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов.  

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам 

компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями): 

инвариантные: 

модуль № 1 «Народная музыка России»;  

модуль № 2 «Классическая музыка»;  

модуль № 3 «Музыка в жизни человека»  

вариативные: 

модуль № 4 «Музыка народов мира»;  

модуль № 5 «Духовная музыка»;  

модуль № 6 «Музыка театра и кино»;  

модуль № 7 «Современная музыкальная культура»;   

модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип 

допускает перестановку блоков, перераспределение количества учебных часов между 

блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы 

и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий – посещений 

театров, музеев, концертных залов, работы над исследовательскими и творческими 

проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, 

увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных 

эстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательной 

организации 

Этнокультурная составляющая логично вписывается в структуру уроков музыки. Темы 

уроков, которые предполагают использование материалов для реализации 

этнокультурной составляющей, более подробно отражены в календарно-тематическом 

планировании, выделены курсивом. Реализация рабочей программы по учебному предмету 

«Музыка» обеспечивает достижение предметных результатов, формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности, достижение 

личностных результатов средствами предмета. 

При реализации программы побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения осуществляется посредством 

следования правилам, вытекающих из ценностей школы, выработка и принятие которых 

описаны в рабочей программе воспитания (модуль «Школьный урок»). Данные ценности 

вырабатываются педагогическим и родительскими сообществами. Они ежегодно 

обсуждаются и обновляются. На уроке обеспечивается договор о правилах работы 

группы, работы в паре, требованиях к выполнению домашних заданий и т.п.; 

обеспечивается анализ учащимися их выполнения и важность их выполнения. 

Применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися является ведущей 

формой организации учебной деятельности учащихся. На уроках в соответствии с 

Программой формирования УУД и РПВ используются следующие формы совместной 

деятельности учащихся: групповая работа, дискуссия, парная и мозговая атака, учебный 

спор-диалог, совместное решение учебного кейса и др. 

В рамках реализации модуля «Школьный урок» организуется шефство 

мотивированных и эрудированных обучающихся над их слабоуспевающими 



одноклассниками. Такое шефство даёт обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. Приемы организации шефства – это задания на 

помощь и взаимовыручку, например, при подготовке к зачету по теории ученикам 

предлагается разделиться на пары и помочь друг другу понять теоретический материал. 

Это группы развития: один из учеников учит, объясняет другим материал и то, как 

выполнять задания, при ответах учащихся ученик-наставник имеет право взять минуту 

помощи команды и пояснить отвечающему, где он ошибается. 

В целях поддержки формирования культуры дискуссии практикуется проведение 

уроков в виде ролевых игр «Сыщики», «Музей», «Квест», «Стратегия», «Мировое кафе». 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Объём учебного времени, отводимого на изучение предмета «Музыка» в 1 – 4 классах 

составляет по 1 часу в неделю, соответственно 33ч в год в 1 классе, по 34 ч в год во 2-4 

классах. Общее количество часов за курс начальной школы составляет 135 часов. В 2023 – 

2024 уч.году программа реализуется исключительно в 3 – 4 классах.  

 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

 

Личностные результаты 

У выпускника Прогимназии будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 



 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник Прогимназии получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 



 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

У первоклассника будут 

сформированы: 

• уровень положительного 

отношения к школе, 

ориентация на 

содержательные моменты 

школьной действительности 

и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• мотивационная основа 

учебной деятельности, 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе 

на 

самоанализ и самоконтроль 

результата 

• основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена 

семьи, чувства 

сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и 

историю; 

• знание основных 

У второклассника будут 

сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной 

действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

• учебнопознавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на 

понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

• способность к оценке своей учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю; 

• ориентация в нравственном 

содержании и смысле, как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

У третьеклассника будут 

сформированы: 

• внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятия образца «хорошего 

ученика»; 

• широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая социальные, 

учебнопознавательные и 

внешние мотивы; 

• учебнопознавательный интерес 

к новому учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; 

• ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, 

на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

• способность к оценке своей 

учебной деятельности; 

• основы гражданской 

У учащегося 4 класса будут 

сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной 

действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные 

и внешние мотивы; 

• учебнопознавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в 

том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• способность к оценке своей учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства 



моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение; 

• развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения; понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им; 

• установка на здоровый 

образ жизни; 

• чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной культурой. 

• знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: 

принятие ценности природного 

мира; 

• чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной культурой. 

идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю; 

• ориентация в нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение; 

• развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения; понимание чувств 

других людей и сопереживание 

им; 

• установка на здоровый образ 

жизни; 

• основы экологической 

культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного 

поведения; 

• чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и 

отечественной художественной 

культурой. 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности 

человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов 

морального 

поведения; понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: 

принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с 

мировой и 

отечественной художественной 

культурой. 



 

Первоклассник получит 

возможность для 

формирования: 

• внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательной 

организации, понимания 

необходимости учения; 

• адекватного понимания 

причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

• установки на здоровый 

образ жизни и реализации 

её в реальном поведении и 

поступках; 

Второклассник получит 

возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося 

на уровне положительного 

отношения к 

образовательной организации, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в 

• преобладанииучебнопознавательны

х мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой 

учебнопознавательной мотивации 

учения; 

• компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности в 

поступках и 

деятельности; 

• установки на здоровый образ 

жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

Третьеклассник получит 

возможность для 

формирования: 

• внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательной организации, 

понимания необходимости 

учения, выраженного в 

преобладании 

учебнопознавательных мотивов 

и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой 

учебнопознавательной 

мотивации учения; 

• адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

• положительной адекватной 

дифференцированной 

самооценки на основе критерия 

успешности реализации 

социальной роли «хорошего 

ученика»; 

• установки на здоровый образ 

жизни и реализации её в 

реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

Учащийся 4 класса получит 

возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося 

на уровне положительного 

отношения к 

образовательной организации, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в 

преобладанииучебнопознавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой 

учебнопознавательной мотивации 

учения; 

• устойчивого учебнопознавательного 

интереса к новымобщим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия 

успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в 

поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных 



значимую сферу человеческой 

жизни; 

дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим 

• требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни 

и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник Прогимназии научится: 

 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

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

русском, родном и иностранном языках. 

 

Выпускник Прогимназии получит возможность научиться: 

 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

 



1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Первоклассник 

научится: 

• принимать и сохранять 

учебную задачу;  

• учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем;  

• осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату;  

• адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

Второклассник научится: 

• 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; 

• адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• 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 

Третьеклассник научится: 

• принимать и сохранять 

учебную задачу; 

• учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 

• учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

• адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• различать способ и результат 

действия; 

 

Учащийся 4 класса научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

• учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной 

• оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей 

и 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. 



Первоклассник получит 

возможность 

научиться: 

• в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи; 

• проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

Второклассник получит 

возможность научиться: 

• в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

• коррективы в исполнение, 

как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Третьеклассник получит 

возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные 

задачи; 

• преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль 

по результату и по способу 

действия, актуальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания; 

Учащийся 4 класса получит 

возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу 

в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник Прогимназии научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

 .   проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

 

Выпускник Прогимназии получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

 

 

 

 



1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Первоклассник научится: 

• осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы; 

• осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом; 

• использовать 

знаковосимволические средства 

для решения задач; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям; 

• устанавливать 

причинноследственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

Второклассник научится: 

• осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников; 

• осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом; 

• использовать 

знаковосимволические 

средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям; 

• устанавливать 

причинноследственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме 

Третьеклассник научится: 

• осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с 

использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников, в открытом 

информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

• осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том 

числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

• 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 

Учащийся 4 класса научится: 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые), в 

открытом информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети 

Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 



свойствах и связях; 

• устанавливать аналогии; 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• осуществлять подведение под 

понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

• проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

позаданным критериям; 

• устанавливать 

причинноследственные связи 

в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• осуществлять подведение под 

понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и 

классификацию позаданным 

критериям; 

• устанавливать 

причинноследственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на 

основе выделения сущностной 

связи; 

• осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков и их 

синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов 

решения задач. 

Первоклассник получит 

возможность научиться: 

• осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

• осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

Второклассник получит 

возможность научиться: 

• осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотеки; 

• осознанно и произвольно 

Третьеклассник получит 

возможность научиться: 

• осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать 

Учащийся 4 класса получит 

возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

• записывать, фиксировать 



самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление 

причинноследственных связей; 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

• осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление 

причинноследственных связей; 

информацию об окружающем 

мире с помощью 

инструментов 

ИКТ; 

• осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая 

и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

• осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинноследственных связей; 

произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами решения задач. 

 

 

 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник Прогимназии научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Выпускник Прогимназии получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Первоклассник научится: 

• адекватно использовать 

коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации; 

• допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной; 

• строить понятные для партнёра 

высказывания; задавать 

вопросы; 

Второклассник научится: 

• адекватно использовать 

коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации; 

• допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной; 

• 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; 

• задавать вопросы; 

• использовать речь для 

регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть 

Третьеклассник научится: 

• адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты 

ИКТ; 

• 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; 

• строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, 

что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия 

партнёра; 

• использовать речь для 

Учащийся 4 класса научится: 

• адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; 

• строить понятные для партнёра 



диалогической формой речи. регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

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. 

Первоклассник получит 

возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Второклассник получит 

возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• аргументировать свою позицию 

и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

• задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Третьеклассник получит 

возможность научиться: 

• учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• аргументировать свою позицию 

и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать 

Учащийся 4 класса получит 

возможность научиться: 

• учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• аргументировать свою позицию 

и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать 



• адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

разрешению конфликтов на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

разрешению конфликтов на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать 

• партнёру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

 

 

 

 



Чтение. Работа с текстом. 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметовна уровне начального 

общего образования выпускники Прогимназии приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников Прогимназии будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Учащиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники Прогимназии получат возможностьнаучитьсясамостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического 

отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного текста 

Выпускники Прогимназии научатся: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускники Прогимназии получат возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

 работать с    несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование  и интерпретация информации 

Выпускники Прогимназии  научатся: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 



высказанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускники Прогимназии получат возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускники Прогимназии научатся: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускники Прогимназии получат возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 



1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Чтение. Работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Первоклассник научится: 

находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в 

явном виде; 

определять тему текста; 

понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, 

текста; 

ориентироваться в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

 

Второклассник научится: 

находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в 

явном виде; 

определять тему и главную 

мысль текста; 

делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста; 

сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2—3 существенных 

признака; 

понимать информацию, 

представленную разными 

способами: словесно, в виде 

таблицы, 

схемы, диаграммы; 

понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные 

средства текста; 

ориентироваться в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

 

Третьеклассник научится: 

находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в 

явном виде; 

определять тему и главную 

мысль текста; 

делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и 

устанавливать их 

последовательность; 

упорядочивать информацию по 

заданному 

основанию; 

сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2—3 существенных 

признака; 

понимать информацию, 

представленную разными 

способами: словесно, в виде 

таблицы, 

схемы, диаграммы; 

понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные 

средства текста; 

использовать различные виды 

Учащийся 4 класса научится: 

находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в 

явном виде; 

определять тему и главную 

мысль текста; 

делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и 

устанавливать их 

последовательность; 

упорядочивать информацию по 

заданному 

основанию; 

сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2—3 существенных 

признака; 

понимать информацию, 

представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте 

несколько примеров, 

доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать 

явление 

по его описанию; выделять 

общий признак группы 

элементов); 

понимать информацию, 



чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое; 

ориентироваться в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

представленную разными 

способами: словесно, в виде 

таблицы, 

схемы, диаграммы; 

понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные 

средства текста; 

использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

 

Первоклассник получит 

возможность научиться: 

работать с несколькими 

источниками информации; 

Второклассник получит 

возможность научиться: 

работать с несколькими 

источниками информации; 

сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 

источников 

Третьеклассник получит 

возможность научиться: 

работать с несколькими 

источниками информации; 

сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 

источников. 

Учащийся 4 класса получит 

возможность научиться: 

использовать формальные 

элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

работать с несколькими 

источниками информации; 

сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 

источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Первоклассник научится: 

пересказывать текст подробно, 

устно; 

Второклассник научится: 

пересказывать текст подробно, 

устно и письменно; 

Третьеклассник научится: 

пересказывать текст подробно и 

сжато, устно и письменно; 

Учащийся 4 класса  научится: 

пересказывать текст подробно и 

сжато, устно и письменно; 



формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте; 

составлять на основании текста 

небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях 

текста информацию; 

составлять на основании текста 

небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях 

текста информацию; 

составлять на основании текста 

небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

. 

соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях 

текста информацию; 

составлять на основании текста 

небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

Первоклассник получит 

возможность научиться: 

делать небольшие отзывы о 

прочитанном. 

Второклассник получит 

возможность научиться: 

составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о прочитанном. 

Третьеклассник получит 

возможность научиться: 

составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о прочитанном 

Учащийся 4 класса получит 

возможность научиться: 

делать выписки из прочитанных 

текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Первоклассник научится: 

высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

оценивать содержание текста; 

определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

участвовать в учебном диалоге 

Второклассник научится: 

высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

Третьеклассник научится: 

высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

Учащийся 4 класса научится: 

высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

определять место и 

роль иллюстративного ряда в 



при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых 

сведений; 

участвовать в учебном диалоге 

при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых 

сведений; 

участвовать в учебном диалоге 

при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

 

тексте; 

на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в 

информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге 

при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

Первоклассник получит 

возможность научиться: 

соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

Второклассник получит 

возможность научиться: 

сопоставлять различные точки 

зрения; 

соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

Третьеклассник получит 

возможность научиться: 

сопоставлять различные точки 

зрения; 

соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

Учащийся 4 класса получит 

возможность научиться: 

сопоставлять различные точки 

зрения; 

соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или 

несколькими источниками 

выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию 

 

 

 

 

 

 

 



Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования в Прогимназии начинается формирование навыков, необходимых для жизни 

и работы в современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся Прогимназии 

приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

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

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Учащиеся Прогимназии знакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), осваивают общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Учащиеся Прогимназии  приобретают первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: учатся вводить различные виды информации в компьютер: 

текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать медиасообщения. 

Выпускники Прогимназии научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Выпускники научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у учащихся Прогимназии будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в дальнейшем. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускники Прогимназии научатся: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускники Прогимназии научатся: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 



Выпускники Прогимназии получат возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускники Прогимназии научатся: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также 

в ходе опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам 

оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в 

том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

 

Выпускники Прогимназии получат возможностьнаучитьсяграмотно формулировать 

запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускники Прогимназии научатся: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 



 

Выпускники Прогимназии получат возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускники Прогимназии научатся: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Выпускники Прогимназии получат возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на 

музыкальных инструментах. 

 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

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

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

 

 



Слушание музыки 

Выпускник  Прогимназии 

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

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

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

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

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

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

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

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

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также 

народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и 

особенностей репертуара. 

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

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра 

русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

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

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

 

Хоровое пение 

Выпускник  Прогимназии 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

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

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

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

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Выпускник  Прогимназии 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

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

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

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

тембровые возможности синтезатора. 

 



Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

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

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

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

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

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность 

– восприятие и передача в движении. 

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

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

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

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования выпускник  

Прогимназииполучит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и 

др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

 

 

 



Предметные результаты по годам обучения 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Слушание 

Первоклассник: 

1. Узнает изученные 

музыкальные произведения и 

называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер 

музыкального произведения, его 

образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, 

тембр. 

3. Имеет представление об 

инструментах симфонического, 

духового, оркестра русских 

народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров 

и отдельных инструментов. 

4. Знает особенности тембрового 

звучания различных певческих 

голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, 

женских, мужских, смешанных) 

и их исполнительских 

возможностей и особенностей 

репертуара. 

Второклассник 

1. Узнает изученные 

музыкальные произведения и 

называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер 

музыкального произведения, его 

образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, 

тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об 

инструментах симфонического, 

духового, эстрадного, джазового 

оркестров, оркестра русских 

народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров 

и отдельных инструментов. 

4. Знает особенности тембрового 

звучания различных певческих 

голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, 

женских, мужских, смешанных, а 

также народного). 

5. Имеет представления о 

выразительных возможностях и 

особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, 

контраст), простых двухчастной 

и трехчастной формы. 

7. Определяет жанровую основу 

Третьеклассник 

1. Узнает изученные 

музыкальные произведения и 

называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер 

музыкального произведения, его 

образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, 

тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об 

интонации в музыке, знает о 

различных типах интонаций, 

средствах музыкальной 

выразительности, используемых 

при создании образа. 

4. Имеет представление об 

инструментах симфонического, 

камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра 

русских народных инструментов. 

Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового 

звучания различных певческих 

голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, 

женских, мужских, смешанных, а 

также народного, 

Учащийся 4 класса 

1. Узнает изученные 

музыкальные произведения и 

называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер 

музыкального произведения, его 

образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, 

тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об 

интонации в музыке, знает о 

различных типах интонаций, 

средствах музыкальной 

выразительности, используемых 

при создании образа. 

4. Имеет представление об 

инструментах симфонического, 

камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, 

оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового 

звучания различных певческих 

голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, 

женских, мужских, смешанных, а 

также народного, 



в пройденных музыкальных 

произведениях. 

6. Имеет представления о 

выразительных возможностях и 

особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, 

контраст), простых двухчастной 

и трехчастной формы. 

7. Определяет жанровую основу 

в пройденных музыкальных 

произведениях. 

8. Умеет импровизировать под 

музыку с использованием 

танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического 

интонирования. 

академического, церковного) и 

их исполнительских 

возможностей и особенностей 

репертуара. 

6. Имеет представления о 

народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, 

произведениях для 

симфонического оркестра и 

оркестра русских 

народных инструментов. 

7. Имеет представления о 

выразительных возможностях и 

особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, 

контраст), простых двухчастной 

и трехчастной формы, вариаций, 

рондо. 

8. Определяет жанровую основу 

в пройденных музыкальных 

произведениях. 

9. Умеет импровизировать под 

музыку с использованием 

танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического 

интонирования. 

академического, церковного) и 

их исполнительских 

возможностей и особенностей 

репертуара. 

6. Имеет представления о 

народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, 

произведениях для 

симфонического оркестра и 

оркестра русских 

народных инструментов. 

7. Имеет представления о 

выразительных возможностях и 

особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, 

контраст), простых двухчастной 

и трехчастной формы, вариаций, 

рондо. 

8. Определяет жанровую основу 

в пройденных музыкальных 

произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из 

прослушанных произведений 

народной музыки, отечественной 

и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под 

музыку с использованием 

танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического 

интонирования. 

2. Хоровое пение 

Первоклассник: Второклассник Третьеклассник Учащийся 4 класса 



1. Знает мелодию Гимна 

Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно 

исполняет песни с 

сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с 

их образным строем и 

содержанием. 

3. Соблюдает при пении 

певческую установку. 

Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

1. Знает слова и мелодию Гимна 

Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно 

исполняет песни с 

сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с 

их образным строем и 

содержанием. 

3. Знает о способах и приемах 

выразительного музыкального 

интонирования. 

4. Соблюдает при пении 

певческую установку. 

Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Ясно выговаривает слова 

песни, поет гласные 

округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; 

использует средства артикуляции 

для достижения выразительности 

исполнения. 

6. Исполняет одноголосные 

произведения, а также 

произведения с элементами 

двухголосия. 

1. Знает слова и мелодию Гимна 

Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно 

исполняет песни с 

сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с 

их образным строем и 

содержанием. 

3. Знает о способах и приемах 

выразительного музыкального 

интонирования. 

4. Соблюдает при пении 

певческую установку. 

Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с 

мягкой атакой звука, осознанно 

употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя 

исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова 

песни, поет гласные 

округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; 

использует средства артикуляции 

для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные 

произведения, а также 

произведения с элементами 

двухголосия. 

1. Знает слова и мелодию Гимна 

Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно 

исполняет песни с 

сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с 

их образным строем и 

содержанием. 

3. Знает о способах и приемах 

выразительного музыкального 

интонирования. 

4. Соблюдает при пении 

певческую установку. 

Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с 

мягкой атакой звука, осознанно 

употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя 

исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова 

песни, поет гласные 

округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; 

использует средства артикуляции 

для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные 

произведения, а также 

произведения с элементами 

двухголосия. 



3. Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Первоклассник 

1. Имеет представления о 

приемах игры на элементарных 

инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, 

народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные 

ритмические группы в 

оркестровых партиях. 

Второклассник 

1. Имеет представления о 

приемах игры на элементарных 

инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, 

народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные 

ритмические группы в 

оркестровых партиях. 

Третьеклассник: 

1. Имеет представления о 

приемах игры на элементарных 

инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, 

народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные 

ритмические группы в 

оркестровых партиях. 

3. Владеет основами игры в 

детском оркестре, 

инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности 

различных инструментов в 

ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности 

синтезатора. 

Учащийся 4 класса 

1. Имеет представления о 

приемах игры на элементарных 

инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, 

народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные 

ритмические группы в 

оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки 

игры в ансамбле – дуэте, трио 

(простейшее двухтрехголосие). 

Владеет основами игры в 

детском оркестре, 

инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности 

различных инструментов в 

ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности 

синтезатора. 

4. Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и 

теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального 

звука: высота, длительность, 

тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического 

движения. 

3. Метроритм. Длительности: 

восьмые, четверти, половинные. 

Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. 

Объем музыкальной грамоты и 

теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального 

звука: высота, длительность, 

тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического 

движения. Начальное 

представление о клавиатуре 

фортепиано (синтезатора). 

3. Метроритм. Длительности: 

восьмые, четверти, половинные. 

Объем музыкальной грамоты и 

теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального 

звука: высота, длительность, 

тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического 

движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре 

фортепиано (синтезатора). 

Подбор по слуху попевок и 

простых песен. 

Объем музыкальной грамоты и 

теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального 

звука: высота, длительность, 

тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического 

движения. Интонация. Начальное 

представление о 

клавиатуре фортепиано 

(синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен.  



4. Лад: мажор, минор. 

5. Нотная грамота. Скрипичный 

ключ, нотный стан, 

расположение нот в объеме 

первой 

октав. 

6. Интервалы в пределах октавы. 

7. Музыкальные жанры. Песня, 

танец, марш. Музыкально-

сценические жанры: балет, 

опера. 

8. Музыкальные формы. Виды 

развития: повтор, контраст. 

Пауза. Акцент в музыке: сильная 

и слабая доли. Такт. Размеры: 

2/4; 3/4; 4/4. Двух- и 

трехдольность – восприятие и 

передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор. 

5. Нотная грамота. Скрипичный 

ключ, нотный стан, 

расположение нот в объеме 

первойвторой октав. Чтение нот 

первой-второй октав, пение по 

нотам выученных по слуху 

простейших попевок 

(двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных). 

6. Интервалы в пределах октавы. 

7. Музыкальные жанры. Песня, 

танец, марш. Инструментальный 

концерт. 

Музыкальносценические жанры: 

балет, опера. 

8. Музыкальные формы. Виды 

развития: повтор, контраст. 

Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и 

трехчастная формы, куплетная 

форма, вариации. 

3. Метроритм. Длительности: 

восьмые, четверти, половинные. 

Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. 

Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание 

восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз 

в ритмических упражнениях, 

ритмических рисунках 

исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и 

аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность – восприятие и 

передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; 

тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный 

ключ, нотный стан, 

расположение нот в объеме 

первойвторой октав. Чтение нот 

первой-второй октав, пение по 

нотам выученных по слуху 

простейших попевок 

(двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен. 

6. Трезвучия: мажорное и 

минорное. 

7. Музыкальные жанры. Песня, 

танец, марш. Инструментальный 

концерт. 

Музыкальносценические жанры: 

балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды 

3. Метроритм. Длительности: 

восьмые, четверти, половинные. 

Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. 

Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание 

восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз 

в ритмических упражнениях, 

ритмических рисунках 

исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и 

аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность – восприятие и 

передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; 

тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный 

ключ, нотный стан, 

расположение нот в объеме 

первойвторой октав, диез, 

бемоль. Чтение нот первой-

второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших 

попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), 

песен, разучивание по нотам 

хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. 

Трезвучия: мажорное и 

минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых 

упражнениях, песнях и 

аккомпанементах, произведениях 



развития: повтор, контраст. 

Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и 

трехчастная формы, куплетная 

форма, вариации, рондо 

для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, 

танец, марш. Инструментальный 

концерт. 

Музыкальносценические жанры: 

балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды 

развития: повтор, контраст. 

Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и 

трехчастная формы, куплетная 

форма, вариации, рондо. 

Первоклассник получит 

возможность научиться: 

- реализовывать творческий 

потенциал, собственные 

творческие замыслы в различных 

видах музыкальной 

деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных 

инструментах, музыкально-

пластическом движении и 

импровизации); 

- владеть певческим голосом как 

инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Второклассник получит 

возможность научиться: 

реализовывать творческий 

потенциал, собственные 

творческие замыслы в различных 

видах музыкальной 

деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных 

инструментах, музыкально-

пластическом движении и 

импровизации); 

использовать систему 

графических знаков для 

ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как 

инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

Третьеклассник получит 

возможность научиться: 

реализовывать творческий 

потенциал, собственные 

творческие замыслы в различных 

видах музыкальной 

деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на 

детских идругих музыкальных 

инструментах, музыкально-

пластическом движении 

иимпровизации); 

использовать систему 

графических знаков для 

ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как 

инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

Учащийся 4 класса получит 

возможность научиться: 

- реализовывать творческий 

потенциал, собственные 

творческие замыслы в различных 

видах музыкальной 

деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных 

инструментах, музыкально-

пластическом движении и 

импровизации); 

- организовывать культурный 

досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

- использовать систему 

графических знаков для 

ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как 



заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

заинтересовавших 

егомузыкальных образов. 

инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и 

музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

- оказывать помощь в 

организации и проведении 

школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять 

широкой публике результаты 

собственной 

музыкальнотворческой 

деятельности (пение, 

музицирование, драматизация и 

др.); собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, 

видеотека). 
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III. Содержание предмета 

Инвариантные модули: 

Модуль № 1 «Народная музыка России».  

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания 

национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от 

родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и 

разнообразия музыки должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, 

других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное 

освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от 

материнского и детского фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое 

внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, 

научить детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, 

эксплуатирующих фольклорный колорит.  

Край, в котором ты живёшь. 

Содержание: музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные 

инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местности, 

песен, посвящённых своей малой родине, песен композиторов-земляков; 

диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края;  

вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение 

краеведческого музея; посещение этнографического спектакля, концерта. 

Русский фольклор. 

Содержание: русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор 

(игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки).  

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров; 

участие в коллективной традиционной музыкальной игре (по выбору учителя 

могут быть освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и другие); 

сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового детского 

фольклора; 

вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента на простых 

ударных (ложки) и духовых (свирель) инструментах к изученным народным песням;  

Русские народные музыкальные инструменты. 

Содержание: народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, 

гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания русских 

народных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных 

инструментах; 

слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых 
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присутствуют звукоизобразительные элементы, подражание голосам народных 

инструментов; 

вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; 

посещение музыкального или краеведческого музея; освоение простейших навыков игры 

на свирели, ложках. 

Сказки, мифы и легенды. 

Содержание: народные сказители. Русские народные сказания, былины. Сказки и 

легенды о музыке и музыкантах. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с манерой сказывания нараспев; 

слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев; 

в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций 

речитативного характера; 

создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным 

произведениям; 

вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: отдельные 

сказания или примеры из эпоса народов России, например, якутского Олонхо, карело-

финской Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского эпоса); просмотр фильмов, 

мультфильмов, созданных на основе былин, сказаний; речитативная импровизация – 

чтение нараспев фрагмента сказки, былины. 

Жанры музыкального фольклора. 

Содержание: фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, 

трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные 

инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: 

колыбельная, трудовая, лирическая, плясовая; 

определение, характеристика типичных элементов музыкального языка (темп, 

ритм, мелодия, динамика), состава исполнителей; 

определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из групп 

(духовые, ударные, струнные); 

разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору разных 

народов Российской Федерации; 

импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звучащими 

жестами, на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах (свирель) 

мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

Народные праздники. 

Содержание: обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере 

одного или нескольких народных праздников (по выбору учителя внимание обучающихся 

может быть сосредоточено на русских традиционных народных праздниках (Рождество, 

Осенины, Масленица, Троица) и (или) праздниках других народов России (Сабантуй, 

Байрам, Навруз, Ысыах). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и 
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сохранившимися сегодня у различных народностей Российской Федерации; 

разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллективной 

традиционной игре (по выбору учителя могут быть освоены традиционные игры 

территориально близких или, наоборот, далёких регионов Российской Федерации); 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике 

фольклорного праздника; 

посещение театра, театрализованного представления; 

участие в народных гуляньях на улицах родного города, посёлка. 

Первые артисты, народный театр. 

Содержание: скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных, справочных текстов по теме; 

диалог с учителем; 

разучивание, исполнение скоморошин; 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального 

спектакля; творческий проект – театрализованная постановка. 

Фольклор народов России. 

Содержание: музыкальные традиции, особенности народной музыки республик 

Российской Федерации (по выбору учителя может быть представлена культура 2–3 

регионов Российской Федерации. Особое внимание следует уделить как наиболее 

распространённым чертам, так и уникальным самобытным явлениям, например: 

тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган, пентатонные лады в 

музыке республик Поволжья, Сибири). Жанры, интонации, музыкальные инструменты, 

музыканты-исполнители. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностей 

Российской Федерации; 

определение характерных черт, характеристика типичных элементов 

музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементов на 

ударных инструментах; 

вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых инструментах 

(свирель) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальному творчеству народов России. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. 

Содержание: собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке 

композиторов. Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении фольклористики;  

чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора; 

слушание музыки, созданной композиторами на основе народных жанров и 

интонаций; 

определение приёмов обработки, развития народных мелодий; 

разучивание, исполнение народных песен в композиторской обработке; 
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сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и композиторском 

варианте; 

обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе сравнения; 

вариативно: аналогии с изобразительным искусством – сравнение фотографий 

подлинных образцов народных промыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись) с 

творчеством современных художников, модельеров, дизайнеров, работающих в 

соответствующих техниках росписи. 

Модуль № 2 «Классическая музыка».  

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной 

классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем 

образцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед 

обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным 

гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно 

художественных произведениях.  

Композитор – исполнитель – слушатель. 

Содержание: композитор, исполнитель, особенности их деятельности, творчества. 

Умение слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном 

зале. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеозаписи концерта; 

слушание музыки, рассматривание иллюстраций; 

диалог с учителем по теме занятия;  

«Я – исполнитель» (игра – имитация исполнительских движений); 

игра «Я – композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических фраз); 

освоение правил поведения на концерте; 

вариативно: «Как на концерте» – выступление учителя или одноклассника, 

обучающегося в музыкальной школе, с исполнением краткого музыкального 

произведения; посещение концерта классической музыки. 

Композиторы – детям. 

Содержание: детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, 

Д.Б. Кабалевского и других композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки, определение основного характера, музыкально-выразительных 

средств, использованных композитором; 

подбор эпитетов, иллюстраций к музыке; 

определение жанра; 

музыкальная викторина; 

вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со 

словами; разучивание, исполнение песен; сочинение ритмических аккомпанементов (с 

помощью звучащих жестов или ударных и шумовых инструментов) к пьесам маршевого и 

танцевального характера. 

Оркестр. 

Содержание: оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, 

репетиция. Жанр концерта – музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Виды деятельности обучающихся: 
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слушание музыки в исполнении оркестра; 

просмотр видеозаписи; 

диалог с учителем о роли дирижёра;  

«Я – дирижёр» – игра-имитация дирижёрских жестов во время звучания музыки; 

разучивание и исполнение песен соответствующей тематики; 

вариативно: знакомство с принципом расположения партий в партитуре; работа 

по группам – сочинение своего варианта ритмической партитуры. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Содержание: рояль и пианино, история изобретения фортепиано, «секрет» 

названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, 

синтезатор). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с многообразием красок фортепиано; 

слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов; 

«Я – пианист» – игра-имитация исполнительских движений во время звучания 

музыки; 

слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя; 

демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же пьесы тихо 

и громко, в разных регистрах, разными штрихами); 

вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем инструмент – 

наглядная демонстрация внутреннего устройства акустического пианино; «Паспорт 

инструмента» – исследовательская работа, предполагающая подсчёт параметров (высота, 

ширина, количество клавиш, педалей). 

Музыкальные инструменты. Флейта. 

Содержание: предки современной флейты, легенда о нимфе Сиринкс, музыка для 

флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра (например, «Шутка» И.С. 

Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических 

музыкальных инструментов; 

слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов-

инструменталистов; 

чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных 

инструментах, истории их появления. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Содержание: певучесть тембров струнных смычковых инструментов, 

композиторы, сочинявшие скрипичную музыку, знаменитые исполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 

музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, 

определения тембров звучащих инструментов; 

разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным инструментам; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт 

инструмента» – исследовательская работа, предполагающая описание внешнего вида и 
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особенностей звучания инструмента, способов игры на нём. 

Вокальная музыка. 

Содержание: целовеческий голос – самый совершенный инструмент, бережное 

отношение к своему голосу, известные певцы, жанры вокальной музыки: песни, вокализы, 

романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), 

тембров голосов профессиональных вокалистов; 

знакомство с жанрами вокальной музыки; 

слушание вокальных произведений композиторов-классиков; 

освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений; 

вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его диапазона; 

проблемная ситуация: что значит красивое пение; 

музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений и их 

авторов; 

разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков; 

вариативно: посещение концерта вокальной музыки; школьный конкурс юных 

вокалистов. 

 Инструментальная музыка. 

Содержание: жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. 

Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки; 

слушание произведений композиторов-классиков; 

определение комплекса выразительных средств; 

описание своего впечатления от восприятия; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; составление словаря 

музыкальных жанров. 

 Программная музыка. 

Содержание: программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки; 

обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных 

композитором; 

вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение небольших 

миниатюр (вокальные или инструментальные импровизации) по заданной программе. 

Симфоническая музыка. 

Содержание: симфонический оркестр, тембры, группы инструментов, симфония, 

симфоническая картина. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов; 

определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра; 

слушание фрагментов симфонической музыки; 

«дирижирование» оркестром; 
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музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр фильма об 

устройстве оркестра. 

Русские композиторы-классики. 

Содержание: творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их 

биографии; 

слушание музыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдение за развитием музыки; 

определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического 

характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

Европейские композиторы-классики. 

Содержание: творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их 

биографии; 

слушание музыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдение за развитием музыки; 

определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического 

характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

Мастерство исполнителя. 

Содержание: творчество выдающихся исполнителей-певцов, инструменталистов, 

дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической музыки; 

изучение программ, афиш консерватории, филармонии; 

сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения в 

исполнении разных музыкантов; 

беседа на тему «Композитор – исполнитель – слушатель»;  

вариативно: посещение концерта классической музыки; 



48 
 

создание коллекции записей любимого исполнителя. 

Модуль № 3 «Музыка в жизни человека».  

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного 

исследования обучающимися психологической связи музыкального искусства и 

внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся, расширение спектра переживаемых чувств и 

их оттенков, осознание собственных душевных движений, способность к сопереживанию 

как при восприятии произведений искусства, так и в непосредственном общении с 

другими людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств 

музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие 

различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля – воспитание чувства прекрасного, 

пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

Красота и вдохновение. 

Содержание: стремление человека к красоте. Особое состояние – вдохновение. 

Музыка – возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. 

Музыкальное единство людей – хор, хоровод. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; 

слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём внутреннем состоянии; 

двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы 

распускаются под музыку»; 

выстраивание хорового унисона – вокального и психологического; 

одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке 

дирижёра; 

разучивание, исполнение красивой песни; 

вариативно: разучивание хоровода   

Музыкальные пейзажи. 

Содержание: образы природы в музыке, настроение музыкальных пейзажей, 

чувства человека, любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких 

оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки, посвящённой образам природы; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательная импровизация, пластическое интонирование; 

разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её красоте; 

вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись – 

передача настроения цветом, точками, линиями; игра-импровизация «Угадай моё 

настроение». 

Музыкальные портреты. 

Содержание: музыка, передающая образ человека, его походку, движения, 

характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений вокальной, программной инструментальной музыки, 

посвящённой образам людей, сказочных персонажей; 
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подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательная импровизация в образе героя музыкального произведения; 

разучивание, харáктерное исполнение песни – портретной зарисовки; 

вариативно: рисование, лепка героя музыкального произведения; игра-

импровизация «Угадай мой характер»; инсценировка – импровизация в жанре кукольного 

(теневого) театра с помощью кукол, силуэтов. 

Какой же праздник без музыки? 

Содержание: музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на 

уличном шествии, спортивном празднике. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении музыки на празднике; 

слушание произведений торжественного, праздничного характера; 

«дирижирование» фрагментами произведений; 

конкурс на лучшего «дирижёра»; 

разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику; 

проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит музыка; 

вариативно: запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением; групповые 

творческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая труппа». 

Танцы, игры и веселье. 

Содержание: музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. 

Примеры популярных танцев. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыки скерцозного характера; 

разучивание, исполнение танцевальных движений; 

танец-игра; 

рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в 

танцевальных композициях и импровизациях; 

проблемная ситуация: зачем люди танцуют; 

ритмическая импровизация в стиле определённого танцевального жанра; 

Музыка на войне, музыка о войне. 

Содержание: военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, 

интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого 

барабана, трубы). Песни Великой Отечественной войны – песни Великой Победы. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых песням Великой 

Отечественной войны; 

слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, знакомство с 

историей их сочинения и исполнения; 

обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни Великой 

Победы, почему? Как музыка, песни помогали российскому народу одержать победу в 

Великой Отечественной войне? 

Главный музыкальный символ. 

Содержание: гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. 

Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. 
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Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; 

знакомство с историей создания, правилами исполнения; 

просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов; 

чувство гордости, понятия достоинства и чести; 

обсуждение этических вопросов, связанных с государственными символами 

страны; 

разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы. 

Искусство времени. 

Содержание: музыка – временное искусство. Погружение в поток музыкального 

звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ 

непрерывного движения; 

наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышечный тонус) 

при восприятии музыки; 

проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека; 

вариативно: программная ритмическая или инструментальная импровизация 

«Поезд», «Космический корабль». 

Модуль № 4 «Музыка народов мира». 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная 

музыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет 

непереходимых границ» – тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ 

века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость фольклора 

разных народов.  

Певец своего народа. 

Содержание: интонации народной музыки в творчестве зарубежных 

композиторов – ярких представителей национального музыкального стиля своей страны. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

композиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся 

композиторам. 

Музыка стран ближнего зарубежья  

Содержание: фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья 

(песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные традиции и праздники, 

народные инструменты и жанры. Славянские музыкальные традиции. Кавказские мелодии 

и ритмы. Композиторы и музыканты-исполнители стран ближнего зарубежья. Близость 

музыкальной культуры этих стран с российскими республиками.  

Виды деятельности обучающихся: 
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знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, 

лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных 

инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных 

инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с 

фольклорными элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов мира. 

Музыка стран дальнего зарубежья 

Содержание: музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор 

европейских народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и 

Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, 

латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные жанры (по выбору учителя 

могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, 

босса-нова и другие).  

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки.  

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-

Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника.  

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, 

лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных 

инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных 

инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с 

фольклорными элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 



52 
 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов мира.  

Диалог культур. 

Содержание: образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке 

отечественных и иностранных композиторов (в том числе образы других культур в 

музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных 

композиторов).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

композиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся 

композиторам. 

Модуль № 5 «Духовная музыка»  

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была 

представлена тремя главными направлениями – музыкой народной, духовной и светской. 

В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального 

искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках 

календарно-тематического планирования представить обучающимся максимально 

широкую сферу бытования музыкального искусства. Однако знакомство с отдельными 

произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения других 

модулей. 

Звучание храма. 

Содержание: колокола, колокольные звоны (благовест, трезвон и другие), 

звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов; 

диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении колокольного 

звона;  

знакомство с видами колокольных звонов; 

слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразительным 

элементом колокольности (по выбору учителя могут звучать фрагменты из музыкальных 

произведений М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и 

другие); 

выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использованных 

композитором; 

двигательная импровизация – имитация движений звонаря на колокольне; 

ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских приговорок; 

вариативно: просмотр документального фильма о колоколах; 
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сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах 

композиции (импровизации), имитирующей звучание колоколов. 

Песни верующих. 

Содержание: молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной 

музыки в творчестве композиторов-классиков. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозного 

содержания; 

диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, выразительных 

средствах; 

знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены 

молитвенные интонации, используется хоральный склад звучания; 

вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы; 

рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

Инструментальная музыка в церкви. 

Содержание: орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории создания, 

устройству органа, его роли в католическом и протестантском богослужении; 

ответы на вопросы учителя; 

слушание органной музыки И.С. Баха; 

описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально-выразительных 

средств; 

игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания); 

звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых 

музыкальных произведений тембром органа; 

наблюдение за трансформацией музыкального образа; 

вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание иллюстраций, 

изображений органа; проблемная ситуация – выдвижение гипотез о принципах работы 

этого музыкального инструмента; просмотр познавательного фильма об органе; 

литературное, художественное творчество на основе музыкальных впечатлений от 

восприятия органной музыки. 

Искусство Русской православной церкви. 

Содержание: музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры 

(тропарь, стихира, величание и другие). Музыка и живопись, посвящённые святым. 

Образы Христа, Богородицы. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, 

сравнение церковных мелодий и народных песен, мелодий светской музыки; 

прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи; 

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики; 

сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, Христу, 

Богородице; 

вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о Крещении Руси, 

святых, об иконах. 
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Религиозные праздники. 

Содержание: праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка 

религиозного содержания (по выбору: на религиозных праздниках той конфессии, которая 

наиболее почитаема в данном регионе Российской Федерации. В рамках православной 

традиции возможно рассмотрение традиционных праздников с точки зрения, как 

религиозной символики, так и фольклорных традиций (например: Рождество, Троица, 

Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической музыки русских 

композиторов-классиков (С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определение 

характера музыки, её религиозного содержания; 

разучивание (с использованием нотного текста), исполнение доступных 

вокальных произведений духовной музыки; 

вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам; 

посещение концерта духовной музыки; исследовательские проекты, посвящённые музыке 

религиозных праздников. 

 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино».  

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая 

музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» 

(мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты). Для данного модуля 

особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, 

таких как театрализованные постановки силами обучающихся, посещение музыкальных 

театров, коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Содержание: характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. 

Хор, ансамбль. 

Виды деятельности обучающихся: 

видеопросмотр музыкальной сказки; 

обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты сюжета, 

характеры героев; 

игра-викторина «Угадай по голосу»; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музыкальной 

сказки; 

вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль для родителей; 

творческий проект «Озвучиваем мультфильм». 

Театр оперы и балета. 

Содержание: особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, 

оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со знаменитыми музыкальными театрами; 

просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя; 

определение особенностей балетного и оперного спектакля; 

тесты или кроссворды на освоение специальных терминов; 

танцевальная импровизация под музыку фрагмента балета; 
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разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни (хора из 

оперы); 

«игра в дирижёра» – двигательная импровизация во время слушания оркестрового 

фрагмента музыкального спектакля; 

вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр; 

виртуальная экскурсия по Большому театру; рисование по мотивам музыкального 

спектакля, создание афиши. 

Балет. Хореография – искусство танца. 

Содержание: сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, 

отдельные номера из балетов отечественных композиторов (например, балеты П.И. 

Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаврилина, Р.К. Щедрина). 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими яркими 

сольными номерами и сценами из балетов русских композиторов; 

музыкальная викторина на знание балетной музыки; 

вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры – аккомпанемента 

к фрагменту балетной музыки; посещение балетного спектакля или просмотр фильма-

балета; 

 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. 

Содержание: ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные 

номера из опер русских и зарубежных композиторов (по выбору учителя могут быть 

представлены фрагменты из опер Н.А. Римского-Корсакова («Садко», «Сказка о царе 

Салтане», «Снегурочка»), М.И. Глинки («Руслан и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и 

Эвридика»), Дж. Верди и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание фрагментов опер; 

определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных средств 

оркестрового сопровождения; 

знакомство с тембрами голосов оперных певцов; 

освоение терминологии; 

звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний; 

разучивание, исполнение песни, хора из оперы; 

рисование героев, сцен из опер; 

вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка детской оперы. 

 

Сюжет музыкального спектакля. 

Содержание: либретто, развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и 

сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля; 

рисунок обложки для либретто опер и балетов;  

анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, 

противоборствующих сторон; 

наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, 
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использованных композитором; 

вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирование 

оркестровых фрагментов; 

музыкальная викторина на знание музыки; 

звучащие и терминологические тесты; 

вариативно: создание любительского видеофильма на основе выбранного 

либретто; просмотр фильма-оперы или фильма-балета. 

 

Оперетта, мюзикл. 

Содержание: история возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из 

оперетт И. Штрауса, И. Кальмана и другие.  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с жанрами оперетты, мюзикла; 

слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных музыкальных 

спектаклей; 

сравнение разных постановок одного и того же мюзикла; 

вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или 

мюзикла; постановка фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей. 

 

Кто создаёт музыкальный спектакль? 

Содержание: профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные 

певцы, балерины и танцовщики, художники и другие. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального спектакля; 

знакомство с миром театральных профессий, творчеством театральных 

режиссёров, художников; 

просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках; 

обсуждение различий в оформлении, режиссуре; 

создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музыкальных 

спектаклей; 

вариативно: виртуальный квест по музыкальному театру. 

 

Патриотическая и народная тема в театре и кино. 

Содержание: история создания, значение музыкально-сценических и экранных 

произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. 

Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам (например, опера 

«Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и мир», музыка к кинофильму «Александр 

Невский» С.С. Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и другие произведения).   

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических опер, 

фильмов, о творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку; 

диалог с учителем; 

просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов; 

обсуждение характера героев и событий; 



57 
 

проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка; 

разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических событиях и 

подвигах героев; 

вариативно: посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма) 

патриотического содержания; участие в концерте, фестивале, конференции 

патриотической тематики. 

 

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура».  

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, 

духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в 

отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае 

является выделение явлений, персоналий и произведений, действительно достойных 

внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В 

понятие «современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического 

авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа), для восприятия которых требуется 

специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому на уровне начального 

общего образования необходимо заложить основы для последующего развития в данном 

направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в 

такую подготовку является разучивание и исполнение песен современных композиторов, 

написанных современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать 

баланс между современностью песни и её доступностью детскому восприятию, соблюдать 

критерии отбора материала с учётом требований художественного вкуса, эстетичного 

вокально-хорового звучания. 

 

Современные обработки классической музыки.  

Содержание: понятие обработки, творчество современных композиторов 

исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем 

музыканты делают обработки классики?  

Виды деятельности обучающихся: 

различение музыки классической и её современной обработки; 

слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригиналом; 

обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за изменением 

характера музыки; 

вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного 

ритмизованного аккомпанемента; 

 

Джаз. 

Содержание: особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные 

инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов (по 

выбору учителя могут быть представлены примеры творчества всемирно известных 

джазовых).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством джазовых музыкантов; 

узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от других 

музыкальных стилей и направлений; 
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определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполняющих 

джазовую композицию; 

вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочинение, 

импровизация ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами; 

составление плейлиста, коллекции записей джазовых музыкантов. 

 

Исполнители современной музыки. 

Содержание: творчество одного или нескольких исполнителей современной 

музыки, популярных у молодёжи. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеоклипов современных исполнителей; 

сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, 

духовной, народной музыкой); 

вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для 

друзей-других обучающихся (для проведения совместного досуга); съёмка собственного 

видеоклипа на музыку одной из современных популярных композиций. 

 

Электронные музыкальные инструменты. 

Содержание: современные «двойники» классических музыкальных инструментов: 

синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные музыкальные 

инструменты в компьютерных программах. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных музыкальных 

инструментах; 

сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение результатов 

сравнения; 

подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому фильму; 

вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных 

инструментов); просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах; создание 

электронной композиции в компьютерных программах с готовыми семплами (например, 

Garage Band). 

 

Модуль № 8 «Музыкальная грамота».  

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от 

других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда 

подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого 

репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых 

тем модуля в рамках календарно-тематического планирования возможно по арочному 

принципу либо на регулярной основе по 5–10 минут на каждом уроке. Новые понятия и 

навыки после их освоения не исключаются из учебной деятельности, а используются в 

качестве актуального знания, практического багажа при организации работы над 

следующим музыкальным материалом. 

 

Весь мир звучит. 

Содержание: звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, 
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длительность, тембр. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; 

различение, определение на слух звуков различного качества; 

игра – подражание звукам и голосам природы с использованием шумовых 

музыкальных инструментов, вокальной импровизации; 

артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен с 

использованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

 

Звукоряд. 

Содержание: нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с элементами нотной записи; 

различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие от других 

последовательностей звуков; 

пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»; 

разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных на 

элементах звукоряда. 

 

Интонация. 

Содержание: выразительные и изобразительные интонации. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций 

изобразительного (ку-ку, тик-так и другие) и выразительного (просьба, призыв и другие) 

характера; 

разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные и 

инструментальные импровизации на основе данных интонаций; 

слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примеры 

изобразительных интонаций. 

 

Ритм. 

Содержание: звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), 

такт, тактовая черта. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, 

состоящих из различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, 

притопы) и (или) ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим 

рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

 

Ритмический рисунок. 
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Содержание: длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. 

Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, 

состоящих из различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, 

притопы) и (или) ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим 

рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

 

Размер. 

Содержание: равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 

4/4. 

Виды деятельности обучающихся: 

ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных инструментах); 

определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4; 

исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-

акцентами на сильную долю, элементарными дирижёрскими жестами; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным 

размером, танцевальные, двигательные импровизации под музыку; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4; вокальная и инструментальная импровизация в заданном 

размере. 

 

Музыкальный язык. 

Содержание: темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). 

Штрихи (стаккато, легато, акцент). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами, их 

обозначением в нотной записи; 

определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных 

произведений; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов 

музыкального языка (как меняется характер музыки при изменении темпа, динамики, 

штрихов); 

исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выраженными 

динамическими, темповыми, штриховыми красками; 

использование элементов музыкального языка для создания определённого 

образа, настроения в вокальных и инструментальных импровизациях; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

мелодий с ярко выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; 
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исполнительская интерпретация на основе их изменения. Составление музыкального 

словаря. 

 

Высота звуков. 

Содержание: регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на 

клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятий «выше-ниже»; 

определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; 

прослеживание по нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, 

выДеление знакомых нот, знаков альтерации; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

кратких мелодий по нотам; выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре. 

 

Мелодия. 

Содержание: мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение 

мелодии, скачки. Мелодический рисунок. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисунков с 

поступенным, плавным движением, скачками, остановками; 

исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных 

инструментах) различных мелодических рисунков; 

вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; 

обнаружение повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, похожих 

друг на друга; исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной 

клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

 

Сопровождение. 

Содержание: аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса и 

сопровождения; 

различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей главного 

голоса и сопровождения; 

показ рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента; 

различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, заключение, 

проигрыш; 

составление наглядной графической схемы; 

импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне (звучащими 

жестами или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой мелодии на 

клавишных или духовых инструментах. 

 

Песня. 
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Содержание: куплетная форма. Запев, припев. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением куплетной формы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной формы; 

исполнение песен, написанных в куплетной форме; 

различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных 

произведений; 

вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне. 

Лад. 

Содержание: понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска 

звучания. Ступеневый состав. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух ладового наклонения музыки; 

игра «Солнышко – туча»; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада; 

распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании мажора и 

минора; 

исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской; 

вариативно: импровизация, сочинение в заданном ладу; чтение сказок о нотах и 

музыкальных ладах. 

 

Пентатоника. 

Содержание: пентатоника – пятиступенный лад, распространённый у многих 

народов. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написанных в 

пентатонике 

 

Ноты в разных октавах. 

Содержание: ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с нотной записью во второй и малой октаве; 

прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем диапазоне; 

сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах; 

определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент; 

вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной 

клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

 

Дополнительные обозначения в нотах. 

Содержание: реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с дополнительными элементами нотной записи; 

исполнение песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы. 

 

Ритмические рисунки в размере 6/8. 
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Содержание: размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков в 

размере 6/8; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, 

притопы) и (или) ударных инструментов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание ритмослогами; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим 

рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

мелодий и аккомпанементов в размере 6/8. 

 

Тональность. Гамма. 

Содержание: тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные 

тональности (до 2–3 знаков при ключе). 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух устойчивых звуков; 

игра «устой – неустой»; 

пение упражнений – гамм с названием нот, прослеживание по нотам; 

освоение понятия «тоника»; 

упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи 

музыкальную фразу»; 

вариативно: импровизация в заданной тональности. 

 

Интервалы. 

Содержание: понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: 

терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятия «интервал»; 

анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон); 

различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движения двух 

голосов в октаву, терцию, сексту; 

подбор эпитетов для определения краски звучания различных интервалов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной 

интерваликой в мелодическом движении; 

элементы двухголосия; 

вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основной 

голос в терцию, октаву; сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, 

октавами. 

 

Гармония. 

Содержание: аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. 

Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 
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Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух интервалов и аккордов; 

различение на слух мажорных и минорных аккордов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движением по звукам 

аккордов; 

вокальные упражнения с элементами трёхголосия; 

определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, 

прослушанных инструментальных произведений; 

вариативно: сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни. 

Музыкальная форма. 

Содержание: контраст и повтор как принципы строения музыкального 

произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и 

эпизоды. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчастной и 

трёхчастной формы, рондо; 

слушание произведений: определение формы их строения на слух; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной форме; 

вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной репризной 

форме; создание художественных композиций (рисунок, аппликация) по законам 

музыкальной формы. 

 

Вариации. 

Содержание: варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений, сочинённых в форме вариаций; 

наблюдение за развитием, изменением основной темы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариаций; 

вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций.
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IV. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
 

№ Название разделов, тем Кол – во 

часов 

Реализация дидактических единиц с учётом 

рабочей программы воспитания 

1 класс 1.Организация работы на уроке с учётом рабочей 

программы воспитания. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного 

наследия, универсальным способом коммуникации. 

Особенно важна музыка для становления личности 

младшего школьника — как способ, форма и опыт 

самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия. 

При реализации РПУП побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации посредством соблюдения правил 

внутреннего распорядка в части касающейся урока и 

соблюдения требований к единому 

орфографическому режиму, вытекающих из 

ценностей гимназии. С учащимися обсуждаются 

правилах работы как индивидуально, так и работы 

 Раздел I. Музыка вокруг нас  16 часов 

1.  «Музыка в окружающей жизни»  

2.  «Звучащий образ Родины»  

3.  «Колыбельная песня»  

4.  «Русские народные инструменты»  

5.  «Русские народные инструменты»  

6.  «Русские народные сказки»  

7.  «Русские народные песни»  

8.  «Родные корни, родной музыкальный язык». Моя Родина – 

Республика Коми» 

 

9.  «Родные корни, родной музыкальный язык». 

Коми народные инструменты. 

 

10.  «Как можно услышать музыку». Идем в поход.  

11.  Музыкальные краски осени.  

12.  «Складываем, сказываем, сочиняем…»Музыкальная сказка          

13.  Поход в музыкальный зоопарк  

14.  Детская жизнь, подслушанная и отражённая композиторами в 

своих произведениях 

 

15.  Детская жизнь в произведениях композиторов. Идём в 

концертный зал 

 

16.  «Сказку сказываем…» (создание музыкально-звуковой 

картины) 

 

 Раздел II. « Музыка и ты»  17 часов 

17.  «Что может музыка»  
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18.  Зима в музыке  группы, выполнения домашних заданий. На уроках 

учащиеся анализируют свой опыт соблюдения правил 

при представлении результатов работы как 

индивидуально, так и группой, т.е. анализируют 

смогли ли выполнить правила и какой опыт они 

приобрели. Такая рефлексия проводится на уроках 

при организации работы учащихся в группах. 

Помимо этого учитель использует на уроке 

возможности своего голоса, темпа речи, учитывает 

темп работы класса, организует смену видов 

деятельности  на уроке, создаёт ситуацию успеха для 

каждого ученика.          

Так же для повышения интереса к учебе используется 

формирующее оценивание. Оно реализуется через 

оценивание прогресса ученика в достижении 

образовательных результатов в процессе обучения, 

проводимое совместно учителем и учеником, с целью 

определения текущего состояния обученности 

школьника, путей его перспективного развития, 

мотивирования его на дальнейшее обучение. 

Применение на уроках интерактивных форм работы с 

19.  Музыка и движения     

20.  Где живут ноты             

21.  Музыка передаёт характер сказочных героев  

22.  Русские обряды – Масленица    

23.  Природа просыпается. Весна в музыке    

24.  Музыка и стихи о маме, бабушке  

25.  Мелодии и краски пробуждающейся природы в жизни 

человека 

 

26.  В детском музыкальном театре (балет). Знакомство с 

творчеством коми композитора Якова Перепелицы. 

 

27.  В детском музыкальном театре (опера)  

28.  Легко ли стать музыкальным исполнителем? (Симфония)  

29.  Легко ли стать музыкантом?    

30.  Музы не молчали…                  

31.  На концерте. Музыкальная прогулка по выставке.  

32.  Что значит услышать музыку?  

33.  Обобщающий урок – концерт  по теме «Как можно услышать 

музыку». 

 

Итого: 33 часа 

2 класс 

 Раздел I. «Россия — Родина моя» 3 часа 

1.  Вводный урок. Мелодия.   

2.  Здравствуй, Родина моя!  

3.  Гимн России. Гимн Республики Коми.  

 Раздел II. «День, полный событий» 6 часов 

4.  Музыкальные инструменты. Фортепиано.  

5.  Природа и музыка. Прогулка.  

6.  Танцы, танцы, танцы.  

7.  Эти разные марши. Звучащие картины.  

8.  Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.   



67 
 

9.  Обобщающий урок по разделам «Россия – Родина моя», 

«День, полный событий».  

Промежуточная аттестация за 1 триместр. Тест №1/1. 

 обучающимися является ведущей формой 

организации учебной деятельности учащихся.  При 

использовании интерактивных форм работы все 

участники взаимодействуют друг с другом, 

обмениваются информацией, совместно решают 

проблемы, моделируют ситуации, оценивают 

действия других и свое собственное поведение, 

погружаются в реальную атмосферу делового 

сотрудничества по разрешению проблемы.       

На уроках музыки применяются интерактивные 

формы работы учащихся: инсценировки 

произведений, стимулирующие творческую 

мотивацию школьников; дискуссии, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповые работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми.       

Формы организации совместной деятельности 

представлены в пояснительной записке.        

Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к получению 

 Раздел III. «О России петь — что стремиться в храм» 5 часов 

10.  Великий колокольный звон.  

Звучащие картины. 
 

11.  Святые земли русской. Князь А. Невский. Сергий 

Радонежский. 
 

12.  Молитва.  

13.  С Рождеством Христовым!  

14.  Рождество Христово. Обобщающий урок по разделу   

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

15.  Русские народные инструменты. Коми народные 

инструменты. 
 

16.  Плясовые наигрыши. Разыграй песню.  

17.  Музыка в народном стиле. Сочини песенку.   

18.  Проводы зимы. Встреча весны.  

 Раздел V. «В музыкальном театре» 5 часов 

19.  Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр.   

20.  Театр оперы и балета. Балет С. Прокофьева «Золушка».  

21.  Детская опера.   

22.  Волшебная палочка дирижера.  

23.  Обобщение по разделу «О России петь — что стремиться в 

храм» 
 

 Раздел VI. «В концертном зале» 5 часов 

24.  Симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и волк»  

25.  Симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и волк». 

Обобщающий урок. 
 

26.  Картинки с выставки.   

27.  Музыкальное впечатление. Знакомство с творчеством коми 

композитора В.Т. Чисталева. 
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28.  «Звучит нестареющий Моцарт».  знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока.      

Игры вызывают живой интерес к процессу познания, 

активизируют деятельность учащихся, помогают 

легче усвоить учебный материал. В результате ученик 

работает на уроке с интересом, и даже трудные 

задания становятся посильными для учащихся.         

В результате соединения учебной и игровой 

деятельности, обучающиеся учатся моделировать 

учебный материал, самостоятельно добывать знания 

(пользуются познавательной литературой, 

энциклопедией, на уроках выступают с сообщениями 

по изучаемым темам,пользуются информационными 

ресурсами сети Интернет).           

При организации групп развития происходит 

шефство мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся   социально 

значимый опыт сотрудничества и   взаимной помощи: 

один из учеников учит, объясняет другим материал и 

 Раздел VII. «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 

6 часов 

29.  Волшебный цветик-семи-цветик. Музыкальные инструменты.  

30.  Музыкальные инструменты. И все это – Бах.  

31.  Все в движении. Попутная песня.   

32.  Музыка учит людей понимать друг друга.  

33.  Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла.  

34.  Годовая промежуточная аттестация. Тест №1/1.   

Итого: 34 часа 

3 класс 

 Раздел I. «Россия — Родина моя» 5 часов 

1.  Мелодия – душа музыки. Мелодизм – основное свойство 

русской музыки. Композитор П. Чайковский. 
 

2.  Природа и музыка. Лирические образы русских романсов. 

Лирический пейзаж в живописи. 
 

3.  Виват, Россия! Наша слава –Русская держава. Образы 

защитников Отечества в музыке 
 

4.  Кантата «Александр Невский» С. Прокофьева.  

5.  Опера «Иван Сусанин» М. Глинки.  

 Раздел II. «День, полный событий» 4 часа 

6.  С утра до вечера: музыкальные впечатления ребенка. Образы 

утренней природы в музыке русских и зарубежных 

композиторов (П.Чайковский, Э.Григ) 

 

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

Детские образы С.Прокофьева («Петя и волк», «Болтунья», 

«Золушка») 

 

8.  Детские образы М.Мусоргского («В детской», «Картинки с 

выставки» и  П.Чайковского («Детский альбом») 
 

9.  Образы вечерней природы. Обобщение темы «День, полный 

событий».  
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 Раздел III. «О России петь — что стремиться в храм» 4 часа то, как выполнять задания, при ответах учащихся 

ученик-наставник имеет право взять минуту помощи 

команды и пояснить отвечающему, где он ошибается. 

В гимназии внедряется целевая модель 

наставничества среди учеников, в результате которой 

образуются пары, группы наставника и наставляемых 

по различным интересам учащихся.            

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения.        

Исследовательская и проектная деятельность 

проходит  как в индивидуальной, так и в групповой 

форме, что помогает учителю простроить 

10.  Два музыкальных обращения к Богородице («Аве Мария» 

Ф.Шуберта, «Богородице Дево, радуйся» С.Рахманинова. 
 

11.  Образ матери в музыке, поэзии, живописи. Древнейшая песнь 

материнства. Эмоционально-образное родство образов. 
 

12.  Праздники Православной церкви. Вход Господень в 

Иерусалим (Вербное воскресенье). 
 

13.  Святые земли Русской.  

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

14.  Былина как древний жанр русского песенного фольклора. 

Былина о Добрыне Никитиче. Былина о Садко и Морском 

царе. 

 

15.  Образы народных сказителей в русских операх (Баян и 

Садко). Образ певца-пастушка Леля. 
 

16.  Масленица –праздник русского народа. Звучащие картины. 

Сцена «Прощание с Масленицей» из оперы «Снегурочка» 

Н.Римского-Корсакова. 

 

17.  Музыкальный образ праздника в классической и современной 

музыке. 
 

 Раздел V. «В музыкальном театре» 6 часов 

18.  Опера «Руслан и Людмила» М.Глинки. Образы героев.  

19.  Опера «Орфей и Эвридика» К.Глюка. Контраст образов (Хор 

фурий.Мелодия). 
 

20.  Опера «Снегурочка» Н.Римского-Корсакова. Образ 

Снегурочки. Образ царя Берендея. Танцы и песни в 

заповедном лесу. Образы природы в музыке Н.Римского-

Корсакова 

 

21.  Океан –море синее» вступление к опере «Садко». Образы 

добра и зла в балете «Спящая красавица» П.Чайковского 
 

22.  Мюзиклы: «Звуки музыки» Р.Роджерса. «Волк и семеро 

козлят на новый лад» А.Рыбникова. Знакомство с мюзиклом 
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коми композитора М.Л. Герцмана  «Кошкин дом» индивидуальный подход к развитию ребенка. 

Границы исследовательского и проектного обучения 

младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а 

также познавательными и воспитательными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.        

Учащимся предоставляется возможность участия в 

школьных предметных декадах, праздниках, 

конкурсе учебных и иных достижений «Гимназист 

года», всероссийских дистанционных НПК. 

Одним из современных методов, который 

используется про реализации РПУП является 

кейстехнология. При решении кейсов, дети взаимно 

обмениваются информацией, пробуют решить 

проблемы, поставленные перед ними, 

самостоятельно. Главное предназначение кейс-

технологии – развивать способность исследовать 

различные проблемы и находить их решение, то есть, 

научиться работать с информацией. в основе которой 

лежит системно - деятельностный и 

23.  Обобщение по разделу.  

 Раздел VI. «В концертном зале» 6 часов 

24.  Жанр инструментального концерта. Концерт No 1 для 

фортепиано с оркестром П.Чайковского. Народная песня в 

Концерте. Знакомство с творчеством коми ансамбля 

«Сигудэк» 

 

25.  Музыкальные инструменты –флейта, скрипка. Образы 

музыкантов в произведениях живописи. Обобщение. 

Знакомство с творчеством симфонического оркестра 

Театра оперы и балета Республики Коми. 

 

26.  Сюита Э.Грига «Пер Гюнт» из музыки к драме Г.Ибсена. 

Контрастные образы и особенности их музыкального 

развития: «Утро», «В пещере горного короля». Женские 

образы сюиты, их интонационная близость: «ТанецАнитры», 

«Смерть Озе», «Песня Сольвейг» 

 

27.  Симфония No 3 («Героическая») Л.Бетховена (1 и 2 части) 

Особенности интонационно-образного развития образов 

 

28.  Финал Симфонии No 3. Мир Бетховена: выявление 

особенностей музыкального языка 

композитора(инструментальные и вокальные сочинения) 

 

29.  Святые земли Русской: княгиня Ольга, князь Владимир. 

Жанры величания и баллады в музыке и поэзии 

 

 Раздел VII. «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 

5 часов 

30.  Музыка в жизни человека. Песни о чудодейственной силе 

музыки. Джаз –одно из направлений современной музыки. 
 

31.  Мир композиторов: Г.Свиридов (маленькие кантаты) и 

С.Прокофьев («Шествие солнца»), особенности стиля 

композитор. 

 

32.  Особенности музыкального языка разных композиторов:  
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Э.Григ («Утро»), П.Чайковский («Мелодия»), В.Моцарт 

(«Симфония No 40») 

компетентностный подход, которой в высшей степени 

способствует становлению самостоятельности и 

продуктивности мышления, становлению 

субъектности, и которая, в итоге, формирует именно 

культуру – познания, применения правил, отношения, 

суждения в области той действительности, в которой 

и был разработан кейс. Именно поэтому кейс-

технология была отобрана нами как ведущая в работе 

по формированию культурышкольников.             

 

2.Организация обсуждения учащимися 

ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой 

информацией по разделам.      

При реализации РПУП внимания обучающихся 

привлекается к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организуется их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения. Для этого 

33.  Призыв к радости (Ода «К радости» из Симфонии No 9 

Л.Бетховена). Обобщение изученного 
 

34.  Годовая промежуточная аттестация. Тест №1/1.  

 Итого: 34 часа 

4 класс 

 Раздел I. «Россия — Родина моя» 3 часа 

1.  Мелодия. Ты запой мне ту песню... «Что не выразишь 

словами, звуком на душу навей...» Знакомство с творчеством 

Коми Государственного ансамбля песни и пляски «АсъяКыа». 

 

2.  Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, 

зародилась, музыка?» 
 

3.  Я пойду по полю белому... На великий праздник собралася 

Русь!  
 

 Раздел II. «О России петь — что стремиться в храм» 4 часа 

4.  Святые земли Русской. Илья Муромец. Урок – путешествие.  

5.  Праздники Русской православной церкви. «Праздников 

праздник, торжество из торжеств». «Ангел вопияше». 
 

6.  «Родной обычай старины». «Светлый праздник». Церковные 

и народные традиции праздника Пасхи. 
 

7.  Обобщение по разделу.  

 Раздел III. «День, полный событий» 6 часа 

8.  В краю великих вдохновений.«Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья…». Один день с А. Пушкиным.  
 

9.  Что за прелесть эти сказки! Михайловское: музыкально-

поэтические образы природы, сказок в творчестве русских 

композиторов (П. Чайковский, М. Мусоргский, Н. 

РН.Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.) 

 

10.  Многообразие жанров народной музыки «Ярмарочное 

гулянье». 
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11.  «Святогорский монастырь». Колокольные звоны.  используются вопросы, выносимые на обсуждение, 

формирование позиции, отношения учащихся к ним.   

Перечень вопросов:  

- Какое значение музыка имеет в жизни человека?  

-В одной известной песне поётся «Нам музыка 

строить и жить помогает». Как вы понимаете эту 

фразу? Согласны ли вы с ней?  

-Почему человек и поёт и когда ему грустно, и кода 

весело? 

При реализации РПУП учащиеся участвуют в 

учебном диалоге.   

 

3.Тексты для чтения как демонстрация 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности по разделам. 

       При реализации РПУП используются 

воспитательные возможности содержания учебного 

предмета «Музыка».          Опираясь на свой 

жизненный опыт, дети приводят примеры 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

12.  Тригорское, музыкальнолитературные вечера: романсы, 

инструментальноемузицирование (ансамбль, дуэт).  
 

13.  Музыкальность поэзии А. Пушкина. «Зимнее утро», «Зимний 

вечер». 
 

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

14.  Композитор- имя ему народ. Музыкальные 

инструментыРоссии.Знакомство с симфонической музыкой 

коми композитора М.Л. Герцмана. 

 

15.  Оркестр русских народных инструментов.Сюжеты, образы, 

жанры народных песен.Знакомство с творчеством народной 

артистки Республики Коми Л.П. Логиновой. 

 

16.  Народные праздники. «Троица».  

 Раздел V. «В концертном зале» 5 часов 

17.  Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель).  

18.  Счастье в сирени живет…Различные жанры и образные 

сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), 

камерной, инструментальной (квартет, вариации, сюита, 

соната) и симфонической музыки 

(симфония, симфоническая увертюра) 

 

19.  «Не молкнет сердце чуткое Шопена…»  

20.  «Патетическая» соната. Урок – сказка  

21.  Царит гармония оркестра.  

22.  Царит гармония оркестра.  

 Раздел VI. «В музыкальном театре» 6 часов 

23.  Опера «Иван Сусанин».Событияотечественной истории в 

творчестве М. Глинки, М. Мусоргского.  
 

24.  Опера «Иван Сусанин».Музыкальная тема в опере — 

характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, 

танец и др. 

 

25.  «Исходила младёшенька».Линии драматургического развития  



73 
 

действия в опере. Основные приёмы драматургии: контраст, 

сопоставление, повтор, вариантность 

человеколюбия и добросердечности   с которыми они 

встречались в личной жизни или художественных 

произведениях.  

Перечень текстов 1 класс:   

-Братья Гримм «Поющая косточка»   

- А.Кичайкина «Как мы с Лешкой поступали в 

музыкальную школу»  

Перечень текстов 2 класс:  

-И.Пивоварова «Интересный концерт» 

- Ю.Владимиров «Оркестр»   

Перечень текстов 3 класс:  

-Братья Гримм «Чудаковатый музыкант»  

-Сказка для детей «Знаменитые музыканты» 

Перечень текстов 4 класс:  

-Ирис Ревю  «В царстве Музыки»  

Е.Пермяк «Пастух и скрипка» 

И.Пивоварова «Как меня учили музыке»    

 

26.  «Русский Восток». Восточные мотивы в операх «Руслан и 

Людмила» М. Глинки и «Хованщина» М. Мусоргского. 

Орнаментальная мелодика. Балет «Гаянэ» А. Хачатуряна. 

 

27.  «Балет «Петрушка». Особенности развития музыкальных 

образов в балетах И. Стравинского. Обобщение по разделу «В 

музыкальном театре».  

 

28.  Театр музыкальной комедии.  

 Раздел VII. «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 

7 часов 

29.  Служенье муз не терпит суеты. «Прелюдия».Сходство и 

различия музыкального языка разных эпох, композиторов, 

народов. 

 

30.  «Исповедь души». «Революционный этюд». Произведения 

композиторов-классиков (С. Рахманинов, Ф. Шопен).  
 

31.  В интонации спрятан человек». Интонационная 

выразительность музыкальной речи. 
 

32.  «Музыкальные инструменты»: гитара. Классические и 

современные образцы гитарной музыки (народная песня, 

романс, шедевры классики, джазовая импровизация, 

авторская песня) 

 

33.  Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-

Корсакова. «Рассвет на Москве-реке». Образ Родины в 

музыке М. Мусоргского. 

 

34.  Годовая промежуточная аттестация. Тест №1/1.  

 Итого: 34 часа  
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Приложение 1 

Перечень текстов 

1 класс: 

Братья Гримм «Поющая косточка» 

 

В одной стране стряслась большая беда: появился в ней кабан, который взрывал поля у 

поселян, скот побивал и встречным людям живот своими клыками вспарывал. Король той 

страны обещал большую награду тому, кто избавит его королевство от этого бедствия: 

однако же зверь был настолько велик и силен, что никто не решился даже подойти к лесу, 

в котором он рыскал. 

Наконец король объявил, что если кто-нибудь этого кабана изловит или убьет, то он за 

такого удальца выдаст замуж свою единственную дочку. 

Вот и вызвались на это смелое дело два брата - дети бедняка, жившего в той стране. 

Старший из них был хитер и себе на уме и пошел на это из тщеславия, а младший, человек 

простой и недалекий, решился на него по доброте сердечной. 

Король сказал братьям: "Чтобы вам было легче разыскать зверя, ступайте в лес с двух 

противоположных сторон". 

Вот и вошли они в лес - старший с полуночи, а младший с полудня. И после того, как 

младший прошел уже некоторое пространство по лесу, к нему вдруг подошел человечек, а 

в руке у него было черное копьецо. Человечек сказал: "Это копьецо я даю тебе, потому 

что у тебя сердце простое и доброе; с этим копьецом смело выступай против кабана - от 

него тебе зла не приключится". 

Поблагодарил молодец человечка, взял копье на плечо и бесстрашно пошел вперед. 

Немного прошло времени, как он уж увидел зверя, который на него и устремился, но 

молодец выставил свое копье вперед, и кабан в слепой ярости так сильно наскочил на это 

копье, что оно ему вонзилось в самое сердце. 

Тогда молодец взвалил убитое чудовище себе на плечи, повернул к выходу из леса и 

собирался отнести свою добычу прямо во дворец к королю. 

Придя к окраине леса, он увидел там дом, в котором люди веселились: пили вино и 

плясали. 

И старший брат его зашел туда же, думая, что кабан-то от него не уйдет, а вот он сначала 

выпьет для храбрости! 

Когда же он увидел младшего брата, который выходил из леса, нагруженный своею 

добычею, то его завистливое и злое сердце стало его мутить. 

Он крикнул брату: "Заверни-ка сюда, милый братец, отдохни да подкрепись кубком вина". 

Младший брат, ничего дурного не подозревая, зашел и рассказал брату о добром 

человечке, который дал ему копьецо в руки кабану на погибель. 

   Старший брат задержал его до вечера, и вышли они вместе. Когда же они, уже в 

потемках, пришли к мосточку, перекинутому через ручей, старший пустил младшего 

брата вперед и, чуть только дошли до середины мосточка, нанес ему такой удар, что 

юноша сразу же пал мертвый. 

Убийца похоронил своего брата под мостом, затем взял кабана и принес его к королю, 

которому заявил, что он сам убил этого зверя; после того король выдал за него замуж 

свою единственную дочь. А так как младший брат не возвращался, то старший сказал: 

"Верно, кабан вспорол ему живот клыками". И все ему поверили. 

Но от Бога ничто не остается скрытым, а потому и это темное дело должно было также 

всплыть наружу. 

Много лет спустя случилось однажды, что какой-то пастух гнал свои стада через этот 

мосток и увидел: под мостком в песке лежит беленькая косточка. 

Он и подумал, что из этой косточки мог бы выйти отличный наконечник для дудки. 

Сошел под мосток, поднял косточку и вырезал из нее наконечник для своего рожка. 
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И чуть только он в первый раз приложил тот рожок к губам, косточка, 

квеликомуизумлению пастуха, сама от себя запела. 

Вот что он услышал: 

Ах, мой милый пастушок! 

Ты послушай-ка, дружок: 

Меня брат мой здесь убил, 

Под мосточком схоронил. 

И себе обманом в жены 

Королевну подцепил. 

«Что за диковинный рожок: сам от себя песни распевает! – сказал пастух. –Надо бы мне 

показать его королю». 

Пришел он к королю с этим рожком, и рожок опять при короле запел свою песенку. 

Король понял смысл песни, велел взрыть землю под мосточком, и там отрыли кости 

убитого брата. 

Злой брат уже не мог отрицать своего преступления, и его живого зашили в мешок и 

утопили; а кости убитого младшего брата похоронили на кладбище и воздвигли над ними 

прекрасный надгробный памятник. 

Вопросы к тексту: 

1.Почему именно младшему брату дал копьецо человечек, которого он встретил в лесу? 

2.Как можно охарактеризовать поступок старшего брата по отношению к младшему 

брату? 

3.А)Как косточка оказалась поющей? Кто ей в этом помог? 

     Б) Как косточка помогла раскрыть правду? 

4.Можно ли назвать старшего брата честным человеком? Если нет, то почему? 

5.Можно ли найти оправдание поступку старшего брата?    

6. Можно ли надеяться на то, что о неправильных поступках никто не узнает?   

 

 

А.Кичайкина «Как мы с Лешкой поступали в музыкальную школу» 

Сижу я однажды вечером дома, по телевизору боевик смотрю, вдруг Лёшка прибегает. 

– Ты чего это вдруг? – спрашиваю. – На ночь глядя? 

А Лёшка, видно, всю дорогу бежал, запыхался. 

– Спасай! – хрипит и больше слова вымолвить не может. 

– Что, пацаны с соседнего двора бить собираются? – взволновался я. 

– Хуже, – махнул рукой Лёшка. – Мама хочет меня в музыкальную школу записать. 

У меня прямо от сердца отлегло. 

– Тьфу ты, – говорю, – что за беда? Стоит ли из-за этого панику разводить. 

– Ага, хорошо тебе говорить, – не согласился он. – Не тебя же записывают. 

В это время из кухни вышла моя мама и предложила Лёшке пройти в гостиную, а меня 

упрекнула: 

– Что же ты своего друга у порога держишь? 

– Да я всего на минутку, Татьяна Сергеевна, – скромно сказал Лёшка. 

– Неприятности у него, – доверительно сообщил я. 

– А что такое? – встревожилась мама. – Может быть, наша помощь требуется? 

Лёшка сердито посмотрел на меня и сказал: 

– Видите ли, Татьяна Сергеевна, тут такое дело. Мама хочет меня в музыкальную школу 

записать. 

– И что? 

– Ничего, – пожал плечами Лёшка. 

– А в чём проблема -то? – удивилась мама. 

– В музыкальной школе, – хором ответили мы. 
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– Ах, вот оно что! – догадалась мама. – Ты просто в музыкальной школе учиться не 

хочешь. Ну, это зря, Лёша, зря. Быть музыкально образованным человеком очень хорошо. 

Это расширяет общий кругозор. 

– Почему же вы тогда Мишку своего в школу не отдаёте? – задал коварный вопрос Лёшка. 

Я исподтишка пихнул его локтём. 

– А правда, почему? – задумалась мама. – Совершенно справедливый вопрос, и я хочу 

немедленно обсудить его с папой. 

Мама направилась в комнату, где папа чертил какие-то ужасно сложные чертежи. А я 

сразу накинулся на Лёшку: 

– Ты чего это в мою жизнь вмешиваешься? Сам записываться в музыкалку не хочет, а 

меня толкает. 

– Ну и что? – хитро сощурился Лёшка. – Ты же сам говорил, что это не беда. 

– Конечно, не беда, – не хотел отказываться от своих слов я, – просто к музыке у меня нет 

никакого таланту. И желания тоже нет. 

– Вот и у меня тоже, – поддакнул Лёшка.Мы молча посмотрели друг на друга. 

– Конечно, научиться играть на пианино престижней, чем на баяне, – донёсся из комнаты 

мамин голос. 

– Баян тоже хорошо, – ответил папа. – На свадьбы всегда баянистов приглашают. 

– Ещё чего не хватало! – возмутилась мама. – Чтобы мой сын по свадьбам с гармошкой 

бродил да объедки собирал. 

– Ну почему сразу объедки? – удивился папа. – Какие у тебя странные ассоциации. 

Но мама уже вышла в коридор и объявила: 

– Итак, Миша, мы с папой решили, что и тебе музыкальное образование не помешает. 

Всё-таки не будешь бездарно свободное время проводить. 

Настроение моё испортилось окончательно. 

– А когда же состоится прослушивание? – спросила она у Лёшки. 

– Завтра, – мрачно ответил он. 

– Ой, как хорошо, не опоздали, – обрадовалась мама. – Завтра вместе и пойдёте. Я бы вас, 

ребятки, проводила, да не могу. С работы не отпустят.Я вышел с Лёшкой на площадку. 

– И чего ты припёрся? – напустился я на него. – Не мог завтра, после прослушивания 

прийти. 

– Как же завтра? – начал оправдываться Лёшка. – Я же хотел, чтоб ты помог мне. 

Надеялся, что придумаешь, как избавиться от этой дурацкой школы. 

– «Надеялся», – сердито передразнил его я. – А теперь мне за двоих думать надо. 

Я помолчал, собираясь с мыслями и решив, что отказывать друзьям в помощи нехорошо, 

смягчился. 

– Ладно, – проворчал я, – вместе выкручиваться будем. 

На другой день в час дня мы, как положено, стояли у парадного входа музыкальной 

школы номер три. В большом освещённом вестибюле нам понравилось, и, вдоволь 

покорчив рожи в зеркалах, мы наконец, вспомнили, зачем явились. Узнав у старенькой 

вахтёрши, в каком кабинете будет прослушивание, мы поднялись на второй этаж. 

Народу здесь было видимо-невидимо. И не столько было детей, сколько родителей. Мамы 

и папы, бабушки и даже один дедушка с бородой. Они шумно переговаривались, 

хвалились друг перед другом исключительным слухом своих детей. Дверь кабинета, в 

котором проводилось прослушивание, периодически открывалась, и очередной будущий 

музыкант робко шёл на первый в своей жизни экзамен. 

– А может, нам не ходить на экзамен, да и всё? – толкнул меня в бок Лёшка. 

– А что мы родителям скажем? 

– Скажем, что не приняли нас. 

– Нет, Лёшка, я своей маме врать не буду. И тебе не советую. Сам подумай: она-то ведь 

тебе никогда не врёт.Лёшка смущённо почесал за ухом, потом предложил: 



77 
 

– Тогда, чтобы обмана не было, давай так экзамен сдадим, что в школу нас не примут. 

Сделаем вид, будто у нас совсем никакого слуха нет. 

– Можно и так, – неуверенно ответил я. – Ну там видно будет, что делать. 

– Интересно, что нужно петь? 

– Понятия не имею. Да и зачем нам это знать, если у нас ни слуха, ни голоса нет. 

– Точно, – сообразил Лёшка и сразу успокоился. 

Часа два, наверное, томились мы в коридоре, пока, наконец, не подошла моя очередь 

входить в кабинет. Лёшка ободряюще кивнул мне и хлопнул по плечу. Я сделал глубокий 

вдох и вошёл в класс. Там за несколькими столами сидела приёмная комиссия. В углу 

поблёскивало чёрное полированное пианино. 

Я сразу же решительным шагом направился к нему и уселся на маленький кругленький 

стульчик. 

– Как твоя фамилия, мальчик? – спросила меня женщина в яркой сиреневой кофточке. 

– Клюшкин, – ответил я и деловито поднял крышку пианино. 

– Ты уже умеешь играть? – удивилась тётенька. 

– Я нет, а вы? 

Тётенька улыбнулась и сказала: 

– Я умею и кое-что сейчас тебе покажу. 

Она придвинула ещё один стул и села со мной рядом. 

– Вот я сыграю сейчас забавную песенку, а ты попробуй повтори: 

Едет, едет паровоз, 

две трубы и сто колёс, 

две трубы, сто колёс. 

Машинистом рыжий пёс, 

– нажимала она на клавиши. 

Мне клавиши очень понравились, и я тоже с удовольствием понажимал на них. 

– Молодец, – похвалила меня тётенька. – А песни петь ты умеешь? 

– Почему же нет? – удивился я. – Запросто. 

И затянул любимую дедушкину песню, которая выручала меня не раз: 

Патроны у нас на исходе, 

снаряды все вышли давно. 

Нам помощи ждать неоткуда 

и здесь умереть суждено. 

Горланю, а сам одним глазом поглядываю, нравится ли комиссии моя песня. 

 Смотрю: кивают, одобрительно кивают – и взревел с новой силой: 

Мы в плен не сдадимся живыми, 

Врага победим иль умрём. 

Вы, братья, про нас вспомяните, 

Покончив с проклятым врагом. 

Тут, вижу, погрустнело моё жюри. Ну что делать? Надо исправлять положение. 

– А я ещё плясать умею, – говорю. 

И как вышел на середину, как топнул ногой, как повёл плечами и такую «Цыганочку» 

выдал, что вся комиссия пришла в восторг. 

– Ещё знаю фокус с картами, – разошёлся я. – Есть у кого-нибудь карты? 

Но карт ни у кого не нашлось. 

– А спички? 

– Зажигалка, – предложил мужчина в строгом сером костюме. 

– Не пойдёт, – помотал я головой. 

– А читать мысли на расстоянии умеешь? – спросила женщина с высокой, как башня, 

причёской. 

– Умею, – смело выпалил я. 

– Тогда узнай, что думает тот мальчик, который всё время заглядывает в дверь. 
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Я оглянулся и увидел любопытствующую физиономию Лёшки. И сразу же вспомнил наш 

уговор. Лишь на миг я растерялся, а потом сказал: 

– Да, знаю я этого мальчишку. Он у нас личность известная. Первый двоечник и хулиган. 

Все окна в школе перебил, теперь, вижу, и до вас добрался. Жюри обеспокоенно 

переглянулось, а тётенька в сиреневой кофточке что-то пометила у себя в журнале. 

Я приободрился и добавил: 

– А вообще - то, он пацан ничего, компанейский. Очень музыку любит. Тяжёлый рок. 

Включает магнитофон и орёт, как резаный. Соседи уже несколько раз милицию вызывали, 

а ему хоть бы хны.Тётенька в сиреневой кофточке заёрзала на стуле. 

– Да это ещё что! – с упоением продолжал я. – Он, знаете какой псих? Чуть не по нему, на 

пол бросается, визжит и что есть сил, ногами молотит. А стоит маломальское замечание 

сделать, в драку лезет. Буйный! 

– А ты откуда всё это знаешь? – спросил мужчина в сером костюме. 

– Так ведь брат он мне родной, – кротко потупясь, ответил я. – А у нас в семье все такие. – 

И как заору: – А-а-а! 

И давай топать и руками размахивать. Тётеньки из комиссии бросились меня успокаивать, 

дали попить водички с валерьянкой. Тогда я сделал вид, что капли на меня подействовали, 

и спокойно направился к двери. 

– Ты вот что, Клюшкин, – запинаясь, сказала тётенька в сиреневой кофточке, – ты иди, 

наверное, с братом домой. Переутомились вы, видно, пока экзамен ожидали. И знаешь 

что, приходите на следующий год… 

Я выскочил из кабинета, как из парной. 

– Всё! – кричу Лёшке. – Свобода! Пошли скорей домой. 

Лёшка на меня таращится, ничего понять не может. 

– Как домой? – спрашивает. – А прослушивание? 

– Никакого прослушивания, – отвечаю, а сам хохочу во всё горло от избытка чувств. – Я 

им такого про тебя наговорил, что они не знали, как от тебя покультурней 

избавиться.Лёшка сначала рассмеялся, а потом вдруг надулся. 

– А что, интересно знать, ты им такого про меня наговорил? – подозрительно спросил он. 

– Да какая разница что? Главное – в школу нас не приняли. 

Он подумал-подумал и согласился. И мы помчались по тротуару наперегонки. Душа моя 

пела – и Лёшку из беды выручил, и сам ловко отделался. Нам было так весело, что рано 

возвращаться домой не хотелось. И тогда мы завернули в парк культуры и отдыха. А там, 

на открытой сцене готовился к выступлению оркестр. Музыканты настраивали свои 

инструменты и рассаживались по местам. 

– Вот здорово, – сказал Лёшка, – сейчас, наверное, концерт будет. Давай посмотрим. 

– Давай, – охотно согласился я. 

– Ты занимай места. На скамейке, а я, пока концерт не начался, за мороженым сбегаю, – 

сказал Лёшка и помчался к киоску, где выстроилась небольшая очередь. Тем временем 

лавочки перед сценой постепенно заполнялись гуляющими людьми. Становилось шумно, 

слышались смех и возгласы. На сцену вышел дирижёр в чёрном фраке и что-то стал 

говорить музыкантам. Мне стало любопытно, о чём они говорят, и я, положив на скамейку 

бейсболку, чтобы было понятно, что места заняты, подошёл поближе. 

– А где же трубач? – вдруг спросил дирижёр и стал оглядываться. Но, не увидев кого 

нужно, спросил меня: – Ты трубача случайно не видел? 

– Видел, – говорю. 

– Где? 

А он за мороженым побежал. За каким мороженым? За пломбиром. В вафельном 

стаканчике. Он что, с ума сошёл? 

Было видно, что дирижёр рассердился не на шутку. И я предпочёл отмолчаться, гадая тем 

временем, откуда дирижёр знает Лёшку. Вдруг вижу, Лёшка несётся, в обеих руках по 

мороженому держит. 
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– Ой, – говорю дирижёру, – вон он бежит. 

– Где? Где? – завертел головой тот. 

– Да вон же. 

Тут Лёшка подбежал ко мне и говорит: 

– На тебе пломбир. 

– Спасибо. 

– Лопай на здоровье. Не началось ещё? – кивнул на сцену. 

– Нет, – отвечаю, – тебя ждут. 

– Ага, так я и поверил, – засмеялся Лёшка, думая, что я шучу. 

 – Зачем это? 

– Откуда я знаю? – пожал я плечами и показал на дирижёра: – Спроси у него. 

Лёшка подошёл к дирижёру и спросил: 

– Вы зачем меня искали? 

Дирижёр взглянул на него мельком и говорит: 

– Никто тебя не искал, мальчик. 

А я говорю: 

– Как же не искали? Вы Трубача спрашивали? Вот он! 

Дирижёр уставился на Лёшку и недоверчиво так спрашивает: 

– Ты что, на трубе умеешь играть? 

– Нет. С чего вы взяли? 

– Да я-то ничего не брал, – разозлился дирижёр. – Это твой друг мне голову морочит. 

– Вы Трубача искали? – преспокойненько спрашиваю я. 

– Искал, – раздражённо ответил дирижёр. 

– Ну так вот, он пришёл, – показываю на Лёшку. 

– Но он говорит, что не умеет играть на трубе. 

– Не умеет. 

Дирижёр тупо уставился на меня, а потом пригрозил: 

– Идите, мальчики, отсюда подобру-поздорову, пока я ваши фамилии не записал и не 

позвонил в милицию. 

– Ну и звоните. Нам бояться нечего, мы не хулиганы какие- нибудь,  

-  храбро сказал я. 

 – Моя фамилия Клюшкин. А его – Трубач. 

Тут дирижёр как расхохотался, аж вдвое сложился. 

– Трубач, – еле выговаривает и снова хохочет. 

– Смешинка в рот попала, – со снисходительностью старого доктора объясняет Лёшка. 

– Так это твоя фамилия? – сквозь смех спрашивает дирижёр. 

– Ага. И ничего смешного я в ней не вижу, – слегка обижаясь, отвечает Лёшка. 

– Что ж ты сразу не сказал? Мне-то нужен музыкант, который играет на трубе. Трубач. 

Понял? 

– Да, понял-понял, – сердитым голосом отвечает Лёшка. – Что же тут не понять. Да вон 

как раз он идёт. 

Мы оглянулись и увидели грузного мужчину, спешащего по аллее. 

– Прошу меня извинить, – начал он извиняться ещё издалека. – Обстоятельства помешали 

мне прибыть вовремя. 

– Ладно, уж, занимайте своё место, – махнул рукой дирижёр и, обращаясь к нам с Лёшкой, 

добавил: – А вас я приглашаю на концерт. 

Мы, конечно же, с удовольствием приняли приглашение. Концерт нам понравился. Все 

музыканты играли слаженно и красиво. Но особенно нам понравилось, как играл на своей 

блестящей трубе опоздавший трубач. Звонкий и сильный голос трубы перекрывал все 

остальные и разносился далеко за пределы парка. Я незаметно поглядывал на других 

слушателей и заметил, что и на них игра трубача произвела большое впечатление. 
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По окончании концерта мы хлопали в ладони изо всех сил. А когда возвращались домой, 

Лёшка признался: 

– Знаешь, Мишка, а мне немного жаль, что мы не поступили в музыкальную школу. Ведь 

и мы могли бы научиться играть такую красивую музыку. 

– Кто тебе не даёт? – рассудительно заметил я. – Поступай. Иди хоть завтра. Я ведь твою 

фамилию не называл. 

– А ты? – с жалостью посмотрел на меня Лёшка. 

– А что я? Я в изостудию запишусь. Рисование мне больше по душе. А ты подумай, 

может, правда в музыкальную школу запишешься? Ещё не поздно. 

– Завтра же и пойду, – сурово глядя куда-то вдаль, ответил Лёшка. 

 – И выучусь играть на трубе. Представляешь, трубач по фамилии Трубач! Уж тогда никто 

ни с кем меня не спутает. 

И радостно засмеялся. И веснушки на его курносом носу тоже, казалось, смеялись и даже 

чуть-чуть светились. 

Вопросы к тексту: 

1. Можно ли обманывать родителей и совершать поступки, о которых они не знают? 

2. Можно ли назвать дружбу ребят крепкой? Почему? 

1. Нужно ли было родителям Люси поговорить с дочкой, чем она хочет заниматься? 

 

2 класс: 
 

Ю.Владимиров «Оркестр» 

Папа и мама ушли к дяде Косте. 

У Саши и Вали - гости. 

И придумали Саша с сестрою: 

"Давайте устроим 

Оркестр". 

И устроили: 

Валя - на рояли, 

Юля - на кастрюле, 

Лешка - на ложках, 

Саша - на трубе, - 

Представляете себе? 

Кошка - в окошко, 

Кот - под комод, 

Дог - со всех ног 

Hа порог 

И на улицу. 

И по всем по этажам - 

Страшный шум, страшный гам; 

Кричат во втором: 

"Рушится дом! 

Провалился этаж!" 

Схватили саквояж 

Лампу, сервиз 

И - вниз. 

А в первом говорят: 

"Без сомнения - 

Hаводнение". 
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Захватили сундуки 

И - на чердаки. 

А на улице, где дом, 

Разгром: 

Очень страшно, очень жутко, 

Своротила лошадь будку. 

Страшный шум, страшный крик, - 

В лавку въехал грузовик... 

Прибегает управдом: 

"Почему такой содом? 

Где пожар, где обвал?!" - 

И оркестр увидал: 

Валя - на рояли, 

Юля - на кастрюле, 

Лешка - на ложках, 

Саша - на трубе, - 

Представляете себе? 

А дворник дал 

пожарный сигнал, 

и по этому сигналу 

часть тотчас же прискакала: 

"Где горит? где горит?" - 

Управдом говорит: 

"Hет пожара здесь, - поверьте, 

Все несчастье тут - в концерте". 

Папа и мама на улице Лассаля 

и то - услыхали, 

что за шум, что за гром. 

Ах, несчастие дома. 

Побежали так, что папа 

потерял платок и шляпу. 

Папа с мамой прибегают, 

Папе дети говорят: 

"Тише, - здесь оркестр играет!" 

Hу-ка, вместе, дружно в лад: 

Валя - на рояли, 

Юля - на кастрюле, 

Лешка - на ложках, 

Саша - на трубе, - 

Представляете себе? 

Вопросы к тексту: 

1.Ребята, как вы думаете, можно ли шуметь, греметь, стучать, когда рядом с тобой живут 

другие люди? 

2. Объясните поведение ребят. 

 

И.Пивоварова «Интересный концерт» 
Вчера Люська прибежала ко мне вся запыхавшаяся, вся сияющая и важная, вся нарядная и 

гордая… 

— Мы с мамой были на концерте! — закричала она прямо с порога. 

 — Ой, до чего концерт был интересный.  

— Ужас! 



82 
 

 Сейчас я тебе всё по порядку расскажу. Слушай, сначала мы пришли и стали раздеваться. 

Очередь в раздевалке. 

 — Ужас!  

Все нарядные, духами пахнут, а некоторые в длинных платьях до пола. 

Мы стояли-стояли в очереди, а потом подошли, и нам дядька-гардеробщик говорит: 

— Гражданочки, я вам могу предложить бинокль. Между прочим, большое удобство  

— Не надо на обратном пути в очереди стоять. 

Мама говорит: 

— Ну конечно, давайте! Терпеть не могу очередей! 

И мы взяли бинокль. Ой, Люська, какой бинокль красивый  

— Ужас! Весь беленький, перламутровый! Я сразу стала в него на очередь глядеть, только 

почему-то ничего не разглядела. 

А потом мы стали подниматься по лестнице. 

Лестница такая широкая, мраморная, а посередине ковёр. 

Я бы ни за что не разрешила по такому ковру в ботинках ходить! Я бы по нему только 

босиком пускала. Такой замечательный ковёр 

 — Ужас! 

Ну вот, мы шли, а перед нами тётка с дядькой шла и на него всё время смотрела и 

хохотала. А дядька довольно старый и совершенно не смешной, и чего она хохотала.    

Непонятно. Наверное, чтобы все на неё внимание обращали. 

А потом мы пришли в зал и сели на свои места. 

Ой, какие у нас места были хорошие! Такие мягкие, бархатные и кнопочками обиты. 

Очень хорошие места! 

И вот мы сели, и мимо нас все стали проходить. Проходят и проходят. 

Мама говорит: 

— Граждане, ну сколько можно проходить?! 

А они всё проходят. Некоторые говорят: 

— Извините, разрешите пройти, а некоторые без извинения проходят.  

- Бессовестные какие! Проходят и ещё не извиняются! А один мальчишка мне на ногу 

даже наступил! Я ему взяла и тоже наступила. Пусть знает, как наступать! 

Ну, наконец, прозвенел последний звонок, и они проходить перестали. 

И мы стали на сцену глядеть. А там, на сцене рояль посерёдке, а по обе стороны занавес 

свисает. Тоже бархатный. 

«Эх, — думаю, — сколько можно было бы из этого занавеса платьев нашить! На весь 

класс хватило бы! Представляю, как бы Мухина в таком платье воображала!» 

А потом на сцену вышла очень красивая тётенька. Немножко на Веру Евстигнеевну 

похожа, только без очков и в платье переливающемся, и сказала, что перед нами сейчас 

выступит заслуженная артистка республики Нина Соколова-Иванова. А может, не Нина. 

Может, Тамара. Не помню что-то. Нет, кажется, Нина. 

И вслед за тётенькой эта самая Нина вышла и села за рояль. Она немножко вот так руки 

потёрла и стала на рояле играть. Ну, у неё платье было так себе, мне не понравилось. 

Рукавчики короткие, тут сборочки, а тут такие пуговицы. Зато причёска, Люсь, 

потрясающая! Тут спереди чёлка длинная, а вот тут сбоку волосы кверху, и тут такие 

большие кудри. Я такой причёски никогда не видела! А может, это парик был, а, Люсь? 

Да, Люська, это наверняка был парик! Как же я сразу не догадалась! 

Ну, в общем, она первую вещь сыграла, и все захлопали. 

Она тогда обрадовалась, встала и начала кланяться. 

А потом села и заиграла вторую вещь. Да так громко! Прямо стены затряслись! Знаешь, 

как старалась! Даже на месте подскакивала! Честное слово! Вот это Нина! Она так по 

роялю дубасила, что я боялась, как бы рояль не сломался. Всё-таки жалко рояль. Такой 

красивый, чёрный, блестящий! 

Она по нему, наверное, целый час дубасила. Я даже есть захотела. Вспомнила, что у меня 
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в кармане лежит конфета «Мишка», вынула её и стала разворачивать, но в это время Нина 

вдруг, как назло, заиграла тихо 

 — Устала, что ли?  И все стали на меня оборачиваться и шептать: 

— Тише, девочка! Ты не в буфете! 

Представляешь, она там дубасила изо всех сил, и ей никто не говорил «тише», хотя в ушах 

звенело, а тут конфетку нельзя спокойно съесть! 

В общем, мне эта пианистка не понравилась. 

А потом первое отделение кончилось, и мы с мамой пошли в буфет и стали там пить 

лимонад и есть пирожные. 

«Да нет, — думаю, — эта пианистка ничего. Она же не виновата, что устала!» 

А потом было второе отделение. 

А во втором отделении она уже, видно, совсем устала. Стала играть тихо-тихо. И даже 

глаза закрыла. 

Я сама в бинокль видела — она с закрытыми глазами играла. Вот не веришь?! Она, по-

моему, даже стала засыпать. Всё тише, тише играет, голову на грудь опустила… и совсем 

играть перестала. 

И тут все как захлопают! Как вскочат! И она сразу от этого проснулась, и тоже вскочила, 

и стала кланяться, как будто и не спала вовсе, а так, притворялась немножко. А я же 

видела, честное слово, видела, что она заснула совсем! 

Эх, хорошо всё-таки быть известной пианисткой! 

Все хлопают, цветы кидают… Я, пожалуй, тоже известной пианисткой буду, я уже 

решила. Но только я никогда за роялем спать не буду. 

Вопросы к тексту: 

1. Понимала ли Люся, для чего она пришла в театр? 

2. Что для девочки оказалось в театре самым важным? О чем она так жадно 

рассказывала своей подруге? 

3. Права ли оказалась Люся, которая не смогла оценить музыку, которая исполнялась 

на концерте? 

4. Ребята, как вы думаете, должна ли была мама девочки провести с дочкой беседу: 

А) для чего люди приходят на концерт в театр? 

Б) что ценное и важное нужно было вынести из прослушивания музыкальных 

произведений? (поговорить о чувствах, которые выражает музыка) 

 

 

3 класс: 
Братья Гримм «Чудаковатый музыкант» 

Жил-был однажды на свете чудаковатый музыкант. Шел он раз по лесу один-одинешенек 

и раздумывал о всякой всячине; но когда ему думать было уж не о чем, он молвил про 

себя: 

— Время в лесу тянется медленно, надо бы себе подыскать доброго товарища. 

Он взял скрипку, которая висела у него за спиной, и стал на ней наигрывать что-то 

веселое, да так, что было слыхать по всему лесу. 

Вскоре выбежал из лесной чащи волк. 

— А-а, вот и волк явился! Его-то я меньше всего хотел бы видеть,— сказал музыкант, но 

волк подступил ближе и говорит ему: 

— Ох, милый музыкант, как ты, однако, хорошо играешь! Так и я бы непрочь научиться. 

— Этому делу недолго обучиться, — ответил ему музыкант, только ты должен исполнить 

все, что я тебе велю. 

— О-о, музыкант, - сказал волк 

 — Я буду тебя слушаться, как ученик своего учителя. 
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Музыкант велел ему идти вслед за собой. Вот прошли они часть дороги вместе, подошли к 

старому дубу; и было внутри него дупло, а посредине дерево было расщеплено. 

— Смотри, — сказал музыкант, 

 — если хочешь научиться играть на скрипке, то заложи передние лапы в расщелину. 

Волк послушался, а музыкант тем временем быстро поднял с земли камень и загнал волку 

обе лапы в расщелину, да так крепко, что тот оказался в ловушке и нельзя ему было и 

пошевельнуться. 

— А теперь жди меня, пока я вернусь, — сказал музыкант и пошел своей дорогой дальше. 

Прошло ни много ни мало времени, и говорит музыкант опять про себя: «Здесь, в лесу, 

время тянется долго, надо бы себе раздобыть другого товарища». Он взял свою скрипку и 

заиграл на весь лес. Вскоре, пробиваясь через заросли, явилась лиса. 

— Ах, вот и лиса явилась! — сказал музыкант, но видеть ее у меня нет особой охоты. 

А лиса подошла к нему и говорит: 

— Ой, милый музыкант, как ты прекрасно играешь! Так бы и мне тоже хотелось 

научиться. 

— Что ж, научиться этому можно быстро, — сказал музыкант, 

 — только ты должна исполнять все, что я тебе велю. 

— О, музыкант, — ответила лиса, 

 — я буду тебя слушаться, как ученица своего учителя. 

— Ступай за мной, — сказал музыкант. 

Вот прошли они часть пути и подошли к тропе, по обеим сторонам которой росли высокие 

кусты. Тут музыкант остановился, пригнул с одной стороны орешничек до самой земли, 

наступил на его верхушку ногой, а с другой стороны нагнул другое деревцо и говорит: 

— Ну, что ж, лисонька, ежели ты чему-нибудь хочешь научиться, то протяни-ка мне свою 

левую переднюю лапу. 

Лиса послушалась,  и музыкант привязал ее лапу к левому стволу дерева. 

— А теперь, лисонька, — сказал он, 

 — протяни мне правую,  и привязал лапу к правому стволу дерева. Потом он посмотрел, 

прочно ли завязаны узлы, и отпустил лису; и вот поднялись деревья вверх и подбросили 

лисичку высоко-высоко; она повисла в воздухе и стала трепыхаться. 

— А теперь дожидайся меня, пока я вернусь, — сказал музыкант и двинулся дальше. 

И опять говорит про себя: «Время в лесу тянется медленно; надо бы мне найти себе 

другого товарища». Он взял свою скрипку, и разнеслись звуки по всему лесу. Вот 

прискакал к нему зайчик. 

— Ах, зайчик явился! — сказал музыкант, а я то его и не звал. 

— Ох, милый музыкант, — сказал зайчик, 

 — как ты прекрасно играешь на скрипке, хотел бы и я научиться так играть. 

— Этому делу быстро можно научиться, — сказал музыкант,  

— только ты должен делать все, что я тебе велю. 

— О, музыкант, — ответил зайчик,  

— я буду тебя слушаться, как ученик своего учителя. 

Прошли они часть дороги вместе, подошли к лесной поляне; а стояла там осина. Привязал 

музыкант зайчику на шею длинную бечевку, а другой конец прикрепил к дереву. 

— Ну, зайчик, а теперь обеги-ка двадцать раз вокруг дерева, — крикнул музыкант. 

Зайчик послушался, обежал двадцать раз вокруг осины, и двадцать раз обкрутилась 

бечевка вокруг ствола, и зайчик был пойман; и как ни тянул он и ни грыз бечевку, она 

только больше и больше врезалась в его нежную шею. 

— А теперь дожидайся, пока я назад вернусь, — сказал музыкант и двинулся дальше. 

А волк тем временем всё дергался, тянул, кусал камень и трудился до тех пор, пока не 

высвободил лап и не вытащил их из расщелины. Разгневанный, разъяренный, он кинулся 

вслед за музыкантом и решил его разорвать. 

Увидала лиса бегущего волка, начала выть и завопила во все горло: 
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— Братец мой волк, ступай ко мне на помощь, меня музыкант обманул! 

Нагнул волк деревья, перегрыз веревки и освободил лису; и отправились они вместе, чтоб 

отомстить музыканту. Они нашли привязанного зайчика, освободили его тоже, а потом 

все вместе кинулись на поиски своего врага. 

А музыкант, идя по дороге, заиграл опять на своей скрипке, но на этот раз ему 

посчастливилось больше. Его игру услыхал один бедный дровосек, и он невольно бросил 

свою работу и пришел с топором в руке, чтобы послушать музыку. 

— Наконец-то явился ко мне настоящий товарищ, — сказал музыкант,  

— ведь я-то искал человека, а не диких зверей. 

И он начал играть на скрипке, и играл так прекрасно и с таким мастерством, что бедняк 

стоял, как зачарованный, и сердце у него ширилось от радости. 

И когда он стоял, явились волк, лиса и зайчик; и заметил дровосек, что они замышляют 

что-то недоброе. Поднял тогда дровосек свой острый топор и стал впереди музыканта, 

словно желая этим сказать: «Кто посмеет его тронуть, берегись, — тому придется дело 

иметь со мной!» 

Испугались тогда звери и убежали назад в лес, а музыкант сыграл дровосеку еще раз, в 

знак благодарности, и пошел себе дальше. 

Вопросы к тексту: 

1.Ребята, как вы можете охарактеризовать поступок музыканта? 

2. Можно ли былоиспользовать желание зверей научиться играть на скрипке в своих 

недобрых помыслах, только потому, что ему не хотелось играть для волка, лисы и зайца? 

3.Мог бы музыкант жестоко обойтись и с человеком, который оказался бы ему не по 

душе? 
 

Сказка для детей «Знаменитые музыканты» 
Это случилось в старинном городе под названием Сарабанда, в далёкие-предалёкие 

времена. Трое музыкантов, что играли для жителей Сарабанды, жили в почёте и 

уважении. Один из них играл на скрипке, другой – на валторне, третий – на дудочке. 

Ни один городской праздник в Сарабанде не обходился без знаменитых музыкантов. 

Вот только заработанных музыкантами денег было порой немного. Иногда их хватало 

лишь на каравай хлеба, да кувшинчик молока. 

— Так больше продолжаться не может! — сказала однажды ожившая Скрипка, глядя на 

очередную скромную трапезу музыкантов. — Так у них не хватит сил завершить концерт! 

Долго думала чуткая Скрипка, как улучшить жизнь музыкантов, и придумала вот что. Под 

покровом ночи Скрипка проникла во дворец, к королевским музыкальным инструментам. 

И рассказала им о бедных музыкантах. А те обо всём рассказали королю. 

Наутро король вызвал к себе музыкантов и попросил их показать своё мастерство. 

Музыканты играли вальсы, ригодоны, элегии… Красивая, волшебная музыка звучала под 

сводами королевского дворца. Она увлекала, проникала в душу, освежала сердца. Когда 

звуки музыки стихли, король не захотел расставаться с музыкантами. 

Он назначил музыкантам королевское жалованье, и теперь они исполняли свою музыку не 

только для простых жителей Сарабанды, но и для самого короля. 

И дело пошло на лад.Когда умеешь что-то делать хорошо, с душой, то рано или поздно 

это принесёт свои плоды. 

Вопросы к тексту: 

1.Ребята, как вы думаете, всегда ли нужно заниматься любимым делом ради денег, 

богатства? 

2.Принесут ли старания свои результаты и плоды? 

 
4 класс: 

 

Ирис Ревю  «В царстве Музыки» 
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В музыкальном царстве, в мелодичном государстве жила-была Музыка. Умная и 

могущественная. И жили в этом царстве звуки: высокие и низкие, долгие и короткие.А 

также ноты: быстрые и медленные. И ещё много музыкальных особ нашли приют в 

музыкальном царстве: такты, ритмы, трезвучия… 

А Музыка была самой главной. Она по-своему сочетала ноты, ритмы, звуки. Когда у 

Музыки было хорошее настроение, то она была радостной. Когда ей хотелось помечтать 

— мечтательной. Если подступала грусть, то она становилась грустной.Но вот однажды в 

мелодичное государство пришёл злодей. Он был сильный и крепкий. Злодей шумел и 

кричал, что устал от Музыки, топтал ноты, заглушал звуки. И Музыка сжалась, 

спряталась, и стала неслышной.А дальше произошло вот что. Потянулись серые дни без 

музыки. Почему-то силы злодея постепенно оставляли, он начал плохо себя чувствовать, 

стал хилым и слабым.И тогда к нему пришла Музыка: мелодичная и напевная, нежная и 

трогательная. И что-то изменилось на душе у злодея. Он вдруг увидел золотое солнце, и 

голубое небо, вдохнул глоток свежего воздуха и запретил окружающим называть его 

злодеем. Ему вдруг стало легко.Чарующая, волшебная Музыка может творить чудеса. Она 

меняет людей, делает мир добрее и лучше. 

Вопросы к тексту: 

1. Ребята, как вы думаете,  может ли музыка воздействовать на человека, менять его 

настроение? 

2. Может ли смягчить сердце злым и жестоким людям? 

 

Е.Пермяк «Пастух и скрипка» 
Она родилась в мастерской деревенского столяра, большого любителя музыки. Ее красота 

удивляла даже больших мастеров скрипичных инструментов. Говорят, что столяр вдунул 

в нее свою душу, и она от этого стала звучать, как живая.Всякий проходивший мимо дома 

столяра останавливался, когда она пела о солнце и небе, о лесе и говорливых ручейках, 

золотистых полях и цветении садов родной чешской деревни.Слушая ее, умолкали певчие 

птицы. Только один из лучших соловьев округи отваживался иногда, вторить ей своей 

песней. А досталась она ослу, который притворился музыкантом.Осел, выбившись в 

подмастерья, завладел после смерти одинокого столяра всем его имуществом и этой 

прекрасной Скрипкой. Это было ужасно. Играя на скрипке собачьи вальсы, конские 

галопы и ослиные рапсодии, он довел скрипку до неузнаваемости. Ее тонкие и певучие 

струны стали походить на разлохмаченные шнурки. Дека оказалась в царапинах и пятнах. 

Гриф из черного, превратился в серый. Ослабли расшатанные колки. Он уже играл на ней, 

как на балалайке, доламывая последнее. Однажды в бродячем балагане осел увидел 

клоуна, игравшего смычком на пиле, то сгибая, то разгибая пилу, клоун добивался 

подобия мелодии, производившей на некоторых, в том числе на осла, неотразимое 

впечатление. Вскоре осел приобрел у клоуна пилу, а скрипку забросил на чердак.Теперь 

ей оставалось только пылиться, слушать в долгие зимние ночи плачущий вой ветра в 

трубе, а в осенние дни сыреть, расклеиваться и приходить в окончательную 

негодность.Нельзя без слез и горькой обиды рассказывать о несчастной Скрипке. 

Оскорбленная и униженная, она переживала каждый звук, доносившийся на чердак через 

слуховое окно. В ней находили отзвук песня жаворонка, тонкий свист синицы и далекая 

причудливая игра Пастуха на самодельной дудке.С каждым днем игра Пастуха 

становилась лучше и выразительнее, хотя в его дудке было всего лишь два или три лада и 

ей недоставало высоких и чистых звуков. Их особенно недоставало в утренней песне 

пробуждения, когда Пастух, проходя по селу, приглашал людей проснуться и выгонять 

своих коров.Однажды Скрипка помимо своей воли дополнила мелодию песни 

пробуждения высокими и чистыми звуками. Они вырвались сами собой из ее души, так 

исстрадавшейся по музыке.Все это произошло до восхода солнца. И никто, кроме 

Пастуха, не слышал, как пастуший рожок разбудил в скрипке, умертвленное желание 

звучать.Теперь он каждое утро переговаривался песней с незнакомой скрипкой, 
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очаровавшей его слух до такой степени, что однажды ночью он прокрался на чердак.Это 

была встреча в темноте. Встреча у дымоходной трубы дома. 

— Как ты прекрасна! — сказал он Скрипке. 

— Если бы ты увидел меня днем… — ответила Скрипка. — Ты бы ужаснулся. 

— Нет, нет, — твердил он, касаясь ее грифа своими тонкими и нежными пальцами. — На 

свете нет ран, которые не залечиваются. 

Скрипка, веря пастуху, однажды сказала: 

— Как я хочу, чтобы ты взял меня отсюда. Но это невозможно. Тебя накажут за 

похищение. Нужно действовать умнее. 

Женская хитрость была присуща и скрипке. Она посоветовала пастуху сыграть на дудке 

перед окнами осла душераздирающий вой волка, попавшего в охотничью яму. Он так и 

сделал.  Осел был в неописуемом восторге и тут же предложил пастуху променять его 

дудку на визгливую пилу и пообещал прибавить к ней скрипку.Состоялся обмен. Пастух, 

забыв о пиле, бережно снял с чердака несчастную. Прижимая ее к своей груди, он внес 

больную скрипку в дом своей матери.Мать бережно освободила Скрипку от пыли и 

паутины, а затем, укутав ее в мягкое, велела сыну отправиться в город к лучшему из 

скрипичных докторов.Скрипичный доктор произвел все необходимые операции и 

процедуры. Он укрепил колки, подклеил деку, заменил струны и отполировал скрипку до 

зеркального блеска. И когда Пастух увидел ее сверкающей и нарядной, когда он, нежно 

коснувшись ее струн, услышал звуки, от которых сладко кружится голова и замирает 

сердце — сквозь слезы сказал ей: 

— Я не достоен владеть тобой. Ты так прекрасна! Ты должна звучать в больших городах, 

а не в нашей маленькой деревне. 

— Нет, — возразила Скрипка, — если я буду снова способна звучать, как раньше, то 

только в твоих руках. 

Так и случилось. Кто бы ни пробовал прикоснуться к ней, она отвечала молчанием. 

Скрипка перестала быть доверчивой и наивной. Зато пастух, едва прикоснувшись к ее 

струнам, заставлял умолкать окружающих.Это были песни первой радости скрипача и 

скрипки, нашедших друг друга в большом мире. Пастуха и скрипку вскоре узнали во всей 

стране. Их слушали затаив дыхание. И никому не приходило в голову, что скрипка была 

некогда брошена ослом на чердаке, где она долго находилась в оскорбительном забвении. 

Да если бы кто-то узнал об этом, то едва ли бы обратил на это внимание.Мало ли 

печальных, несправедливых и грубых историй бывает на свете! Нельзя же позволять им 

зачеркивать всю жизнь. Прошедшее всегда заслоняется настоящим, если оно большое, 

яркое и настоящее — Настоящее. А оно было именно таким у скрипки, сохранившей в 

труднейших испытаниях жизни чистоту человеческой души, вдунутой в нее благородным 

деревенским столяром, знатоком и ценителем Высокой Музыки. 

Вопросы к тексту: 

1.Бережно ли осел относился к скрипке? 

2.Смог ли осел по достоинству оценить красоту и звучание скрипки? 

3.Как пастух помог скрипке? И от чего пастух смог  избавить скрипку? 

4.Какие чудеса творят забота и уход? 

5. Учит ли эта сказка бережно относиться к красоте? 

 

И.Пивоварова «Как меня учили музыке» 
Однажды мама пришла из гостей взволнованная. Она рассказала нам с папой, что дочка её 

подруги весь вечер играла на пианино. Замечательно играла! И польку играла, и песни со 

словами и без слов, и даже полонез Огинского. 

— А полонез Огинского, — сказала мама, — это моя любимая вещь! И теперь я мечтаю, 

чтобы наша Люська тоже играла полонез Огинского!У меня похолодело внутри. Я совсем 

не мечтала играть полонез Огинского!Я о многом мечтала.Я мечтала никогда в жизни не 

делать уроков.Я мечтала научиться петь все песни на свете.Я мечтала целыми днями есть 
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мороженое.Я мечтала лучше всех рисовать и стать художником.Я мечтала быть 

красивой.Я мечтала, чтобы у нас было пианино, как у Люськи. Но я совсем не мечтала на 

нём играть.Ну, ещё на гитаре или на балалайке туда-сюда, но только не на пианино.Но я 

знала, что маму не переспоришь.Мама привела к нам какую-то старушку. Это оказалась 

учительница музыки. Она велела мне что-нибудь спеть. Я спела «Ах вы, сени, мои сени». 

Старушка сказала, что у меня исключительный слух.Так начались мои мучения.Только я 

выйду во двор, только мы начнём играть в лапту или в «штандр», как меня зовут: «Люся! 

Домой!» И я с нотной папкой тащусь к Марии Карловне.Мария Карловна учила меня 

играть «Как на тоненький ледок выпал беленький снежок».Дома я занималась у соседки. 

Соседка была добрая. У неё был рояль. Когда я первый раз села за рояль разучивать «Как 

на тоненький ледок…», соседка села на стул и целый час слушала, как я разучиваю. Она 

сказала, что очень любит музыку.В следующий раз она уже не сидела рядом, на стуле, а то 

входила в комнату, то выходила. Ну а потом, когда я приходила, она сразу брала сумку и 

уходила на рынок или в магазин.А потом мне купили пианино.Однажды к нам пришли 

гости. Мы пили чай. И вдруг мама сказала: 

— А сейчас нам Люсенька что-нибудь сыграет на пианино.Я поперхнулась чаем. 

— Я ещё не научилась, — сказала я. 

— Не хитри, Люська, — сказала мама. — Ты уже целых три месяца учишься.И все гости 

стали просить — сыграй да сыграй.Что было делать? 

Я вылезла из-за стола и села за пианино. Я развернула ноты и стала по нотам играть «Как 

на тоненький ледок выпал беленький снежок».Я эту вещь играла очень долго. Я всё время 

забывала, где находятся ноты фа и ре, и везде их искала, и тыкала пальцем во все 

остальные ноты.Когда я кончила играть, дядя Миша сказал: 

— Молодец! Прямо Бетховен! — и захлопал в ладоши. 

Я обрадовалась и говорю: 

— А я ещё умею играть «На дороге жук, жук». 

— Ну ладно, иди пить чай, — быстро сказала мама. Она была вся красная и сердитая.А 

папа, наоборот, развеселился. 

— Вот видишь? — сказал он маме. — Я же тебе говорил!.. А ты — полонез Огинского… 

Больше меня к Марии Карловне не водили. 

Вопросы к тексту: 

1. Как вы думаете, правы ли были родители Люси, заставляя ее учиться игре на 

фортепиано без ее желания? 

2. Ребята,  нужно ли родителям прислушиваться к мнению ребенка и учитывать его 

желания? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Приложение 2 

Приемы по формированию самоконтроля и самооценки младших школьников на 

уроках музыки в начальной школе 

Приемы по 

формированию 

самоконтроля и 

самооценки 

Обоснование выбора приема Результативность 

применения 

Словесные Для развития самоконтроля и самооценки. В 

конце уроков задаются следующие вопросы: 

-Что ты узнал на уроке? 

-Чему научился? 

-За что себя можешь похвалить? 

-Над чем еще надо поработать? 

-Какие задания тебе понравились? 

-Какие задания показались трудными? 

-Достиг ли ты поставленной в начале урока 

цели? 

- осознанное 

восприятие учащимися 

учебного материала, 

понимание границ 

своих знаний; 

- повышение уровня 

ответственности за 

учебную деятельность; 

- в поступках учащихся 

чувствуется умение 

предвидеть результаты 

их деятельности, 

умеют прогнозировать 

последствия; 

- учащиеся проявляют 

способность к оценке 

собственных 

изменений на основе 

чувства долга, навыков 

самопознания; 

- уверенность в 

способности освоения 

для самореализации и 

самоутверждения 

социального опыта. 

Для оценивания своих достижений за урок 

задаются следующие вопросы: 

-Сегодня на уроке я … 

-Мне удалось… 

-Я могу похвалить… 

-Я недостаточно… 

-Я старался… 

Для анализа и самоанализа за период 

обучения работы 

использую следующие вопросы: 

1.Что удалось по заданной теме? Что не 

получилось? В чем причина?  

2.Какую цель поставишь в следующей 

четверти, при изучении следующей темы? 

3. Какими результатами можешь гордиться?  

4.Над чем еще необходимо поработать?  

5.По каким вопросам возникали 

затруднения? В чем причина?  

6.Какую цель поставишь, при изучении 

следующей темы в следующем триместре? 

Проверка по 

образцу 

Происходит операция сравнения 

выполненной работы с эталоном, в 

результате которой выявляется степень 

правильности работы, ее качество. В случае 

если не совпадает с образцом, ученик еще 

раз возвращается к условию задания, 

анализирует его, ищет ошибку в своих 

рассуждениях. 

Формирование 

самоконтроля и 

самооценки 

 

Взаимопроверка Многие обучающиеся более внимательно 

относятся к проверке работ своих 

товарищей, чем собственных. 

Обучающиеся, объединяясь в пары, могут 

обмениваться тетрадями, для того чтобы 

Формирование 

самоконтроля и 

самооценки 
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проверить самостоятельно выполненную 

каждым из них работу. 

«Эмоциональная 

самооценка» 

Для самооценки учениками своего 

внутреннего состояния и самочувствия по 

отношению к выполняемым на уроке 

заданиям. 

Формирование 

самоконтроля и 

самооценки. 

Кроссворд, 

тестирование 

- показывает картину успешности учащихся 

усвоения темы; 

- позволяет определить уровень усвоения 

материала каждым учеником и 

скорректировать дальнейшую деятельность. 

- позволяет повысить мотивацию, видеть 

изучаемую тему целостно и самостоятельно 

организовывать учебно-познавательную 

деятельность в соответствии со своими 

возможностями. 

Учиться ставить цели; 

планировать свою 

деятельность; 

выдвигать собственные 

идеи и анализировать 

идеи других. 

Фронтальный 

опрос 

Проверка знаний и умений обучающихся на 

сформированность понятий, умений. 

Обсуждая 

правильность ответов, 

проговаривая 

определение понятий, 

обучающиеся 

контролируют уровень 

усвоения понятий. 
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