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Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по музыке для 1-го класса разработана и составлена на 

основе: федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

начального общего  образования 2010 года; примерной программы начального общего 

образования по музыке (М. «Просвещение», 2010 год); программы «Музыка»  для 1-4 

классов, авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак- М,: «Дрофа», 2010год.) 

Данная программа во многом учитывает позитивные традиции  в области музыкально-

эстетического образования, сложившиеся в отечественной педагогике; разработана в 

соответствии с основными положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. 

Кабалевского, который сумел сформулировать и реализовать основные принципы и методы 

программы по музыке для общеобразовательной школы (основные принципы: тематизм, 

целостность, образность, ассоциативность, вариативность, импровизационность и 

интегративность), заложившие основы развивающего, проблемного музыкального 

воспитания и образования. Именно эта педагогическая концепция исходит из природы самой 

музыки и на музыку опирается, естественно и органично связывает музыку как искусство с 

музыкой как школьным предметом, а школьные занятия музыкой также естественно 

связывает с реальной жизнью. Она предлагает такие принципы, методы и приемы, которые 

помогают увлечь детей, заинтересовать их музыкой с её неизмеримыми возможностями 

духовного обогащения человека. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в базисном учебном плане образовательных учреждений 

общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах в объеме не менее 135 часов 

(33 часа в 1 классе, по 34 — во 2-4 классах) 

  

Главная цель программы - ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, 

научить их любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров, воспитать в 

учащихся музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры. Цель предмета 

«Музыка» в начальной школе заключается в формировании основ духовно-нравственного 

воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармоничного развития личности. 

 Задачи: 
- прививать любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру; 

- прививать основы художественного вкуса; 

- научить видеть взаимосвязь между музыкой и другими видами искусства; 

- обучить основам музыкальной грамоты; 

- сформировать потребность в общении с музыкой. 

       Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, 

главными из которых являются хоровое пение, слушание музыки и размышление о ней, игра 

на детских музыкальных инструментах, а также музыкально-ритмические движения, 

пластическое интонирование, импровизация и музыкально-драматическая театрализация. 

        Музыкальную основу программы составляют произведения композитров-классиков, от 

эпохи барокко до наших дней, народная музыка России и стран ближнего и дальнего 

зарубежья, образцы духовной музыки, а так же значительно обновлённый репертуар 

композиторов-песенников. 

        Отбор музыкальных произведений осуществлён с учётом их доступности, 

художественной выразительности, очевидной образовательной и воспитательной 

направленности. 



         В качестве главных методов программы избран метод междисциплинарных 

взаимодействий (В.Алеев), стилевой подход, творческий метод (Л.Предтеченская), 

системный подход, метод восхождения от частного к общему. 

         Программа разработана на основе общедидактических принципов научности, 

систематичности и доступности, связи обучения с жизнью, наглядности и др., а также 

принципов художественной дидактики: целостности, сходства и различия (Д. Б. 

Кабалевский, Н. А. Терентьева); интереса, увлечённости, изучения музыки как живого 

искусства (Д. Б. Кабалевский).   

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

 

 Содержания учебного предмета: 

 

Содержание первого класса раскрывает картину звучащего мира, окружающего 

ребёнка. Рассказывает, что музыка звучит повсюду – в природе, в дни праздников, в сказках, 

обрядах, в мультфильмах, театральных постановках. 

          Программа имеет трёхуровневую иерархическую структуру, которая раскрывается в 

опоре на принципы систематичности и последовательности (метод «шаг за шагом»; 

«развития по спирали»  (многократные повторения тем на разных этапах, в разных классах, 

на более обогащённом смысловом уровне); сквозного развития (непрерывное развитие тем 

внутри каждого класса). 

Первый (концептуальный) уровень проявляет себя в названиях тем каждого года 

обучения, играющих роль опорных точек в развитии содержания:  В  1 классе в 

соответствии с предложенной программой реализуется содержание по теме «Музыка, 

музыка всюду нам слышна». 

Второй (переходный) уровень организации содержания воплощается в опоре на 

указанный принцип «развития по спирали».Это позволяет выстроить внутреннюю 

рубрикацию содержания  по тематическим блокам, отражающим последовательное и 

систематическое прохождение тем в каждом из четырёх классов начальной школы: 

- Природа в музыке 

- Сказочные и былинные образы в музыке. 

- Наши любимые праздники. 

- Наша родина. Героическая  и патриотическая тема. 

- Музыка – живопись – поэзия. 

- Великие композиторы, великие произведения. 

- Жанры музыки. 

- Музыкальные представления. 

- Музыкальные инструменты, виды оркестров. 

- Музыкальное исполнительство. 

- основы музыкальной грамоты. 

Наконец, использование принципа сквозного развития определяет построение 

содержания внутри каждого класса – третий (практический) уровень. Уровень наглядно 

отражён в примерном поурочно-тематическом планировании. 

 

Планируемые результаты. 

 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины  мира. 



• Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно-нравственном развитии. 

Для формирования первоначальных представлений о значении и роли музыки в духовном 

развитии человека необходимо прежде всего научить детей слушать и слышать музыку, 

выделяя музыкальные звуки из общего звучащего потока. Учащимся дается представление о 

музыке, её образной природе, о способах воплощения в музыке чувств, характера человека, 

его отношения к природе, к жизни. 

  

• Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, на которой 

воспитывается любовь к русской культуре. Обеспечивается не только информационная 

сторона получаемого знания, но прежде всего предусматривается воссоздание детьми какой-

либо из сторон музыкально-творческой деятельности, уходящей корнями в народное 

творчество, например, они  музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной 

манере загадки, пословицы, заклички, скороговорки;  учатся за графическим 

изображением знаков – букв и нот – видеть и слышать смысл предметов, явлений, 

человеческих чувств, событий, пробуют сами создавать графические музыкально-смысловые 

соответствия. 

Таким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческого 

творчества и умении в живом звучании и нотных обозначениях выражать свои 

музыкальные мысли. 
  

• Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности. 

Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского о 

доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших образцов серьёзной 

музыки и о необходимости воспитания на этих образцах духовного мира школьников, 

связана с обращением к музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития 

вкуса и интереса к музыкальному искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. 

Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, 

А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других композиторов, оставивших заметный след в 

мировой музыкальной культуре. 

 

• Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному 

произведению. 

Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно связанного с жизнью, 

становится ведущим видом деятельности, проявляющимся и в хоровом пении, и в 

импровизациях, и в размышлениях о музыке. Слушательская культура – это умение 

воспринимать музыку и выразить своё отношение к ней; это знание основных 

закономерностей и понятий музыки как вида искусства (обобщённые знания, служащие 

опорой восприятия) – композитор, исполнитель, слушатель, выразительные и 

изобразительные средства музыкального языка, песенность, танцевальность, маршевость, 

интонация, развитие и построение музыки. Эти содержательные линии формирования 

восприятия школьников и их интереса к музыкальному искусству преемственно и 

последовательно из класса в класс прослеживаются в содержании предмета. 

 

• Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 



Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать ситуации, 

требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения. Поэтому в программе 

большое место отводится музыкальным играм, инсценировкам, драматизациям, основанным 

на импровизации: сюжет (сказка, история) сказывается в единстве музыки и текста, с 

использованием музыкальных инструментов. 

Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони имела в народном 

искусстве: исполнить песню – значит сыграть её. 

 

Метапредметные  результаты 
Освоенные обучащимися при изучении одного, нескольких или всех предметов 

универсальные способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и в реальных жизненных ситуациях. 

 Применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Отталкиваясь от особенностей восприятия музыки учащимися младших классов – 

образность, ассоциативность, развитое воображение и интуиция – содержание учебников по 

искусству основывается на знаково-символической природе книги. Каждая новая проблема, 

новое содержание рождают новые средства, требуют новых форм изложения материалов: 

создаётся эмоционально-образная атмосфера, которая была бы близка детям, вызывала 

адекватные звучащей музыке ассоциации, способствовала бы освоению музыкального знания 

в определённой логике; 

используются средства изобразительного ряда, способствующие одномоментному 

восприятию явлений в их единстве и многообразии. 

Одним из главных приёмов организации изобразительного материала становится монтаж 

(наплывы, крупные планы, многомерность композиционных замыслов). Это позволяет 

свободно устанавливать любые связи между внешне несовместимыми и, казалось бы, никак 

не сочетаемыми явлениями, делает видимыми содержательные линии картины, даёт 

возможность, благодаря ассоциативному ряду, «путешествовать» по полифонической ткани 

изображения, вслушиваться в «звучащую» картину. 

 Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей. 
Уход от бытующих в практике начальной школы тенденций преподавания либо упрощённого 

искусства, либо упрощённого преподавания искусства, обеспечивается основополагающим 

принципом содержания предмета – принципом возвышения детей до философского 

содержания искусства. Организация постижения общечеловеческих идеалов обязательно как 

деятельность равноправных партнёров по проникновению в природу искусства, в природу 

художественного творчества 

 Беседа о музыке рассматривается не только как метод подачи материала, но прежде 

всего как способ общения в коллективной деятельности, где противоречия, 

индивидуальные подходы и трактовки музыки являются закономерным явлением в 

процессе приближения к общей истине. 

  

Личностные результаты. 
  

Освоение образовательной программы начального общего образования отражает готовность 

и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности. 

 Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического 

взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии. 



Музыкальное искусство последовательно рассматривается как способ существования 

человека как Человека, развитие его родовой способности, в отличие от животного, осваивать 

мир эстетически. Каждая встреча с музыкой доказывает ребёнку, что любить её, ценить, 

заниматься музыкой надо не потому, что это модно и престижно, а потому что сам 

эстетический взгляд на мир – это не поиск некоей абстрактной красоты и украшательство 

быта, а бескорыстное и ответственное существование в человеческом мире. 

К школьникам закономерно приходит понимание, что и от них сегодня зависит 

состояние современной культуры общества, они начинают ощущать себя сопричастными 

приумножению великих традиций русской и мировой культуры. У детей появляется чувство, 

что от них зависит человеческий прогресс вообще, а музыкальные сокровища – это не только 

собрание «музейных экспонатов», но и безостановочный, постоянно развивающийся 

культурно-исторический процесс, в котором главным становится его обогащение через 

собственное живое творчество. 

 Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования. 
Личностные результаты постижения музыкального искусства становятся объективным 

фундаментом развития мотивов музыкально-учебной деятельности. Но устойчивая 

мотивация формируется лишь в том случае, если школьник, занимаясь музыкой, понимает 

конкретный смысл деятельности композитора, исполнителя, слушателя и сам 

непосредственно её воспроизводит. Урочная деятельность, содержание  учебников так или 

иначе направлены на одно: поставить школьников в позицию музыкантов, воспроизводящих 

или заново создающих произведение. Отсюда обращение к детям: 

Читайте. Смотрите. Слушайте (формирование культуры слушания). 

Сочините. Пропойте. Доскажите. «Пересочините» (навыки творческой деятельности). 

Прикоснитесь пальцами к клавиатуре (рождение первого музыкального звука). 

Заигрывай (знакомство с народными играми, способами «вхождения» в игру). 

Музыка – искусство идеальное пространственно-временное, поэтому разработан приём 

использования пространства клавиатуры не для изучения схемы расположения нот, октав, 

гамм, аккордов. Живописные партитуры, сочетающие нотную графику и рисунок самой 

клавиатуры, рассчитаны на то, что ребёнок, без конкретного  знания нот, визуально будет 

«переносить» звуки с партитуры на реальную клавиатуру.  Следовательно, клавиатура в 

учебниках – это полотно, на котором конкретизируется идеальный пластический и 

пространственный музыкальный образ на основе собственных ощущений ребёнком 

пространства, времени, объёма, движения, а также и цветовых ассоциаций звучания. 

Программа и дидактический материал учебников по музыке строятся на следующих 

принципах: обучение музыке как живому образному искусству; обобщающий характер 

знаний; тематическое построение содержания образования, вытекающее из природы 

искусства и его закономерностей. 

В учебниках доступным языком даётся представление о музыкальной культуре 

многонациональной России. Здесь, особенно на начальном этапе учения в школе, важно 

развить у детей способности наблюдать, видеть и слышать окружающий мир, выражать свои 

впечатления в рисунке, пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, 

художественном движении. 

 

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования следующих 

методов: 
 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод создания «композиций»,  метод игры,  метод художественного контекста; 

 метод концентричности организации музыкального материала. 

Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в процессе 

разнообразных видов музыкальной деятельности: восприятия музыки и размышлениях о ней, 



пении, пластическом интонировании и музыкально-ритмических движениях, 

инструментальном музицировании, разного рода импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, пластических, художественных), "разыгрывания” и драматизации 

произведений программного характера, выполнения творческих заданий. 

       Организация видов деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-

методического комплекта – учебника, рабочей тетради, нотной хрестоматии для учителя, 

музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с 

содержанием учебника. 

 

По итогам освоения программы 1 класса обучающиеся должны 

 знать/понимать: 

- названия изученных произведений и авторов; 

- отличительные особенности музыкально-театральных жанров – оперы и балета; 

- основы теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный лад, мелодия, 

названия нот, темпов (быстро-медленно), динамики (громко-тихо); 

    уметь: 
- узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты (рояль, пианино, скрипка, 

флейта, арфа), а так же народных инструментов (гармонь, баян. Балалйка) 

- определять характер и настроение музыки с учётом терминов и образных определений, 

которые представлены в учебнике 2 класса; 

-  находить простейшие ассоциации между музыкальными, живописными и поэтическими 

произведениями (общность темы, настроения); 

- передавать настроение музыки и его изменение: в пении (исполнять leqato, non leqato, 

правильно распределять дыхание во фразе, делать кульминацию), музыкально-пластическом 

движении, игре на детских музыкальных инструментах; 

- вовремя начинать и заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы. Чётко и ясно 

произносить слова при исполнении. Понимать дирижёрский жест. 

- исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исполнения знакомых песен; 

- участия в коллективном пении; 

- музицирования на детских музыкальных инструментах; 

- передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами. 

Контроль осуществляется в следующих видах: 

- входной, текущий, тематический, итоговый. 

Форма контроля: 

- устный опрос; 

- самостоятельная работа 

- тест. 

 
Календарно-тематическое планирование 

 
Тема первого полугодия «Музыка вокруг нас» 16 ч. 

Содержание:  Музыка и её роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши – 

основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные 

инструменты. 

Задачи: 

1. знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте, 

2. обобщение и систематизация уже имеющегося музыкального опыта, 

3. формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

4. эстетическое развитие. 



Тема второго полугодия «Музыка и ты» 17 ч. 

Содержание: 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в 

выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 

образов. Музыкальные инструменты. 

Задачи: 

1. знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте, 

2. обобщение и систематизация уже имеющегося музыкального опыта, 

3. формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

4. эстетическое развитие. 
 

Календарно-тематическое планирование 

№п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

дата 

план факт 

1 Как услышать музыку 1   

2 

 

И муза вечная со мной 
1 

  

3 Хоровод муз 1   

 

4 

Повсюду музыка слышна 
1 

  

5 Душа музыки мелодия 2   

6 Музыка осени. 1   

7 Сочини музыку 1   

8 Азбука, азбука каждому нужна 1   

9 Музыкальная азбука. 1   

10 

 

Музыкальные инструменты: свирель, гусли, жалейка, 

пастуший рожок, дудочка. 
1 

  

11 

 

Народный сказ о певце-гусляре Садко. 

Былинные наигрыши. 
1 

  

12 

 

Музыкальные инструменты: пастуший рожок, орган, гусли, 

арфа. 
1 

  

13 Звучащие картины 1   

14 Разыграй песню. 1   

15 
Народные праздники и традиции: 

Рождество. 
1 

  

16 
Добрый праздник среди зимы 

«Дед Мороз», «Новогодняя хороводная» 
1 

  

17  Образ Родины в музыке. 1   

18 Поэт, художник, композитор 1   

19 Музыка утра. 1   

20 Музыка вечера 1   

21 Музыкальные портреты 1   

22 

 

Разыграй сказку 

У каждого свой музыкальный инструмент 
1 

  

23 Музы не молчали 1   

24 Музыкальные инструменты: скрипка, фортепиано   1   

25 БАХ И ГУНО -AVE MARIA 1   

26 Мамин праздник. 1   

27 Музыкальные инструменты:Лютня, тамбурин, клавесин, 1   



 гармонь. 

28 Музыка в цирке 1   

29 

 

Путешествие в мир музыкального театра: сказочные 

сюжеты в опере и балете. 
1 

  

30 
Чайковский Марш из Балета «Щелкунчик» Щедрин «Конек-

Горбунок» «Иван на дне» 
1 

  

31 

 

«Ничего на свете лучше нету» 

Г.Гладков. «Бременские музыканты» 
1 

  

32 Резерв 1   

33 Резерв 1   

34 Резерв 1   
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- Музыка. 1 кл.: Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: учебно-

метод. пособие / Сост. В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. – М.: Дрофа, 2006. – 207, [1] с.: нот. 
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