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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с  

Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с НОДА (вариант 6.3) Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Успенская средняя общеобразовательная школа»  

Перечень   авторского УМК, на основе которого разработана рабочая программа  

1)Комплект примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 2 класса (протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20) 

Отличительные особенности программы 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) неоднородная по 

составу группа школьников. Группа обучающихся с НОДА объединяет детей со 

значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в 

развитии у детей с двигательной патологией отличаются значительной полиморфностью и 

диссоциацией в степени выраженности различных нарушений. Контингент детей с опорно-

двигательного аппарата крайне неоднороден как в клиническом, так и психолого-

педагогическом отношении. 

Неоднородность состава детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и широкий 

диапазон различий в требуемом уровне и содержании школьного образования этих детей 

предполагает их образовательную дифференциацию, которая может быть реализована на 

основе вариативности адаптированных рабочих программ или специальных индивидуальных 

программ развития, разрабатываемых учителем для конкретного класса или обучающегося. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить 

особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

- требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной нормально развивающимся сверстникам; 

- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 

- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной 

среды; 

- необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения. 

Учитывая нарушения сенсорно-перцептивного развития, при обучении детей с НОДА 

предпочтение отдается методам, помогающим наиболее полно передавать, воспринимать, 

удерживать и перерабатывать учебную информацию в доступном для обучающихся виде с 

опорой на сохранные анализаторы, функции, системы организма, т.е. в соответствии с 

особыми образовательными потребностями описанных групп. Среди  перцептивных методов 

на начальных этапах обучения детей с НОДА предпочтительны практические и наглядные 

методы, формирующие сенсомоторную основу представлений и понятий о познаваемой 

действительности. Дополнением к ним являются методы словесной передачи учебной 

информации. 

Для группы обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (вариант 6.3 ФГОС НОО 

ОВЗ):  
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 Учет особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА и 

умственной отсталостью реализуется через образовательные условия (специальные методы 

обучения, формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных 

представлений, приемы сравнения, сопоставления, противопоставления при освоении нового 

материала, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). 

Обучение детей с выраженными нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственной 

отсталостью возможно при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения 

специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с НОДА 

Комплект примерных рабочих программ разработан с целью обеспечения образовательного 

процесса данной категории лиц с ОВЗ учебно-методическим сопровождением, создающим 

условия для их общекультурного и всестороннего развития, овладения учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Содержание примерных рабочих программ, вошедших в состав комплекта, направлено на 

реализацию следующих задач: 

- развитие личностных качеств и жизненной компетенции, обеспечивающих готовность к 

вхождению обучающихся в социальную среду, в том числе формирование основ 

гражданской идентичности; 

- формирование универсальных учебных действий познавательной, регулятивной и 

коммуникативной направленности, которые составляют основу умения учиться и являются 

условием для развития способности решать учебные и жизненные задачи; 

- формирование предметных и межпредметных понятий;  

- умений и навыков, специфичных как для отдельной предметной области, так и 

отражающих доступные для понимания в данной возрастной группе связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, установленном законодательством Российской Федерации. Данная программа 

предназначена для обучающихся, которым рекомендована программа обучения вариант 6.3. 

Цели образовательно-коррекционной работы: 

 Музыкально – эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди 

различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее 

привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию 

технических средств, музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов 

искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. Основной формой 

музыкально – эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. В процессе занятий 

у учащихся вырабатываются необходимые вокально – хоровые навыки, обеспечивающие 

правильность и выразительность пения. Дети получают первоначальные сведения о 

творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку.   

 Цель и задачи обучения учебному предмету «Музыка» 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, 

развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумевается умения и навыки, 

необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое 

координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и 

адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение различать 

такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, 

ладогармонические особенности, исполнительские навыки. 

 Исходя из целей музыкального воспитания выделяется комплекс задач, стоящих перед 

преподавателем на уроках музыки и пения.  
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Задачи:  

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а 

также в процессе собственной музыкально – исполнительской деятельности;  

-формировать музыкально – эстетический словарь; 

 - формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности.  

 Коррекционные задачи, решаемые на уроках музыки:  

- коррекция отклонений в интеллектуальном развитии; 

- коррекция нарушения звукопроизносительной стороны речи; 

- помощь в самовыражении умственно отсталых школьников через занятия музыкальной 

деятельностью; 

- помощь в преодолении неадекватных форм поведения, снятии эмоционального 

напряжения; 

- содействие в приобретении навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими. 

 Задачи развивающие:  

- совершенствовать певческие навыки; 

- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память, 

эмоциональную отзывчивость и способность реагировать на музыку, музыкально – 

исполнительские навыки; 

- активизировать творческие способности. 

Место  учебного предмета в учебном плане, информация о внесенных в авторскую 

программу изменениях и их обоснование  

В учебном плане МБОУ «Успенская СОШ» на изучение   предмета «Музыка» во 2 классе 

входит в обязательную часть АООП для обучающихся с умственной отсталостью и 

реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно - эпидемиологическими 

правилами и нормами, отведено 1 час  в неделю. Согласно календарному учебному  графику 

во 2 классе 34  учебных недели, поэтому рабочая программа рассчитана на 34 часа в год. 

Общая характеристика учебной деятельности 

Технологии: 

- технология активизации познавательных интересов, творческой самостоятельности 
учащихся.  
- технология игрового обучения. 

- здоровьесберегающая технология. 

- ИКТ.  
Методы: репродуктивный, проблемно-организованное осмысление материала. 
Формы: уроки–изучения нового материала, повторения, урок-путешествие, урок-игра, урок-
экскурсия.  
Средства обучения: учебник, демонстративный материал. 

Формы и методы работы с детьми, испытывающими сложности в обучении: 

индивидуальная работа; наглядный, словесный, практический с опорой на схемы, таблицы, 

памятки; игровые методы. 

Формы контроля, критерии и нормы оценки и контроля знаний обучающихся 
Формы контроля: устный опрос, хоровое пение, музыкальная терминология, музыкальная 
викторина, слушание музыки. 

Критерии оценивания по предмету соответствуют Положению о системе оценок, формах и 

порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации освоения 

АООП НОО в МБОУ «Успенская СОШ». 

 Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации ООП определяет ОО. При внештатных ситуациях 

(карантин, пандемия, ограничительные меры) ОО оставляет за собой право 
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реализации рабочих программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

- осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- сформированное этическое чувство доброжелательности эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Предметные результаты: 

К концу 2 класса обучающиеся научатся: 

- с помощью учителя рассуждать об отечественной музыке, её характере и средствах 

выразительности; 

- с помощью учителя подбирать слова, отражающие содержание музыкальных произведений 

(словарь эмоций); 

- воплощать художественно-образное содержание музыки в пении, слове; 

- интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей;  

- распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные 

особенности музыки; 

- выявлять различные по смыслу музыкальные интонации; 

- воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: пение, игра на детских элементарных музыкальных инструментах, 

импровизация соло, в ансамбле, оркестре, хоре; сочинение.  

К концу 2 класса обучающиеся получат возможность научиться: 

- воплощать характер и настроение песен о Родине в своём исполнении на уроках; 

- называть и объяснять основные термины и понятия музыкального искусства; 

- расширять запас музыкальных впечатлений в самостоятельной творческой деятельности; 

- применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения и в исполнительской деятельности; 

- участвовать в хоровом исполнении гимнов своей страны, своего края, города, школы. 

Планируемые результаты к концу 2 класса: 

Минимальный уровень: 

Усвоение понятий – Мелодия; Гимн; 

Умение разбираться в многохарактерных танцах; 

Достаточный уровень: 

Музыкальный инструмент Фортепиано (Пианино, Рояль) 

Колокола, Александр Невский, Сергий Радонежский; 

Фольклор; 

Масленица; 

Опера. Балет. Детский музыкальный театр; 

Симфоническая сказка; 
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Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Музыка» во 2 классе 

«Россия – Родина моя!»  3 ч 

Мелодия. Здравствуй, Родина моя!  Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).  Композитор – 

исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Музыкальный пейзаж. Образы родной природы в музыке русских композиторов. 

Песенность, как отличительная черта русской музыки. Урок вводит школьников в раздел, 

раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в 

различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с 

музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники 

задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась.  

Моя Россия. Музыкальные образы родного края.  
Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение 

куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся с песнями Ю.Чичкова (сл. 

К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!»  и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» - о 

Родине, о родном крае. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить представление о мелодии и 

аккомпанементе.  

 Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» 

А.Александров, С.Михалков). Государственные символы России (флаг, герб, гимн). Гимн – 

главная песня нашей Родины. Музыкальные образы родного края. Знакомство учащихся с 

государственными символами России: флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры 

столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя 

 «День, полный событий» 6 ч 
Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты (фортепиано). 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной 

грамоты. Мир ребёнка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес 

П.Чайковского и С.Прокофьева.   

 Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства 

музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» 

П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. Песня, танец, марш и их разновидности. 

 Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник 

элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и 

смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Расскажи сказку. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. Сказка в музыке. 

 Колыбельные.  Обобщающий урок 1 четверти. Песенность в передаче содержания и 

эмоционального строя музыкальных сочинений. Колыбельные песни. Своеобразие 

музыкального языка композиторов, сходство и различие. 
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Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 четверть. Накопление 

учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями 

музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского). 

 «О России петь – что стремиться в храм» 7 ч 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Духовная музыка в творчестве 

композиторов («Великий колокольный звон» М.П.Мусоргского). Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Музыка 

религиозной традиции. Введение учащихся в художественные образы духовной музыки.  

Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Кантата («Александр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, 

оркестровая. Историческое прошлое в музыкальных образах. Святые земли Русской: князь 

Александр Невский. Воплощение их образов в музыке различных жанров: песнопения, 

кантата. 

 Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Святые земли Русской: 

преподобный Сергий Радонежский. Воплощение их образов в музыке различных жанров: 

народные песнопения. 

Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»). Жанр молитвы, хорала. 

С Рождеством Христовым! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники 

Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление о 

религиозных традициях. Народные славянские песнопения. Рождественские песнопения и 

колядки. 

Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание песен к 

празднику Нового года Творчество народов России. Музыка на новогоднем празднике. 

Обобщающий урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых 

впечатлений второклассников за 2 четверть.  

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Музыкальные инструменты. 

Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 

танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации. Творчество народов 

России.  

Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых 

русских народных песен «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети 

узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере 

песни, освоение движений в «ролевой игре». 

Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная музыка. 

Народные песенки, заклички, потешки. Сопоставление мелодий произведений 

С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными напевами и 

наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с детьми на тексты народных 

песен-прибауток, определение их жанровой основы и характерных особенностей.  

Проводы зимы. Встреча весны.   Народные музыкальные традиции Отечества. Обряды и 

праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. Русский народный праздник. 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и весенних 

закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции. 

 «В музыкальном театре» 6 ч 
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 Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-

спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального 

диалога. 

Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, 

балет. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, 

женские. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  

Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в 

опере. Развитие музыки в исполнении. Роль дирижера, режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Дирижерские жесты. Песенность, танцевальность, маршевость в 

опере и балете. 

 Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения музыки. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Сцены из оперы «Руслан и Людмила». Музыкальные темы – 

характеристики главных действующих лиц.  

Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал. Постижение общих закономерностей музыки: 

развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 

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

 Обобщающий урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 

3   четверть. 

 «В концертном зале» 3 ч 
Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).        Музыкальные инструменты. 

Симфонический оркестр. Жанровое многообразие инструментальной и симфонической 

музыки. Симфоническая сказка. Тембры инструментов и различных групп инструментов 

симфонического оркестра.  Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Знакомство с внешним видом, тембрами, выразительными 

возможностями музыкальных инструментов симфонического оркестра. Музыкальные 

портреты в симфонической сказке С.Прокофьева «Петя и волк»  

Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная 

живопись. Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 

Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского.  

«Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Формы построения музыки: 

рондо. Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского композитора 

В.А.Моцарта. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Развитие музыки — 

сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 5 ч 

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

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Интонационная природа музыки. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. 

Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха.  

Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада (легенда). Песня, танец, марш. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – 

исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 



10 
 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия – 

рисунок, лад – цвет).  

Природа и музыка. Печаль моя светла.   Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад). 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Первый (международный конкурс П.И.Чайковского). Мир композитора (П.Чайковский, 

С.Прокофьев). Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный урок – концерт. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов (С. 

Прокофьева, П. Чайковского).Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 4 

четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и 

полюбившихся песен всего учебного года 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

по плану по факту 

I Россия – Родина моя 16   

1 Мелодия 1 04.09  

2 Здравствуй, Родина моя! 1 11.09  

3 Гимн России 1 18.09  

4 Музыкальные инструменты. 1 25.09   

5 Природа и музыка. Прогулка 1 02.10  

6 Танцы, танцы, танцы 1 09.10  

7 Эти разные марши. Звучащие картины. 1 16.10  

8 Расскажи сказку. Колыбельная. Мама. 

Обобщающий урок I четверти 

1 23.10 

 

 

9 Великий колокольный звон. Звучащие картины 1 06.11  

10 Святые земли Русской. Князь А. Невский. 

С.Радонежский 

1 13.11  

11 Молитва. «Утренняя молитва». «В церкви» 1 20.11  

12 «С Рождеством Христовым!» 1 27.11  

13 Русские народные инструменты. Плясовые 

наигрыши. Разыграй песню. 

1 04.12  

14 Музыка в народном стиле. Сочини песенку 1 11.12  

15-

16 

Проводы зимы. Встреча весны 2 

 

18.12 

25.12 

 

 

II В музыкальном театре 18   

17 Сказка будет впереди. Детский муз. театр. Опера. 

Балет 

1 15.01 

 

 

18 

 

Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижер 1 

 

22.01  

 

19 

20 

21 

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 

Увертюра. Финал 

3 29.01 

05.02 

12.02 

 

22 Симфоническая сказка. 1 19.02  

23 

24 

Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. 

Обобщающий урок III четверти 

2 26.02 

05.03 

 

25 

26 

«Звучит нестареющий Моцарт». 

Симфония №40. Увертюра к опере «Свадьба 

Фигаро». 

2 12.03 

19.03 

 

27 

28 

Волшебный цветик-семицветик. 

И все это – Бах.  Музыкальные инструменты 

(орган). 

2 02.04 

09.04 

 

29 Все в движении. Попутная песня 1 16.04  

30- Музыка учит людей понимать друг друга 1 23.04  

31 Два лада. Природа и музыка 1 30.04  

32 Печаль моя светла. Первый 1 07.05  

33-

34 

Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? 

Обобщающий урок IV четверти 

2 14.05 

21.05 

 

 Итого 34   
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Лист корректировки 

Название 

раздела, темы 
Дата 

по 

плану 

Причины 

корректировки 
Что 
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Дата 

по 

факту 
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