


I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

1.1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

Личностные результаты

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего образования достигаются во взаимодействии

учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:

Гражданско-патриотического воспитания:

̶ Осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов

и традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной

культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни

своей школы, города, республики.

Духовно-нравственного воспитания:

̶ Признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность

придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной

деятельности.

Эстетического воспитания:

̶ Восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и других народов; умение видеть

прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства.

Ценности научного познания:

̶ Первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; познавательные интересы,

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании.
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Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:

̶ Соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к

физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция,

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии.

Трудового воспитания:

̶ Установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении

поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам

трудовой деятельности.

Экологического воспитания:

̶ Бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.

Метапредметные результаты

Регулятивные результаты

Самоорганизация:

—Планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;

— Выстраивать последовательность выбранных действий.

Самоконтроль:

— Встанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;

— Корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения,

эмоционального душевного равновесия и т.д.).

Познавательные результаты
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Базовые логические действия:

— Сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять

элементы музыкального звучания по определённому признаку;

— Определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты,

элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы и др.);

— Находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за

звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма;

— Выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной (практической) задачи на основе

предложенного алгоритма;

— Устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать выводы.

Базовые исследовательские действия:

— На основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в

том числе в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков;

— С помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей

музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования;

— Сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе

предложенных критериев);

— Проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей предмета изучения и связей между

музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, причина — следствие);

— Формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме

двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования);

— Прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в различных условиях.
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Работа с информацией:

— Выбирать источник получения информации;

— Согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде;

— Распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её

проверки;

— Соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) правила информационной

безопасности при поиске информации в сети Интернет;

— Анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей;

— Анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму;

— Самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

Коммуникативные результаты

Невербальная коммуникация:

— Воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоционально-образное содержание

музыкального высказывания;

— Выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе);

— Передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к

исполняемому произведению;

— Осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в

повседневном общении.

Вербальная коммуникация:

— Воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;

— Проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;
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—Признавать возможность существования разных точек зрения;

— Корректно и аргументированно высказывать своё мнение;

— Строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;

— Создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);

— Готовить небольшие публичные выступления;

— Подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.

Совместная деятельность (сотрудничество):

— Стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки;

— Переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы,

выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи;

— Формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

— Принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться,

обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;

— Ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;

— Выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы.

Предметные результаты

−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;
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−Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;

−Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении

вокально-хоровых произведений, в импровизации. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и

инструментальных произведений, в импровизации.

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
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способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в

общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона.

Слушание музыки

Обучающийся:

−Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.

−Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр,

динамику, регистр.

−Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах музыкальной выразительности,

используемых при создании образа.

−Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских

народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.

−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.

−Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.

−Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст),

простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо.

−Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.

−Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики.

−Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования.

Хоровое пение
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Обучающийся:

−Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.

−Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным строем и

содержанием.

−Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.

−Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыхание.

−Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой

песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком.

−Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит согласные; использует средства

артикуляции для достижения выразительности исполнения.

−Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия.

Основы музыкальной грамоты

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:

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

−Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по

слуху попевок и простых песен.

−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.

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

−Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и

аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт.

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.

−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 обучающийся 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 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).
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1.2. Карта контрольно-оценочной деятельности

4 класс

№ п/п Вид контроля Форма контроля
1 полугодие
2 полугодие Итоговый Исследовательский проект.

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРС

2.1. Содержание учебного предмета

4 класс

«Россия-Родина моя».

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

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки. Роль исполнителя в донесении

музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Особенности

тембрового звучания различных певческих голосов и их исполнительские возможности.

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев

«Песня о России»). Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, моя реченька»,
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русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ

(С.В.Рахманинов «Вокализ»).

Как сложили песню. Звучащие картины.

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с родной речью (навык пения способом «пения на

распев»).

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню».

Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной

К.Петрова-Водкина «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для

песни образы и звуки…».

«Ты откуда русская, зародилась, музыка?

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация –

источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности.

Многообразие жанров народных песен.

«Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася Русь!»

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств.

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Народная и профессиональная музыка.

Патриотическая тема в русской классике. Образы защитников Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в

музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев,

опера «Иван Сусанин» М.Глинка).

«О России петь – что стремиться в храм».

Святые земли Русской. Илья Муромец.
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Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов.Стихира.(«Богатырские

ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин). Кирилл и Мефодий.

Народные музыкальные традиции Отечества.

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. Святые земли Русской.

Праздников праздник, торжество из торжеств.

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения.

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная

музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, радуйся!» С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание.

(«Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва).

Родной обычай старины. Светлый праздник.

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края.

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве

композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник»)

«День, полный событий»

«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…»

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. Общее и особенное в музыкальной и

речевой интонациях, их эмоционально-образном строе.

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в

поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние

дожди»).

Зимнее утро, зимний вечер.
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Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном

строе.

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского

альбома» П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»).

«Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда.

Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Особенности звучания различных видов

оркестров: симфонического. Тембровая окраска музыкальных инструментов.

Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».

Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь.

Композитор как создатель музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные

музыкальные традиции Отечества.

Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского - «Девицы,

красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»; «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике

играет»; Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский).

«Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок.

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном

строе.

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение музыкальных впечатлений четверть. Исполнение

разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача

музыкальных впечатлений учащихся.

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!».

Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России.
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Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и

музыки, созданной композиторами. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные

возможности.

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Музыкальные инструменты России,

история их возникновения и бытования, их звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня –

летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных

национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой.

Оркестр русских народных инструментов.

Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные

традиции, придающие самобытность его музыкальной культуре.

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.

«Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка.

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края.

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Проверочная работа.

«В концертном зале»

Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо.

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений.

Вариации.

Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как А.Бородин

(«Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром).

Старый замок.

Различные виды музыки: инструментальная.
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Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»).

Счастье в сирени живет…

Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальное исполнение как способ

творческого самовыражения в искусстве.

Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).

Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы…

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная.

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и

трехчастные, куплетные.

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»).

Патетическая соната. Годы странствий.

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как обобщенное выражение

художественно-образного содержания произведений. Различные виды музыки: инструментальная.

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен).

Царит гармония оркестра.

Особенности звучания различных видов оркестров: симфонического. Различные виды музыки: оркестровая.

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении,

музицирование на элементарных музыкальных инструментах.

«В музыкальном театре».

Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы.
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Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие

в опере. Контраст. Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция,

танцы из 2 действия, хор из 3 действия).

Основные средства музыкальной выразительности.

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств.

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние,

выражение эмоций и отражений мыслей.

Опера «Хованщина» М.П.Мусоргского.

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов.

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах.

Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы

«Хованщина» М.Мусоргского).

Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере

«Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила младешенька»,

Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы.

Народная и профессиональная музыка.

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика.

Театр музыкальной комедии.

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперетта и мюзикл.

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.

Балет «Петрушка»

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – балета.
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Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в

народном стиле.

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» .

Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд.

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки.

(«Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.

Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого

самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные

возможности.

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки.

Авторская песня. Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен, «Утро» Э.Григ) и мастерство

известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий).

В интонации спрятан человек.

«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение

мыслей. Интонационное богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая

соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?»

Музыкальный сказочник.

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая,

оркестровая.
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Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы

«Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»).

. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок.

Выразительность и изобразительность в музыке.

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении М.П.Мусоргского. («Рассвет на

Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за год. Составление афиши и

программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного года.
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2.2. Прохождение практической части программы

4 класс

Общее количество

Всего

часов

Проверочных

Работ

Творческих

работ

Выставок Практических

работ

Концертов Экскурсий Проектов

1 полугодие - - - - - -

2 полугодие - - - - - - 1

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЁТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

4 класс

№

п/п

Название раздела,

темы

Ключевые воспитательные задачи Количество часов, отводимых

на изучение темы

1. Россия-Родина моя. Воспитывать духовно-нравственные качества детей, культуру

поведения средствами музыкально-эстетической деятельности

3



21

2. О России петь – что

стремиться в храм.

Воспитание интереса, эмоционально- ценностного отношения и любви к

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и

эстетических чувств.

3

3. День, полный

событий.

Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к музыке 5

4. «Гори, гори ясно,

чтобы не погасло!»

Воспитывать любовь и интерес к музыке, обогащение музыкальных

впечатлений

4

5. В концертном зале. Воспитывать потребность в музыке, устойчивый интерес к ней. 8

6. В музыкальном

театре.

Формировать чувство прекрасного на основе классического и

современного музыкального материала

5

7. «Чтоб музыкантом

быть, так надобно

уменье…»

Воспитание интереса, эмоционально- ценностного отношения и любви к

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и

эстетических чувств.

6

Итого 34
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