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                                                         Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

 

«Музыка» – учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в области 

музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. В 

процессе реализации учебного предмета «Музыка» в ходе занятий такими видами музыкальной деятельности, 

как восприятие музыки, хоровое пение, изучение элементов музыкальной грамоты, игре на музыкальных 

инструментах детского оркестра, у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вырабатываются необходимые умения музыкального восприятия, музыкально-

исполнительские навыки, приобретаются первоначальные сведения о творчестве композиторов, 

элементарные представления о теории музыки. Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» 

обеспечивается специфическими психокоррекционными и психотерапевтическими свойствами различных 

видов музыкальной деятельности. Музыкально-образовательный процесс основан на принципах 

природосообразности, культуросообразности, индивидуализации и дифференциации процесса музыкального 

воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

 

 

Основное содержание учебного предмета 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» учитывает следующие требования: 

-социокультурные требования современного образования; 

-приоритет отечественной музыкальной культуры и музыкальных традиций в контексте мировой культуры; 

-художественная ценность музыкальных произведений; 

-доступность содержания учебного предмета «Музыка» обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

-психотерапевтические и психокоррекционные возможности музыкальной деятельности. 

Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимся с умственной отсталостью 



 

 

(интеллектуальными нарушениями) основ музыкального искусства: 

-жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности); 

-основные средства музыкальной выразительности; 

-формы музыки (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная); 

-зависимость формы музыкального произведения от содержания; 

-основные виды музыкальной деятельности: сочинение, исполнение, музыкальное восприятие. 

Основу содержания Программы составляют: произведения отечественной (русской) классической и 

современной музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; музыкальный фольклор как 

отражение жизни народа, его истории, отношения к родному краю, природе, труду, человеку; устная и 

письменная традиции существования музыки; основные жанры русских народных песен; песенность как 

основная черта русской народной и профессиональной музыки; народные истоки в творчестве русских 

композиторов. Повторяемость музыкальных произведений отвечает принципу концентризма построения 

учебного материала. Повторение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ранее изученных музыкальных произведений способствует лучшему пониманию, осознанию 

средств музыкальной выразительности, возникновению новых переживаний, закреплению уже полученных 

представлений, знаний, исполнительских умений и навыков, совершенствованию собственного музыкального 

опыта. 

Выбор музыкальных произведений для слушания зависит от соответствия содержания музыкальных 

произведений возможностям восприятия их обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Необходимо учитывать наличие образного содержания, что соответствует соблюдению 

принципа художественности. Обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

близки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом: ситуации взаимодействия со сверстниками и 

родными, игры и игрушки, образы животных, сказочно-героические персонажи, школьная жизнь, 

общественные и природные явления, трудовая, профессиональная деятельность. Музыка для слушания 

отличается: четкой, ясной структурностью, формой; простотой музыкального языка; классической 

гармонией; выразительными мелодическими оборотами; использованием изобразительных, танцевальных, 

звукоподражательных элементов. 

В разделе «Музыкальное восприятие» обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными 



 

 

нарушениями) овладевают: умением слушать музыку, адекватно реагируя на художественные образы, 

воплощенные в музыкальных произведениях; элементарными представлениями о многообразии внутреннего 

содержания прослушиваемых произведений; эмоциональной отзывчивостью и эмоциональным 

реагированием на произведения различных музыкальных жанров, разных по своему характеру; умением 

передавать словами примерное содержание музыкального произведения; умением определять разнообразные 

по форме и характеру музыкальные произведения (марш, танец, песня; веселая, грустная, спокойная 

мелодия); умением самостоятельно узнавать и называть музыкальные произведения по вступлению; умением 

выделять мелодию и аккомпанемент в песне и в инструментальном произведении; умением различать части 

песни (запев, припев, проигрыш, окончание); представлениями о сольном и хоровом пении; о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); представлениями о музыкальных инструментах и их 

звучании. 

Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют произведения отечественной музыкальной 

культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный 

материал характеризуется смысловой доступностью, отражает знакомые образы, события и явления, имеет 

простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствующие требованиям 

организации щадящего голосового режима. Примерная тематика произведений: о природе, труде, 

профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. Среди жанров: песни-прибаутки, 

шуточные песни, игровые песни, трудовые песни, колыбельные песни и пр. 

Для формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) навыка 

пения осуществляется: обучение певческой установке (непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на обе ноги, 

свободные руки); работа над певческим дыханием (развитие умения бесшумного глубокого, одновременного 

вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание перед началом 

музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; 

развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между 

фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); пение коротких попевок на одном 

дыхании; формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания (развитие умения 



 

 

правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные 

звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать гласные при пении 

двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого 

произведения); развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой – способностью 

певческого голоса к напевному исполнению мелодии); активизация внимания к единой правильной 

интонации (развитие точного интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально); 

развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения учителя и 

инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; 

развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических упражнений; развитие 

умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении 

инструмента; дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, 

средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие умения показа 

рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять сильную долю на 

слух; развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, 

спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало 

и окончание пения); развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и 

без него, прислушиваться к пению одноклассников (развитие пения в унисон; развитие устойчивости 

унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля); 

развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические оттенки) для 

работы над выразительностью исполнения песен; пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и 

плавное в пределах mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); укрепление и постепенное 

расширение певческого диапазона ми
1
 – ля

1
, ре

1
 – си

1
, до

1
 – до

2
; стимулирование эстетического наслаждения 

от собственного пения. 

Изучение элементов музыкальной грамоты делится на три периода, соответствующих познавательным 

возможностям обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Дети 

накапливают опыт восприятия музыки, первоначальные музыкальные впечатления, опыт музыкально-

слуховых и ритмических представлений, интонирования мелодии голосом. Происходит ознакомление с 



 

 

характером музыки (спокойная, веселая, грустная); с динамическими особенностями (громкая, тихая); 

развиваются элементарные представления о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых 

произведений; с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка, баян, гитара, 

труба); формируются элементарные представления о форме песни (вступление, запев, припев, проигрыш, 

окончание), некоторых жанрах (песня, танец, марш), видах музыкальной деятельности (пение, слушание 

музыки, танец и т.д.) и правилах поведения на уроках. Во втором периоде – от 9 до 11 лет (2 – 4 классы) – 

происходит более осознанное овладение знаниями, исполнительскими умениями. Обучающиеся знакомятся с 

музыкальными понятиями: высота и длительность звука, музыкальный коллектив (ансамбль, оркестр, хор); 

продолжают изучать многообразие музыкальных инструментов (орган, арфа, флейта, виолончель, саксофон, 

балалайка, другие народные инструменты) и музыкальной формы (части произведения). У обучающихся 

формируются элементарные представления о полифункциональности музыки (развлекательная, спортивная, 

музыка для отдыха, трудовой деятельности); разновидностях маршей (военный, спортивный, праздничный, 

траурный) и танца (вальс, полька, танго, полонез, хоровод). В третьем периоде – в возрасте от 12 до 14 лет (5 

класс) – знания, полученные практическим путем, систематизируются и обобщаются. У обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) формируются представления о способах 

графического фиксирования музыки с помощью нотного письма (нотный стан, нота, звук, пауза, размер, 

длительность, мелодия, аккомпанемент и др.). Обучающиеся приобретают знания о музыкальных 

профессиях, специальностях (композитор, дирижер, музыкант, певец); особенностях творчества 

композиторов; о составе и звучании симфонического оркестра, современных творческих объединений; о 

жанрах музыкальных произведений (опера, балет, соната, симфония, концерт, квартет, романс, серенада). 

Обучение игре на музыкальных инструментах детского оркестра предполагает использование таких 

музыкальных инструментов, как металлофон, ксилофон, триола, детские саксофон и кларнет, треугольник, 

бубен, маракасы, румба, кастаньеты, трещотки, ложки, детский баян и аккордеон и др. Обучая игре на 

металлофоне, необходимо научить правильным приемам звукоизвлечения. Ударный молоточек, лежащий на 

указательном пальце, слегка прижимается сверху большим пальцем. Кисть в момент удара нужно расслабить. 

При этом очень важно соблюдать меру, поскольку, если молоточек держится слишком слабо, он выпадет из 

руки, а если она будет зажатой и скованной, звук становится глухим, жестким. Удар наносится ровно 

посередине металлической пластинки, не задевая соседних пластинок. В таком случае звук получается 



 

 

чистый, звонкий. При обучении игре на маракасах, румбе, треугольнике, трещотках, кастаньетах необходимо 

сформировать осознанное восприятие музыки ребенком. Для этого надо научить слушать музыкальное 

сопровождение на фортепиано, после чего позволить ребенку самому исполнить простейшее сопровождение 

к какой-либо пьесе: держа инструмент в руке, передать ритмический рисунок произведения. На маракасах, 

румбе играют кистевым движением, а по треугольнику наносят спокойные удары палочкой посередине 

горизонтальной перекладины. Для приглушения звука к инструменту прикасаются пальцем. При игре на 

трещотке, состоящей из деревянных пластин, обучающиеся учатся правильно, ритмично встряхивать ими, 

чтобы пластинки, касаясь друг друга, извлекали четкий звук. При игре на кастаньетах обращается внимание 

на излишнюю громкость звучания. Для предотвращения этого обучающиеся учатся брать инструмент в одну 

руку и правильно ударять «лепестками» кастаньет о ладонь другой. Звук от такого игрового приема 

становится более приглушенным, но и более четким, ритмичным. При игре на бубне обучающиеся учатся 

различному звукоизвлечению: кончиками пальцев или основанием кисти по центру натянутой мембраны или 

по краям обруча. При игре на триоле, детском саксофоне или кларнете, происходит обучение правильному 

расходованию дыхания, координируя взаимосвязь между силой звучания и интенсивностью выдоха. Кроме 

этого, синхронизируется умеренный, равномерный выдох с одновременным нажатием на нужную кнопку или 

клавишу. Перед игрой у каждого духового инструмента мундштук обязательно протирается влажной 

салфеткой. После успешного овладения правильными приемами звукоизвлечения, осуществляется переход к 

разучиванию инструментальных партий в музыкальных произведениях для ансамбля или шумового оркестра. 

Как правило, это элементарное ритмическое сопровождение без изменения звуковысотности. После 

отработки ритмической фигуры содержание партии обогащается несложным голосоведением. При обучении 

игру на музыкальных инструментах детского оркестра ребенок должен хорошо помнить мелодию, иметь 

музыкально-слуховые представления, уметь пропеть звуки мелодии голосом 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование  

 

№ п/п Разделы и темы Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся Дата урока 

План Факт 

I четверть 

Россия - Родина моя (5 ч) 

1 Мелодия – душа музыки 

Мелодизм – основное свойство русской музыки. 

Композитор П. Чайковский (2-я часть Симфонии 

№ 4) 

1 
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 Выявить настроения и чувства человека, 

выраженные в музыке. Выражать свое 

эмоциональное отношение к искусству в 

процессе исполнения музыкальных 

произведений (пение, художественное 

движение, пластическое интонирование и др.).  

Петь мелодии с ориентацией на нотную запись. 

Передавать в импровизации интонационную 

выразительность музыкальной т поэтической 

речи. Знать песни о героических событиях 

истории Отечества и исполнять их на уроках и 

школьных праздниках. Интонационно 

осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров. Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

06.09-10.09  

2 Природа и музыка. Лирические образы русских 

романсов. Лирический пейзаж в живописи 

(«Звучащие картины») 

13.09-17.09  

3 Виват, Россия! Наша слава – Русская держава. 

Образы защитников Отечества в музыке. 

20.09-24.09  

4 Кантата «Александр Невский» С.Прокофьева 27.09-01.10  

5 Опера «Иван Сусанин»  

М. И. Глинки. Особенности музыкального языка 

сольных (ария) и хоровых номеров оперы. 

04.10-08.10  

День, полный событий (4 ч) 

6 С утра до вечера: музыкальные впечатления 

ребенка. Образы утренней природы в музыке 

русских и зарубежных композиторов 

(П.Чайковский, Э.Григ) 

1 

 

 

 

1 

 

 

Распознавать и оценивать выразительные и 

изобразительные особенности музыки в их 

взаимодействии.    Понимать художественно-

образное содержание музыкального 

произведения и раскрывать средства его 

воплощения. Передавать интонационно-

мелодические особенности музыкального 

11.10-15.10  

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан 

человек. Детские образы С.Прокофьева («Петя и 

волк», «Болтунья», «Золушка») 

18.10-22.10  



 

 

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

«Картинки с выставки» и  П. Чайковского 

(«Детский альбом») 

 

 

1 

 

 

1 

образа в слове, рисунке, движении.  Находить 

(обнаруживать) общность интонаций в музыке, 

живописи, поэзии. 

Разрабатывать сценарии отдельных сочинений 

программного характера, разыгрывать их и 

исполнять во время досуга.  Выразительно, 

интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей соло, в 

ансамбле, хоре, оркестре.   Выявлять 

ассоциативно-образные связи музыкальных и 

жив описных произведений.     Участвовать в 

сценическом воплощении отдельных сочинений 

программного характера. Выполнять 

творческие задания из рабочей тетради. 

  

9 Образы вечерней природы. Обобщение темы 

«День, полный событий». 

25.10-29.10  

II четверть (7 ч) 

«О России петь – что стремиться в храм» (4 ч) 

10 Два музыкальных обращения к Богородице («Аве 

Мария» Ф. Шуберта, «Богородице Дево, 

радуйся» С. Рахманинова) 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Обнаруживать сходство и различия русских и 

западноевропейских произведений 

религиозного искусства (музыка, архитектура, 

живопись). Определять образный строй 

музыки с помощью «словаря эмоций».   

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей.     

Знакомиться с жанрами церковной музыки 

(тропарь, молитва, величание), песнями, 

балладами на религиозные сюжеты. 

 Иметь представление о религиозных 

праздниках народов России и традициях их 

воплощения.  Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и стилей.  

08.11-12.11  

11 Образ матери в музыке, поэзии, живописи. 

Древнейшая песнь материнства. Эмоционально-

образное родство образов. 

15.11-19.11  

12 Образ матери в современном искусстве. 22.11-26.11  

13 Праздники Православной церкви. Вход 

Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) 

29.11-03.12 

 
 

14 Музыкальный образ праздника в классической и 

современной музыке. 

06.12-10.12 

 
 

15 Святые земли Русской: княгиня Ольга, князь 

Владимир. Жанры величания и баллады в музыке 

и поэзии. 

13.12-17.12  



 

 

16 Обобщение по темам первого полугодия. Музыка 

на новогоднем празднике.  

Тест по изученным темам полугодия. 

 

1 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 

20.12-24.12  

III четверть (10 ч) 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч) 

17 Былина как древний жанр русского песенного 

фольклора. Былина о Добрыне Никитиче. Былина 

о Садко и Морском царе 

1 

 

 

1 

Выявлять общность жизненных истоков и 

особенности народного и профессионального 

музыкального творчества.     Рассуждать о 

значении повтора, контраста, сопоставления как 

способов развития музыки.   Разыгрывать 

народные песни по ролям, участвовать в 

коллективных играх-драматизациях.    

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради.  Принимать участие в традиционных 

праздниках народов России.     Участвовать в 

сценическом воплощении отдельных 

фрагментов оперных спектаклей.    

Выразительно, интонационно - осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

10.01-14.01  

18 Образы народных сказителей в русских операх 

(Баян и Садко). Образ певца-пастушка Леля 

17.01-21.01  



 

 

19 Масленица – праздник русского народа. 

Звучащие картины. Сцена «Прощание с 

Масленицей» из оперы «Снегурочка» 

Н.Римского-Корсакова. 

Творческий проект «Широкая Масленица». 

1 Выявлять общность жизненных истоков и 

особенности народного и профессионального 

музыкального творчества.   Рассуждать о 

значении повтора, контраста, сопоставления как 

способов развития музыки.   Разыгрывать 

народные песни по ролям, участвовать в 

коллективных играх-драматизациях.   

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради.   Принимать участие в традиционных 

праздниках народов России.   Участвовать в 

сценическом воплощении отдельных 

фрагментов оперных спектаклей.     

Выразительно, интонационно - осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

24.01-28.01  

«В музыкальном театре» (5 ч) 

20 Опера «Руслан и Людмила» М.Глинки. Образы 

Руслана, Людмилы, Черномора.. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Рассуждать о значении дирижера, режиссера, 

художника-постановщика в создании 

музыкального спектакля.   Участвовать в 

сценическом воплощении отдельных 

фрагментов музыкального спектакля (дирижер, 

режиссер, действующие лица и др.).     

Рассуждать о смысле и значении вступления, 

увертюры к опере и балету. 

 Сравнивать образное содержание 

музыкальных тем по нотной записи.    

Воплощать в пении или пластическом 

интонировании сценические образы на уроках и 

школьных праздниках.     Исполнять 

интонационно осмысленно мелодии песен, тем 

из мюзиклов, опер, балетов. 

31.01-04.02  

21 Опера «Руслан и Людмила» М.Глинки. Образы 

Фарлафа, Наины. Увертюра. 

07.02-11.02  

22 Опера «Орфей и Эвридика» К.Глюка. Контраст 

образов (Хор фурий.Мелодия). 

14.02-18.02  

23 Опера «Снегурочка» Н.Римского-Корсакова. 

Образ Снегурочки. Образ царя Берендея. Танцы 

и песни в заповедном лесу. Образы природы в 

музыке Н. Римского-Корсакова 

21.02-25.02  

24 «Океан – море синее» вступление к опере 

«Садко». Образы добра и зла в балете «Спящая 

красавица» П. Чайковского 

28.02-04.03  

25 Мюзиклы: «Звуки музыки» Р. Роджерса. «Волк и 

семеро козлят на новый лад» А. Рыбникова. 

Творческий проект «Создание мюзикла». 

07.03-11.03  

«В концертном зале » (4 ч) 



 

 

26 Жанр инструментального концерта. Концерт № 1 

для фортепиано с оркестром П.Чайковского. 

Народная песня в Концерте. 

1 

 

 

 

1 

 Наблюдать за развитием музыки разных форм 

и жанров.  Узнавать стилевые особенности, 

характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов.     Моделировать в графике 

звуковысотные и ритмические особенности 

мелодики произведения.   Определять виды 

музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов.   Различать на слух старинную и 

современную музыку.     Узнавать тембры 

музыкальных инструментов.   Называть 

исполнительские коллективы и имена 

известных отечественных и зарубежных 

исполнителей. 

14.03-18.03  

27 Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие 

картины. Музыкальные инструменты –флейта, 

скрипка. Образы музыкантов в произведениях 

живописи. Обобщение. 

Тест «Музыкальные жанры». 

21.03-25.03  

IV четверть (8 ч) 

«В концертном зале» (2 ч) 

28 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: «Танец Анитры», 

«Смерть Озе», «Песня Сольвейг» 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Наблюдать за развитием музыки разных форм 

и жанров.     Узнавать стилевые особенности, 

характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов. 

 Моделировать в графике звуковысотные и 

ритмические особенности мелодики 

произведения. Определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов. 

Различать на слух старинную и современную 

музыку. Узнавать тембры музыкальных 

инструментов. Называть исполнительские 

коллективы и имена известных отечественных и 

зарубежных исполнителей. 

04.04-08.04  

29 Симфония № 3 («Героическая») Л.Бетховена (1 и 

2 части). Особенности интонационно-образного 

развития образов. 

11.04-15.04  

30 Финал Симфонии № 3. Мир Бетховена: 

выявление особенностей музыкального языка 

композитора (инструментальные и вокальные 

сочинения). 

18.04-22.04  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (6 ч) 



 

 

31 Музыка в жизни человека. Песни о 

чудодейственной силе музыки. Джаз – одно из 

направлений современной музыки. 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 Выявлять изменения музыкальных образов, 

озвученных различными инструментами.   

Разбираться в элементах музыкальной 

(нотной) грамоты.     Импровизировать 

мелодии в соответствии с поэтическим 

содержанием в духе песни, танца, марша. 

  Определять особенности построения (формы) 

музыкальных сочинений.  Различать 

характерные черты языка современной музыки.     

Определять принадлежность музыкальных 

произведений к тому или иному жанру.     

Инсценировать (в группе, в паре) музыкальные 

образы песен, пьес программного содержания.     

Участвовать в подготовке заключительного 

урока – концерта.     Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и стилей.     

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради.  

25.04-29.04  

32 Мир композиторов: Г.Свиридов (маленькие 

кантаты) и С.Прокофьев («Шествие солнца»), 

особенности стиля композитора 

09.05-13.05  

33 Особенности музыкального языка разных 

композиторов: Э.Григ («Утро»), П.Чайковский 

(«Мелодия»), В.Моцарт («Симфония № 40») 

16.05-20.05  

34 Призыв к радости (Ода «К радости» из 

Симфонии № 9 Л.Бетховена). Обобщение 

изученного.  

Диагностика музыкального развития 

учащихся 3 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.05-27.05  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


