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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом коммуникации. Особенно важна 

музыка для становления личности младшего школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия. Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство».  

Для обучающихся с задержкой психического расстройства (ЗПР) овладение учебным предметом имеет существенное 

коррекционное значение. В процессе уроков: 

 происходит развитие и коррекция слухового восприятия; 

 обогащается общий кругозор, способствующий расширению словарного запаса, знаний и представлений об 

окружающем мире; 

 оказывается благоприятное воздействие на эмоциональную сферу обучающегося; 

 в интересной для обучающихся практической деятельности развиваются логические операции, умения анализировать, 

наблюдать за явлениями, произвольно направлять и удерживать внимание; 

 совершенствуется возможность саморегуляции во время прослушивания музыкальных произведений и 

исполнительской деятельности; 

 обогащается чувственный опыт обучающегося. 

Музыкальное воспитание младших школьников с ЗПР будет более эффективным, если: 

  учитывать специфику музыкальной деятельности младших школьников с ЗПР, характеризующуюся качественным 

своеобразием: неустойчивостью внимания, повышенной отвлекаемостью; замедленным приемом и переработкой информации; 

низким уровнем познавательной мотивации; недостатками развития моторики, малым объемом певческого диапазона, что 

обусловлено нарушением диафрагмального дыхания, дикции, звукопроизношения; задержкой в развитии мелодического, 

гармонического, тембрового слуха.  
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 рассматривать процесс музыкального воспитания как часть коррекционной работы, направленной не только на развитие 

собственно-музыкальных способностей обучающегося (слух, ритм, музыкальная память и др.), но и как фактор его социальной 

адаптации и оздоровления; 

 включать в содержании уроков специально отобранные произведения разных жанров вокальной и инструментальной 

музыки, отвечающие внутренней эмоциональной потребности обучающегося в духовном обогащении. Программа предусматривает 

знакомство обучающихся с ЗПР с некоторым количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных 

произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания 

обучения не является главным. Ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, который должен 

сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых национальных 

ценностей; 

 применять активные виды музыкальной деятельности обучающегося в их взаимосочетании, а именно: слушание 

музыки, пение, логоритмика, музыкально-ритмические движения и упражнения, игра на детских музыкальных инструментах, 

использование других видов искусства при восприятии музыки и др. Поэтому в содержании образования представлены различные 

пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой 

музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.); 

 использовать разнообразные формы музыкального воспитания в сочетании уроков музыки с внеурочными видами 

работы (музыкальные игры, экскурсии, театральные представления, драматизации музыкальных сказок, индивидуальные, групповые, 

массовые формы) и внешкольные музыкальные занятия младших школьников с ЗПР: посещение музыкальных концертов и 

спектаклей, слушание музыкальных передач и др.; 

 использовать игровые формы деятельности на уроках, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных 

приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений 

к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных 
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принципов, а также практическое музицирование — пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы 

музыкального движения. 

Основная цель реализации программы - воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся с 

ЗПР.  

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве.  

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим 

собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к общечеловеческим духовным 

ценностям 

через собственный внутренний опыт эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными универсальными учебными 

действиями. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического музицирования. Введение ребёнка в 

искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: 

а) слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и др.); 

д) исследовательские и творческие проекты.  

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки, основные выразительные 

средства, элементы музыкального языка. 
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7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-образного строя отечественной 

музыкальной культуры.  

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре других стран, культур, времён и 

народов.  

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство трёх 

групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

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 с ЗПР 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: 

понимание 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 на доступном для 
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обучающегося с ЗПР уровне. 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; познавательные 

интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

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 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении предмета 

«Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

– сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры с помощью учителя и на основе предложенного  
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плана; 

– устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку на 

доступном уровне; 

– 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 после совместного анализа недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

– устанавливать причинно-следственные связи (при необходимости с направляющей помощью) в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать простейшие выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

– на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным состоянием музыкальных 

явлений; 

– с помощью учителя формулировать цель вокальных и слуховых упражнений; 

– 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). 

Работа с информацией: 

– выбирать источник получения информации; 

– согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

– распознавать достоверную и недостоверную информацию на основании предложенного учителем способа её проверки; 
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– 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 под руководством учителя. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

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 на доступном для обучающегося с ЗПР уровне; 

– 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; 

– признавать возможность существования разных точек зрения; 

– выбирать и корректно использовать речевые средства при ответе в учебной дискуссии, аргументации своего мнения; 

– использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем; 

– строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

– создавать по совместно составленному плану устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
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– готовить под руководством взрослого 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 после совместного анализа 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. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

– планировать действия по решению учебной задачи для получения результата (при необходимости с направляющей 

помощью); 

– выстраивать последовательность выбранных действий, удерживать предложенный алгоритм. 

Самоконтроль: 

– понимать смысл предъявляемых учебных задач и организовывать в соответствии с ними собственное поведение; 

– понимать причины успеха/неудач учебной деятельности на основе совместного анализа; 

– корректировать с помощью педагога свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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           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.). 

 

Предметные результаты  

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся с ЗПР основ музыкальной культуры и 

проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, 

позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся с ЗПР, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

– проявляют интерес к занятиям музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, умеют слушать 

серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

– имеют представления о разнообразии форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные 

произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

– имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различных смежных видах 

искусства; 

– с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

– стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 
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Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны 

отражать сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

– классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

– различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь 

объяснить значение соответствующих терминов с опорой на карточки визуальной поддержки; 

– различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых 

интонаций; 

– различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

– понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы — двухчастную, 

трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации с направляющей помощью учителя; 

– ориентироваться с направляющей помощью педагога в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

– исполнять различные ритмические рисунки в простых заученных музыкальных произведениях с направляющей помощью 

учителя; 

– исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

– иметь представления о принадлежности музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, русской 

музыке, народной музыке различных регионов России; 

– определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты с опорой на карточки визуальной поддержки; 

– группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

– определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или народному творчеству на 

знакомом музыкальном материале; 
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– создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни на заученном материале с 

направляющей помощью учителя; 

– исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением на доступном уровне; 

– участвовать в коллективной игре (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров с 

направляющей помощью учителя. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

– различать на слух произведения народной и композиторской музыки других стран; 

– определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых 

инструментов; 

– различать на слух и соотносить фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях профессиональных 

композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров) самостоятельно или с направляющей 

помощью учителя; 

– различать и характеризовать по предложенному плану фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

– определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки под руководством педагога; 

– уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской православной церкви 

(вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

– различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский состав на 

изученном материале и с опорой на визуализацию; 
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– различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть типичные жанровые 

признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

– иметь представление о концертных жанрах по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и 

инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры с опорой на карточки визуальной поддержки; 

– воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным 

звучанием, уметь на доступном уровне описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

– характеризовать с направляющей помощью педагога выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

– соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства настроения, характера, 

комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

– иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к расширению музыкального 

кругозора; 

– различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского стиля к различным 

направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.) с опорой на карточки визуальной 

поддержки; 

– различать и соотносить музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, настроение музыки с 

опорой на карточки визуальной поддержки; 

– исполнять на доступном уровне современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука.  

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

– различать особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

– различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные 
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музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов с опорой на карточки визуальной поддержки; 

– различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных 

инструментов, уметь определять их на слух; 

– отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, 

музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

– исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящённые Великой 

Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и 

настроения; 

– воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые жанровые сферы: 

напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

– осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, 

стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 

 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Размер. Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. Ритмические рисунки в размере 6/8. Размер 6/8. 

Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. Пентатоника. Пентатоника — пятиступенный лад, распространённый у многих 

народов. Ноты в разных октавах. Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 
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Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Жанры музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, 

танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты. Первые артисты, народный театр. Скоморохи. Ярмарочный балаган. 

Вертеп. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. Канон. Странствующие музыканты. 

Карнавал. Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные 

инструменты. Танцевальные жанры. Профессиональные композиторы и исполнители. Музыка США. Смешение традиций и культур в 

музыке Северной Америки. Африканские ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж. Гершвина. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, 

величание и др.). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Композитор — исполнитель — слушатель. Кого называют композитором, исполнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? 

Что значит «уметь слушать музыку»? Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. Человеческий голос — самый 

совершенный инструмент. Вокальная музыка. Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: 

песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. Инструментальная музыка. Жанры камерной 

инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Джаз. Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). Музыкальные инструменты джаза, особые 

приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов. 
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Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Балет. Хореография — искусство танца. Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные 

номера из балетов отечественных композиторов. Сюжет музыкального спектакля.  Либретто. Развитие музыки в соответствии с 

сюжетом. Оперетта, мюзикл. История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, 

мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. Патриотическая и народная тема в театре и кино. Патриотическая и народная тема в театре и 

кино. История создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, посвящённых нашему народу, его истории, 

теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 Музыкальные пейзажи. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать 

словами. Музыкальные портреты. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. Музыка на войне, музыка о войне. Военная 

тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры 

малого барабана, трубы и т. д.). 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Основные виды учебной деятельности:  

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом 

музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы 

общения ребёнка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально – ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. 

Формы обучения: фронтальная, групповая (парная), индивидуальная, коллективная.  

Формы контроля: музыкальная викторина с использованием карточек визуальной поддержки, с опорой на предметные картинки. 
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Тематическое планирование 

3 класс 
1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

 
 

№ 

п/п 
 

Тема, количество часов 

 
 

Количество 

часов 

 

Содержание 

 
 

Виды деятельности 

 

 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

1.1 Размер 
 

2 Равномерная пульсация. 

Сильные и слабые доли. 

Размеры 2/4, 3/4, 4/4 

Ритмические упражнения на ровную 

пульсацию, выделение сильных 

долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 

(звучащими жестами или на 

ударных инструментах). 

Определение на слух, по нотной 

записи размеров 2/4, 3/4, 4/4. 

Исполнение вокальных упражнений, 

песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с 

хлопками-акцентами на сильную 

долю, элементарными 

дирижёрскими жестами с 

направляющей помощью учителя. 

Слушание музыкальных 

произведений с ярко выраженным 

музыкальным размером, 

танцевальные, двигательные 

импровизации под музыку. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах попевок, 

мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с 

направляющей помощью учителя. 
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1.2 Ритмические рисунки в размере 6/8 
 

2 Размер 6/8. 

Нота с точкой. 

Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм. 

Определение на слух, 

прослеживание по нотной записи 

ритмических рисунков в размере 

6/8. 

Исполнение, импровизация с 

помощью звучащих жестов (хлопки, 

шлепки, притопы) и/или ударных 

инструментов с направляющей 

помощью учителя. Игра 

«Ритмическое эхо», прохлопывание 

ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание ритмослогами. 

Разучивание, исполнение на 

ударных инструментах ритмической 

партитуры. 

Слушание музыкальных 

произведений с ярко выраженным 

ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по 

памяти (хлопками) с направляющей 

помощью учителя. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах попевок, 

мелодий и аккомпанементов в 

размере 6/8. 
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1.3 Пентатоника 

 
 

1 Пентатоника — 

пятиступенный лад, 

распространённый у многих 

народов. 

Слушание инструментальных 

произведений, исполнение песен, 

написанных в пентатонике. 

Импровизация на чёрных клавишах 

фортепиано или ксилофона с 

направляющей помощью учителя. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация в пентатонном ладу 

на других музыкальных 

инструментах (свирель, блокфлейта, 

штабшпили со съёмными 

пластинами). 
1.4 Ноты в разных октавах 

 

2 Ноты второй и малой октавы. 

Басовый ключ. 

Знакомство с нотной записью во 

второй и малой октаве. 

Прослеживание по нотам 

небольших мелодий в 

соответствующем диапазоне. 

Сравнение одной и той же мелодии, 

записанной в разных октавах. 

Определение на слух, в какой октаве 

звучит музыкальный фрагмент. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на духовых, клавишных 

инструментах или виртуальной 

клавиатуре попевок, кратких 

мелодий по нотам с направляющей 

помощью учителя. 
Итого по разделу 7  

Модуль № 2 «Народная музыка России» 
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2.1 Жанры музыкального фольклора 
 

2 Фольклорные жанры, общие 

для всех народов: лирические, 

трудовые, колыбельные песни, 

танцы и пляски. 

Традиционные музыкальные 

инструменты. 

Различение на слух контрастных по 

характеру фольклорных жанров: 

колыбельная, трудовая, лирическая, 

плясовая с опорой на карточки 

визуальной поддержки. 

Определение, характеристика 

типичных элементов музыкального 

языка (темп, ритм, мелодия, 

динамика и др.), состава 

исполнителей с опорой на карточки 

визуальной поддержки. 

Определение тембра музыкальных 

инструментов, отнесение к одной из 

групп (духовые, ударные, струнные) 

с опорой на карточки визуальной 

поддержки. 

Разучивание, исполнение песен 

разных жанров, относящихся к 

фольклору разных народов 

Российской Федерации. 

Сочинение к ним ритмических 

аккомпанементов (звучащими 

жестами, на ударных инструментах) 

с направляющей помощью учителя. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах мелодий 

народных песен, прослеживание 

мелодии по нотной записи. 
2.2 Первые артисты, народный театр 

 

 

1 Скоморохи. 

Ярмарочный балаган. 

Вертеп. 

Просмотр учебных видео-

материалов по теме. Беседа  с 

учителем. 

Разучивание, исполнение 

скоморошин. 
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На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, 

фрагмента музыкального спектакля. 

Творческий проект — 

театрализованная постановка. 
Итого по разделу 3  

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

3.1 Музыка народов Европы 
 

1 Танцевальный и песенный 

фольклор европейских 

народов. Канон.  

Странствующие музыканты. 

Карнавал. 

Знакомство с особенностями 

музыкального фольклора народов 

других стран. Определение 

характерных черт, типичных 

элементов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации) с 

использованием визуальной 

поддержки. 

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и 

звучания народных инструментов. 

Определение на слух тембров 

инструментов с использованием 

визуальной поддержки. 

Классификация на группы духовых, 

ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов с 

опорой на предметные картинки. 

Двигательная игра — 

импровизация-подражание игре на 

музыкальных инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, 

ладов, инструментов других народов 

с фольклорными элементами 

народов России. 

По выбору учителя в данном блоке 
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могут быть представлены 

итальянские, французские, 

немецкие, польские, норвежские 

народные песни и танцы.  

На выбор или факультативно: 

школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов 

мира. 
3.2 Музыка Испании и Латинской 

Америки 
 

1 Фламенко. Искусство игры на 

гитаре, кастаньеты, 

латиноамериканские ударные 

инструменты. Танцевальные 

жанры. Профессиональные 

композиторы и исполнители. 

Знакомство с особенностями 

музыкального фольклора народов 

других стран. Определение 

характерных черт, типичных 

элементов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации) с 

использованием визуальной 

поддержки. 

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и 

звучания народных инструментов. 

Определение на слух тембров 

инструментов с использованием 

визуальной поддержки. 

Классификация на группы духовых, 

ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов с 

опорой на предметные картинки. 

Двигательная игра — 

импровизация-подражание игре на 

музыкальных инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, 

ладов, инструментов других народов 

с фольклорными элементами 

народов России. 
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На выбор учителя могут быть 

представлены болеро, фанданго, 

хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, 

сальса, босса-нова и др. На выбор 

учителя могут быть представлены 

несколько творческих портретов. 

Среди них, например: Э. Гранадос, 

М. де Фалья, И. Альбенис. П. де 

Сарасате, Х. Каррерас, М. Кабалье, 

Э. Вила-Лобос, А. Пьяццолла. 

На выбор или факультативно: 

школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов 

мира. 
3.3 Музыка США 

 

1 Смешение традиций и культур 

в музыке Северной Америки. 

Африканские ритмы, 

трудовые песни негров. 

Спиричуэлс. Джаз. Творчество 

Дж. Гершвина. 

Знакомство с особенностями 

музыкального фольклора народов 

других стран. Определение 

характерных черт, типичных 

элементов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации) с 

использованием визуальной 

поддержки. 

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и 

звучания народных инструментов. 

Определение на слух тембров 

инструментов с использованием 

визуальной поддержки. 

Классификация на группы духовых, 

ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов с 

опорой на предметные картинки. 

Двигательная игра — 
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импровизация-подражание игре на 

музыкальных инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, 

ладов, инструментов других народов 

с фольклорными элементами 

народов России. 

На выбор или факультативно: 

школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов 

мира. 
Итого по разделу 3  

Модуль № 4 «Духовная  музыка» 
4.1 Искусство Русской православной 

церкви 

 
 

2 Музыка в православном 

храме. 

Традиции исполнения, жанры 

(тропарь, стихира, величание 

и др.). 

Музыка и живопись, 

посвящённые святым. Образы 

Христа, Богородицы. 

 Разучивание, исполнение 

вокальных произведений 

религиозной тематики, сравнение 

церковных мелодий и народных 

песен, мелодий светской музыки. 

Прослеживание исполняемых 

мелодий по нотной записи. Анализ 

типа мелодического движения, 

особенностей ритма, темпа, 

динамики и т. д. 

Сопоставление произведений 

музыки и живописи, посвящённых 

святым, Христу, Богородице. 

На выбор или факультативно: 

Посещение храма. 

Поиск в Интернете информации о 

Крещении Руси, святых, об иконах. 
Итого по разделу 2  

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

5.1 Композитор — исполнитель — 

слушатель 
 

1 Кого называют композитором, 

исполнителем? 

Просмотр видеозаписи концерта. 

Слушание музыки, рассматривание 

иллюстраций. Беседа с учителем по 
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Нужно ли учиться слушать 

музыку? 

Что значит «уметь слушать 

музыку»? 

Концерт, концертный зал. 

Правила поведения в 

концертном зале. 

теме занятия. «Я — исполнитель». 

Игра — имитация исполнительских 

движений. Игра «Я — композитор» 

(сочинение небольших попевок, 

мелодических фраз). 

Освоение правил поведения на 

концерте. 

На выбор или факультативно: 

«Как на концерте» — выступление 

учителя или одноклассника, 

обучающегося в музыкальной 

школе, с исполнением краткого 

музыкального произведения. 

Посещение концерта классической 

музыки. 
5.2  Вокальная музыка 

 

2 Человеческий голос — самый 

совершенный инструмент. 

Бережное отношение к своему 

голосу. 

Известные певцы. 

Жанры вокальной музыки: 

песни, вокализы, романсы, 

арии из опер. 

Кантата. Песня, романс, 

вокализ, кант. 

Определение на слух типов 

человеческих голосов (детские, 

мужские, женские), тембров голосов 

профессиональных вокалистов с 

опорой на карточки визуальной 

поддержки. 

Знакомство с жанрами вокальной 

музыки. Слушание вокальных 

произведений композиторов-

классиков. 

Освоение комплекса дыхательных, 

артикуляционных упражнений. 

Вокальные упражнения на развитие 

гибкости голоса, расширения его 

диапазона. 

Проблемная ситуация: что значит 

красивое пение? 

Музыкальная викторина на знание 

вокальных музыкальных 



26 

 

произведений и их авторов с опорой 

на карточки визуальной поддержки. 

Разучивание, исполнение вокальных 

произведений композиторов-

классиков. 

 На выбор или факультативно: 

Посещение концерта вокальной 

музыки. 

Школьный конкурс юных 

вокалистов. 
5.3 Инструментальная музыка 

 
 

2 Жанры камерной 

инструментальной 

музыки: этюд, пьеса. 

Альбом. Цикл. Сюита. Соната. 

Квартет. 

Знакомство с жанрами камерной 

инструментальной музыки. 

Слушание произведений 

композиторов-классиков. 

Определение комплекса 

выразительных средств с опорой на 

карточки визуальной поддержки. 

Описание своего впечатления от 

восприятия. Музыкальная 

викторина с опорой на карточки 

визуальной поддержки. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта 

инструментальной музыки. 

Составление словаря музыкальных 

жанров. 
Итого по разделу 5  

 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

6.1 Джаз 
 

2 Особенности джаза: 

импровизационность, 

ритм (синкопы,триоли, свинг). 

Знакомство с творчеством джазовых 

музыкантов. Узнавание, различение 

на слух джазовых композиций в 

отличие от других музыкальных 

стилей и направлений. 
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Музыкальные 

инструменты джаза, особые 

приёмы игры на них. 

Творчество джазовых 

музыкантов. 

Определение на слух тембров 

музыкальных инструментов, 

исполняющих джазовую 

композицию с опорой на карточки 

визуальной поддержки. 

Разучивание, исполнение песен в 

джазовых ритмах. 

В данном блоке по выбору учителя 

может быть представлено как 

творчество всемирно известных 

джазовых музыкантов — Э. 

Фитцджеральд, Л. Армстронг, так и 

молодых джазменов своего города, 

региона. 

На выбор или факультативно: 

Составление плейлиста, коллекции 

записей джазовых музыкантов. 
Итого по разделу 2  

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

7.1 Балет. 

Хореография — искусство танца 
 

3 Сольные номера и массовые 

сцены балетного спектакля. 

Фрагменты, отдельные номера 

из балетов отечественных 

композиторов. 

Просмотр и обсуждение 

видеозаписей — знакомство с 

несколькими яркими сольными 

номерами и сценами из балетов 

русских композиторов. 

Музыкальная викторина на знание 

балетной музыки с опорой на 

карточки визуальной поддержки. 

Вокализация, пропевание 

музыкальных тем; исполнение 

ритмической партитуры — 

аккомпанемента к фрагменту 

балетной музыки с направляющей 

помощью учителя. В данном блоке 

могут быть представлены балеты П. 
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И. Чайковского, С. С. Прокофьева, 

А. И. Хачатуряна, В. А. Гаврилина, 

Р. К. Щедрина. Конкретные 

музыкальные спектакли и их 

фрагменты — на выбор учителя. 

На выбор или факультативно: 

Посещение балетного спектакля или 

просмотр фильма-балета. 

Исполнение на музыкальных 

инструментах мелодий из балетов. 
7.2 Сюжет музыкального спектакля  

 

2 Либретто. Развитие музыки в 

соответствии с сюжетом. 

  Знакомство с либретто, структурой 

музыкального спектакля. Пересказ 

либретто изученных опер и балетов 

с направляющей помощью учителя. 

Анализ выразительных средств, 

создающих образы главных героев, 

противоборствующих сторон. 

Наблюдение за музыкальным 

развитием, характеристика приёмов, 

использованных композитором. 

Вокализация, пропевание 

музыкальных тем; пластическое 

интонирование оркестровых 

фрагментов. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки, звучащие и 

терминологические тесты с опорой 

на карточки визуальной поддержки. 
7.3 Оперетта, мюзикл 2 История возникновения и 

особенности жанра. 

Отдельные номера из оперетт 

И. Штрауса, И. Кальмана, 

Знакомство с жанрами оперетты, 

мюзикла. Слушание фрагментов из 

оперетт, анализ характерных 

особенностей жанра. 

Разучивание, исполнение отдельных 

номеров из популярных 



29 

 

мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу 

и др. 

музыкальных спектаклей. 

Сравнение разных постановок 

одного и того же мюзикла. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального театра: 

спектакль в жанре оперетты или 

мюзикла. 

Постановка фрагментов, сцен из 

мюзикла — спектакль для 

родителей. 
7.4 Патриотическая и народная тема 

в театре и кино 

 

2 История создания, значение 

музыкально-сценических и 

экранных произведений, 

посвящённых нашему народу, 

его истории, теме служения 

Отечеству. 

Фрагменты, отдельные номера 

из опер, балетов, музыки к 

фильмам. 

Просмотр учебных видео-

фрагментов об истории создания 

патриотических опер, фильмов, о 

творческих поисках композиторов, 

создававших к ним музыку. Беседа с 

учителем. 

Просмотр фрагментов крупных 

сценических произведений, 

фильмов. Обсуждение характера 

героев и событий. 

Проблемная ситуация: зачем нужна 

серьёзная музыка? 

Разучивание, исполнение песен о 

Родине, нашей стране, исторических 

событиях и подвигах героев. В 

данном блоке могут быть освещены 

такие произведения, как опера 

«Иван Сусанин» М. И. Глинки; 

опера «Война и мир», музыка к 

кинофильму «Александр Невский» 

С. С. Прокофьева, оперы «Борис 

Годунов» и «Хованщина» М. П. 

Мусоргского и др. 

На выбор или факультативно: 
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Посещение театра/кинотеатра — 

просмотр спектакля/фильма 

патриотического содержания. 

Участие в концерте, фестивале, 

конференции патриотической 

тематики. 
Итого по разделу 9  

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

8.1 Музыкальные пейзажи 
 

1 Музыка — выражение глубоких 

чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно 

передать словами. 

Слушание произведений 

программной музыки, 

посвящённой образам природы. 

Подбор эпитетов для описания 

настроения, характера музыки с 

использованием карточек 

визуальной поддержки. 

Сопоставление музыки с 

произведениями 

изобразительного искусства. 

Двигательная импровизация, 

пластическое интонирование. 

Разучивание, одухотворенное 

исполнение песен о природе, её 

красоте. 

На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных» 

пейзажей и/или абстрактная 

живопись — передача 

настроения цветом, точками, 

линиями. 

Игра-импровизация «Угадай моё 

настроение». 
8.2 Музыкальные портреты 

 

1 «Портреты», выраженные в 

музыкальных интонациях. 

Слушание произведений 

вокальной, программной 
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инструментальной музыки, 

посвящённой образам людей, 

сказочных персонажей. Подбор 

эпитетов для описания 

настроения, характера музыки с 

использованием карточек 

визуальной поддержки. 

Сопоставление музыки с 

произведениями 

изобразительного искусства. 

Двигательная импровизация в 

образе героя музыкального 

произведения. Разучивание, 

характерное исполнение песни — 

портретной зарисовки. 

На выбор или факультативно: 

Рисование героя музыкального 

произведения.  

Игра-импровизация «Угадай мой 

характер». 

8.3 Музыка на войне, музыка о войне 1 Военная тема в музыкальном 

искусстве. Военные песни, 

марши, интонации, ритмы, 

тембры (призывная кварта, 

пунктирный ритм, тембры 

малого барабана, трубы и т. д.). 

Просмотр учебных видео-

фрагментов посвящённых 

военной музыке. Слушание, 

исполнение музыкальных 

произведений военной тематики. 

Знакомство с историей их 

сочинения и исполнения. 

Беседа в классе. Ответы на 

вопросы: какие чувства вызывает 

эта музыка, почему? Как влияет 

на наше восприятие информация 
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о том, как и зачем она 

создавалась? 
Итого по разделу 3  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
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