
 

 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской  

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

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

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы; – формирование этических чувств 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

У обучающегося будут сформированы: 

-эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного 

содержания; 

-позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки 

оценки и самооценки музыкально-творческой деятельности; 

-образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о культурном 

наследии России; 

-устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным 

занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения музыки в собственной 

жизни; 

-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными 

музыкальными произведениями разных эпох, жанров, стилей; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

-представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на 

здоровье, первоначальные представления о досуге. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и 

исполнителя музыкальных произведений; 

-нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других 

народов); 

-нравственно-эстетических чувств, понимания  и сочувствия к переживаниям 

персонажей музыкальных произведений; 

-понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения и 

эстетическими идеалами композитора; 



-представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, понимать 

смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и 

результат собственных действий; 

-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками 

ориентир;  

-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных произведений разных жанров; 

-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и творческих; 

-выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на 

заданный в учебнике ориентир; 

-воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

  

Познавательные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, 

расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

-самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

-передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

-использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 

-выбирать способы решения исполнительской задачи; 

-соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального 

сочинения; 

-соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями; 

-исполнять попевки,  ориентируясь на запись ручным  знаками и нотный текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках, 

включая контролируемое пространство Интернета; 

-соотносить различные произведения по настроению и форме; 

-строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминации; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям;  

-обобщать учебный материал; 

-устанавливать аналогии; 

-сравнивать средства художественной  выразительности в музыке и других видах 

искусства (литература, живопись); 



-представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные 

речевые средства( монолог, диалог, письменно); 

-выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в 

различных видах музыкальной деятельности; 

-понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 

правильного выполнения; 

-понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных 

и творческих задач; 

-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

-принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

-стремиться к пониманию позиции другого человека.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выражать свое мнение о музыке, используя разные средства  коммуникации (в т. ч. 

средства ИКТ). 

-понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении между 

людьми; 

-контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы, включая совместную работу в проектной деятельности.  

-формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для 

своего действия и действий партнера; 

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-проявлять творческую  инициативу в коллективной музыкально-творческой 

деятельности.  

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской 

и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 



установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 1. Применение знаково-

символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Отталкиваясь от особенностей восприятия музыки учащимися младших классов – 

образность, ассоциативность, развитое воображение и интуиция – содержание 

учебников по искусству основывается на знаково-символической природе книги. Каждая 

новая проблема, новое содержание рождают новые средства, требуют новых форм 

изложения материалов: создаётся эмоционально-образная атмосфера, которая была бы 

близка детям, вызывала адекватные звучащей музыке ассоциации, способствовала бы 

освоению музыкального знания в определённой логике; используются средства 

изобразительного ряда, способствующие одномоментному восприятию явлений в их 

единстве и многообразии. Одним из главных приёмов организации изобразительного 

материала становится монтаж (наплывы, крупные планы, многомерность 

композиционных замыслов). Это позволяет свободно устанавливать любые связи между 

внешне несовместимыми и, казалось бы, никак не сочетаемыми явлениями, делает 

видимыми содержательные линии картины, даёт возможность, благодаря 

ассоциативному ряду, 

«путешествовать» по полифонической ткани изображения, вслушиваться в 

«звучащую» картину. 

2. Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей. Принцип возвышения детей до 

философского содержания искусства. При этом роль учителя вытекает из самой природы 

искусства, где общечеловеческое, в виде художественной идеи нравственно-

эстетического содержания, воплощается, транслируется и воспринимается как «единство 

в многообразии» – во множестве индивидуальных интерпретаций. Это заставляет 

учителя организовывать постижение общечеловеческих идеалов обязательно как 

деятельность равноправных партнёров по проникновению в природу искусства, в 

природу художественного творчества. Для этого в учебниках всех классов 

персонифицирован приём подачи материала: сведения о музыкальном искусстве, его 

явлениях, событиях, фактах, понятиях, 

формулировках, обозначениях дети получают как бы «из уст учителя», 

прообразом которого является учитель-просветитель, ищущий вместе с детьми 

естественный и увлекательный путь приобщения детей к музыке. Беседа о музыке 

рассматривается не только как метод подачи материала, но прежде всего как способ 

общения в коллективной деятельности, где противоречия, индивидуальные подходы и 

трактовки музыки являются закономерным явлением в процессе приближения к общей 

истине. 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; – формирование устойчивого интереса к музыке 

и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 



– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

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

импровизациях. 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, в 

его духовно-нравственном развитии. Для формирования первоначальных представлений 

о значении и роли музыки в духовном развитии человека необходимо прежде всего 

научить детей слушать и слышать музыку, выделяя музыкальные звуки из общего 

звучащего потока Она позволяет дать учащимся представление о музыке, её образной 

природе, о способах воплощения в музыке чувств, характера человека, его отношения к 

природе, к жизни. 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности. Обеспечивается не только 

информационная сторона получаемого знания, но прежде всего, предусматривается 

воссоздание детьми какой-либо из сторон музыкально-творческой деятельности, 

уходящей корнями в народное творчество, например, они музыкально интонируют 

(сочиняют)  в  традиционной  народной  манере  загадки,  пословицы,  заклички, 

скороговорки; учатся за графическим изображением знаков – букв и нот – видеть и 

слышать смысл предметов, явлений, человеческих чувств, событий, пробуют сами 

создавать графические музыкально-смысловые соответствия. Таким образом, учащиеся 

получают представления об истоках человеческого творчества и умении в живом 

звучании и нотных обозначениях выражать свои музыкальные мысли. Пониманию 

единства мысли, речи, характера человека служат представленные в «Галерее» – 

музыкальной, литературной, художественной – портреты русских людей, созданные 

художниками-передвижниками, звучащие в музыке, возникающие на страницах 

биографий и различных литературно-поэтических произведений. 

3. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности. Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. 

Кабалевского о доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших 

образцов серьёзной музыки и о необходимости воспитания на этих образцах духовного 

мира школьников, связана с обращением к музыкальной классике. В качестве такого 

фундамента привития вкуса и интереса к музыкальному искусству выступает музыка 

И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, 

М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других 

композиторов, оставивших заметный след в мировой музыкальной культуре. Явления 

искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно расхожее, аналитико-

конструктивное, которое заучивается, чтобы знать. Главное здесь то, что в роли 

«питательной среды», готовящей, 

формирующей восприятие детьми этих явлений, выступают великие творцы, для 

которых смыслом жизни становится прожить жизнь в искусстве. В этом плане 

концептуальное значение приобретает понятие «мелодия», определяя смысловой ряд: 

сочинить мелодию, прожить мелодию, прожить мелодией, жизнь в мелодии, мелодия в 

жизни. Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта 

творческой деятельности учащихся – хорового пения, слушания музыки, игр на детских 

музыкальных инструментах. 

4. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному 



произведению. Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно 

связанного с жизнью, является не только отдельным разделом – «Слушание музыки», а 

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

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

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

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

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

изобразительные средства музыкального языка, песенность, танцевальность, 

маршевость, 

интонация, развитие и построение музыки. Эти содержательные линии формирования 

восприятия школьников и их интереса к музыкальному искусству преемственно и 

последовательно из класса в класс прослеживаются в содержании предмета. 

Методическим «ключом» к пониманию содержания музыки является проблема 

соотношения художественного и обыденного. Через практические задания 

(«Лаборатория 

музыки») школьники, наряду с другими проблемами, самостоятельно исследуют музыку, 

выявляя, как обыденное становится в искусстве художественным. 

5. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

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

ситуации, требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения. 

Поэтому в  программе  большое  место  отводится  музыкальным  играм,  

инсценировкам, 

драматизациям, основанным на импровизации: сюжет (сказка, история, быличка) 

складывается, сказывается в единстве музыки и текста, с использованием музыкальных 

инструментов. Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который 

искони имела в народном искусстве: исполнить песню – значит сыграть её. Таким 

образом, 

программа и дидактический материал учебников по музыке строятся на следующих 

принципах: обучение музыке как живому образному искусству; обобщающий характер 

знаний; тематическое построение содержания образования, вытекающее из природы 

искусства и его закономерностей. В учебниках доступным языком даётся представление 

о музыкальной культуре многонациональной России. Здесь, особенно на начальном 

этапе учения в школе, важно развить у детей способности наблюдать, видеть и слышать 

окружающий мир, выражать свои впечатления в рисунке, пении, игре на элементарных 

музыкальных  инструментах,  художественном  движении.  Материал  учебника 

структурирован в соответствии с поурочным планированием программы, дающим 

возможность полнее раскрыть её образовательный и воспитательный потенциал. Этот 

«ход» был необходим для того, чтобы убедительно показать неслучайность выбора 

учебных тем, того или иного «методического ключа» в освоении тематизма, репертуара, 

вида музыкальной деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

Знать/понимать: 

• Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, 

сюита, кантата романс, кант и т.д.); 

• Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов  и вокальных 

голосов; 

• Основные формы музыки и приемы музыкального развития; 



• Характерные особенности музыкального языка народные песни, музыкальные 

традиции родного края (праздники и обряды);  

• названия изученных произведений и их авторов;  

• наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, 

виды  оркестров и хоров;  

Уметь: 

• Выявлять жанровое начало  музыки; 

• Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное 

содержание; 

• Определять средства музыкальной выразительности; 

• Определять основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

• Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение; 

• Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом  

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их 

в рисунке, пении, танцевально-ритмическом движении. 

• эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального 

мышления. 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования и опирается на развивающее 

музыкальное образование и деятельностное освоение искусства. Поэтому программа и 

программно-методическое сопровождение предмета (учебник, блокнот для музыкальных 

записей, нотная хрестоматия и аудиозаписи) отвечают требованиям, заложенным в 

Стандарте начального общего образования: общим целям образования – ориентации на 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира, признание решающей роли содержания образования, 

способов 

организации  образовательной  деятельности  и  взаимодействия  участников 

образовательного  процесса;  задачам  образования  –  развитию  способностей  к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида 

искусства, выражению в творческой деятельности своего отношения к окружающему 

миру, опоре на предметные, метапредметные и личностные результаты обучения. 

Музыка – искусство идеальное пространственно-временное, поэтому разработан 

приём использования пространства клавиатуры не для изучения схемы расположения 

нот, 

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

самой клавиатуры, рассчитаны на то, что ребёнок, без конкретного знания нот, 

визуально 

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

клавиатура в учебниках – это полотно, на котором конкретизируется идеальный 



пластический и пространственный музыкальный образ на основе собственных 

ощущений 

ребёнком пространства, времени, объёма, движения, а также и цветовых ассоциаций 

звучания. 

Таким образом, программа и дидактический материал учебников по музыке 

строятся на следующих принципах: обучение музыке как живому образному искусству; 

обобщающий характер знаний; тематическое построение содержания образования, 

вытекающее из природы искусства и его закономерностей. 

В учебниках доступным языком даётся представление о музыкальной культуре 

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

важно развить у детей способности наблюдать, видеть и слышать окружающий мир, 

выражать свои впечатления в рисунке, пении, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, художественном движении. 

Материал учебников структурирован в соответствии с поурочным планированием 

программы, дающим возможность полнее раскрыть её образовательный и 

воспитательный 

потенциал. Этот «ход» был необходим для того, чтобы убедительно показать не 

случайность выбора учебных тем, того или иного «методического ключа» в освоении 

тематики, репертуара, вида музыкальной деятельности. 

Освоение учебных тем связано с разными видами музыкальной деятельности 

школьников, когда в собственном исполнении они почувствуют важную роль тех или 

иных выразительных средств языка музыки.Планируемые результаты освоения учебного 

предмета. 

Основные виды учебной деятельности школьников 

Слушание музыки.  

Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, 

характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-

слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем многообразии ее 

видов, жанров и форм. 

Пение.  

Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и 

исполнении произведении. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи 

музыкально-исполнительского замысла, импровизации.  

Инструментальное музицирование.  

Коллективное музицирование на элементарных  музыкальных инструментах Участие в 

исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой 

деятельности (сочинение, импровизация).  

Музыкально-пластическое движение.  

Общее представление о пластических средствах выразительности. Индивидуально-

личностное выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные 

формы деятельности при создании музыкально- пластических композиций 

Танцевальные импровизации.  

Драматизация музыкальных произведений . 

Театрализованные формы музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, 

инсценирование песен, танцев, игры-драматизации Выражение образного содержания 

музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных искусств  

Музыка и современные технологии. 



Использование информационно-коммуникационных технологий для  записи и 

воспроизведения музыкальных произведений. Поиск музыкальных произведений в сети 

Интернет. 

Основное содержание образования в Примерной программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка в жизни человека»,  «Основные закономерности 

музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Данные содержательные линии экстраполированы на тематическое содержание 

настоящей программы и получили следующее преломление: «Мир музыки в мире 

детства», «Музыка как вид искусства», «Музыка - искусство интонируемого смысла», 

«Музыка мира». Каждая тема соответствует определенному классу и раскрывается через 

темы учебных четвертей. Тематическое планирование осуществляется из расчета 

рекомендованных часов. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл.  

Отечественные на родные музыкальные традиции. Народное творчество России, 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 
Тема уроков 

Кол-во 

часов 

 Россия-Родина моя. 5 

1 Мелодия  - душа музыки. РК Лирические песни Тюменской области. 1 

2 Природа и музыка. 1 

3 Кантата «Александр Невский». 1 

4 Опера «Иван Сусанин». 1 

5 Мелодизм, напевность народной песни. РК Путешествие по родному 

краю. 
 

1 



 День, полный событий. 4 

6 Утро. 1 

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 1 

8 «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 1 

9 Обобщающий урок. 1 

 «О России петь – что стремиться в храм». 4 

10 Радуйся Мария! Богородице Дево, радуйся! 1 

11 Древнейшая песнь материнства 1 

12 Вербное воскресение. Вербочки. 1 

13 Святые земли Русской. Княгиня Ольга и  князь Владимир. 1 

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

14 Настрою гусли на старинный лад… (былины). Былина о Садко и Морском 

царе 

1 

15 Певцы русской старины. Лель. РК Обрядовые песни; экскурсия в ЦНК. 1 

16 Звучащие картины. 1 

17 Прощание с Масленицей.  РК Плясовые наигрыши Тюменской области. 

Обобщающий урок. 

1 

 В музыкальном театре. 6 

18 Опера «Руслан и Людмила». Увертюра.  1 

19 Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. Фарлаф. 1 

20 Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. 1 

21 Океан – море синее. 1 

22 Балет «Спящая красавица». 1 

23 В современных ритмах (мюзикл). 1 

 В концертном зале. 6 

24 Мир Моцарта. 1 

25 Музыкальные инструменты (флейта, скрипка).  1 

26 Звучащие картины. РК Связь народной и композиторской музыки. 1 



27 Сюита «Пер Гюнт». РК Мелодизм, напевность народной песни. 1 

28 «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть, финал. 1 

29 Мир Бетховена. 1 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5 

30 Чудо музыка. Острый ритм – джаза. 1 

31 Мир Прокофьева. 1 

32 Картины народной жизни в музыке композиторов. 
Г.Свиридов. Сюита «Время, вперёд!». Б.Тищенко. Симфония «Хроника 

блокады». 

1 

33 Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет. И.Бах. 1 

34 Обобщающий урок по темам года. 1 

 Итого: 34 

 


