
 

 

 
 



 

 

 

 

1. Пояснительная записка                                                                                                                                                                                                                
Рабочая программа по музыке в 3 классе составлена на основе : 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;                                      

-Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10. 2009 год  № 373; (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241,от 22.09.2011 N 2357, от 

18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643) 

- Федерального перечня учебников, утвержденный МО РФ от 31 марта 2014 года № 253; 

- Образовательной программы  НОО  МОКУ СОШ  с. Адзитарово 

-учебного плана школы на 2015-2016 учебный год;  

Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе Примерной основной образовательной программы начального общего образования и авторской 

программы  Л.В.Школяр, В.О. Усачева, В.А.Школяр  «Музыка» Сборник программ «Образовательная система «Школа 2100»/ Под науч. ред. 

Д.И. Фельдштейна. Изд. 2-е, доп. -  М.: Баласс, 2011 

Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре  на педагогическую концепцию Д.Б.  Кабалевского, который еще   в  70-е   годы 

ХХ века сумел сформулировать и реализовать основные принципы и методы  программы  по  музыке  для  общеобразовательной школы, 

заложившие основы развивающего, проблемного музыкального воспитания и образования. Именно эта педагогическая концепция исходит из 

природы самой музыки и на музыку опирается, естественно и органично связывает музыку как искусство с музыкой как школьным  предметом, 

а  школьные занятия  музыкой также  естественно связывает  с  реальной жизнью.  Она  предлагает такие  принципы, методы и приемы, 

которые помогают увлечь детей, заинтересовать их музыкой с её неизмеримыми возможностями  духовного обогащения человека. 

Задача предмета – ввести учащихся в мир большого музыкально- го искусства, научить их  любить и понимать музыку во всём  

богатстве её форм и жанров, воспитать в учащихся музыкальную культуру как часть  всей их духовной культуры. 

Изучение  музыки направлено  на достижение  следующих  целей: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти 

и слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации. 

Общая характеристика учебного предмета 
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Музыка в начальной школе является одним из основных предметов освоения искусства как духовного наследия человечества. Опыт 

эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение 

учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. 

В начальной школе у обучающихся формируется целостное представление о музыке, ее истоках и образной природе, многообразии 

форм и жанров. Школьники учатся наблюдать, воспринимать музыку и размышлять о ней; воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Учащиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая) и основными 

средствами музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад), получают представления о народной и 

профессиональной музыке, музыкальном фольклоре народов России и мира, народных музыкальных традициях родного края, сочинениях 

профессиональных композиторов. 

Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации, понимать выразительность и изобразительность в музыке, песенность, 

танцевальность, маршевость. В процессе изучения предмета осуществляется знакомство с элементами нотной грамоты, музыкальными 

инструментами, различными составами оркестров (народных инструментов, симфонический, духовой), певческими голосами (детские, 

женские, мужские), хорами (детский, женский, мужской, смешанный). Обучающиеся получают представление о музыкальной жизни страны, 

государственной музыкальной символике, музыкальных традициях родного края. 

Ученики приобретают начальный опыт музыкально-творческой деятельности в процессе слушания музыки, пения и инструментального 

музицирования,  музыкально-пластического движения и драматизации музыкальных произведений. В ходе обучения у школьников 

формируется личностно окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной 

выразительности. Осуществляется знакомство с произведениями выдающихся представителей отечественной и зарубежной музыкальной 

классики (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев, Г.В. Свиридов, Р.К. Щедрин, И.С. Бах, 

В._А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. Григ), сочинениями современных композиторов для детей. 

Школьники овладевают вокально-хоровыми умениями и навыками, самостоятельно осуществляют поиск исполнительских средств 

выразительности для воплощения музыкальных образов в процессе разучивания и исполнения произведений, вокальных импровизаций, 

приобретают навык самовыражения в пении с сопровождением и без сопровождения, одноголосном и с элементами двухголосия, с 

ориентацией на нотную запись. 

В процессе индивидуального и коллективного музицирования на элементарных музыкальных инструментах идет накопление опыта 

творческой деятельности: дети разучивают и исполняют произведения, сочиняют мелодии и ритмический аккомпанемент, подбирают по слуху, 

импровизируют. 

Обучающиеся получают представление о музыкально-пластическом движении, учатся выражать характер музыки и особенности ее 

развития пластическими средствами, осваивают коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций и 

импровизаций, в том числе танцевальных. Учащиеся участвуют в театрализованных формах игровой музыкально-творческой учебной 



 

 

деятельности: инсценируют песни, танцы, создают декорации и костюмы, выражают образное содержание музыкального произведения 

средствами изобразительного искусства (декоративно-прикладное творчество, рисунок). 

В результате освоения предметного содержания курса у школьников накапливаются музыкально-слуховые представления об 

интонационной природе музыки, обогащается эмоционально-духовная сфера, формируется умение решать учебные, музыкально-творческие 

задачи. В процессе работы над музыкально-исполнительским замыслом у детей развиваются музыкальная память и воображение, образное и 

ассоциативное мышление, способность воспринимать музыку как живое, образное искусство, воспитывается художественный вкус. 

В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки 

коллективной музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах, инсценирование песен и танцев, музыкально-пластические композиции, танцевальные импровизации), учатся действовать 

самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс музыки изучается в 3 классе  один час в неделю. Общий объём учебного 

времени составляет  35 часов.  

                                        Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через  сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность  свободы,  чести  и достоинства как  основа  современных принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность  природы  основывается на  общечеловеческой ценности жизни, на  осознании себя  частью природного мира. Любовь к природе – 

это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви  и бережного отношения к природе через  тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность  красоты и гармонии – основа  эстетического воспитания через  приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это 

ценность  стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность  истины  –  это  ценность научного познания как  части культуры человечества, проникновения в суть  явлений, понимания 

закономерностей, лежащих  в  основе   социальных явлений.  Приоритетность знания, установления истины, само  

познание как ценность  – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность  семьи.  Семья – первая и самая значимая для  развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного 

образования способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность  труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни,  состояние нормального человеческого существования. 

Особую роль  в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета  у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, 



 

 

ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду  в целом и к литературному 

труду  в частности. 

Ценность  гражданственности – осознание себя  как члена общества,  народа,  представителя  страны,  государства; чувство ответственности 

за  настоящее и будущее своей  страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей  стране: её 

истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность  патриотизма. Любовь к России, активный  интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность  человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для  существования   и  

прогресса которого необходимы мир,  сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

                         Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами изучения музыки являются: 

 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 



 

 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации. 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации. 



 

 

o устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

o общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей музыкального искусства, общее 

представление о музыкальной картине мира; 

o элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 
o  устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

o  общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей музыкального искусства, общее представление о 

музыкальной картине мира; 

  элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности 

 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

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

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности. 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности . 

 

 

                                                       Содержание учебного предмета 
Учебный материал  3-го класса играет кульминационную роль, поскольку вводит учащихся в искусство через закономерности музыки. 

Они получают представление об интонации как носителе смысла музыки, о развитии музыки, о формах её построения и ведущих музыкальных 

жанрах – от песни, танца, марша до оперы, балета, симфонии, концерта.  



 

 

 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Песня,  танец и марш перерастают в песенность, танцевальность и 

маршевость 

9ч 

2 Интонация 8ч. 

3 Развитие  музыки 10ч. 

4 Построение (формы) музыки 8ч 

                                                                Итого 35 ч 

 

Содержание программы 3 класса позволяет погрузить обучающихся в специфику музыкального искусства и является узловым в осознании его 

закономерностей. Музыка, как звучащее искусство, воспринимается как «искусство интонируемого смысла».  

Благодаря методу «забегания вперед и возвращения к пройденному» обучающиеся уже встречались в 1–2 классах с музыкой песенного, 

танцевального и маршевого характера. В 3 классе они осознают, что эти качества музыки весьма важны и играют в ней большую роль. Часто 

музыка бывает пронизана песенной мелодичностью, но не предназначена для пения. Или музыка охвачена танцевальными ритмами, но не 

создана для того, чтобы под нее танцевать. Маршевость, хотя и насыщена маршевыми ритмами, но не обязательно предназначена для 

марширования. Эти свойства музыки делают ее доступной и понятной для любого слушателя.  

Узловой темой 3-го года обучения является тема «Интонация». Она рассматривается в двух музыковедческих смыслах: в широком смысле – 

как воплощение художественного образа в музыкальных звуках; в узком смысле – как мелодический оборот, наименьшая часть мелодии, 

имеющая выразительное значение.  

К 3 классу обучающиеся уже осознали, что мелодия – «душа музыки», а мелодичность всегда связана прежде всего с песенностью, с пением, с 

интонацией человеческого голоса, с интонированием. Интонационная природа мелодии свидетельствует о песенном происхождении музыки, а 

сама мелодия связана с речевым и вокальным интонированием. Это позволяет воспринимать мелодию как интонационное содержание музыки.  

Реализация принципа сходства и различия позволяет обучающимся сравнивать разговорную и музыкальную речь, рассматривать наличие в 

музыке зерна-интонации, постигать особенности и взаимосвязи выразительных и изобразительных интонаций.  



 

 

Если музыка – «искусство интонируемого смысла», значит, она находится в постоянном движении. Музыковедческая проблема развития 

музыки освещается в 3 классе на основе принципов повтора и контраста. На том, что музыка располагает множеством элементов музыкальной 

речи, которые по аналогии с разговорной речью делят ее на предложения, эпизоды, периоды, части и пр. – пауза, цезура, фермата, долгий звук, 

движение мелодии вверх или вниз, тоника и т. д.  

Данная проблема рассматривается с точки зрения исполнительского развития и развития, заключенного в самой музыке. Опираясь на 

понимание «зерна-интонации», обучающиеся могут проследить за развитием мелодии, заложенном в произведении. Например, с помощью 

симфонической сказки С. Прокофьева «Петя и волк». Герои сказки, с темами которых школьники познакомились во 2 классе, вступают во 

взаимодействие. Знакомые интонации видоизменяются, развиваются, поскольку на протяжении всей сказки с героями происходят разные 

события.  

Развитие музыки непременно требует особой ее организации, оформления, формы. Это следующая узловая музыковедческая проблема, которая 

нашла свое отражение в содержании программы 3 класса в смысле конструкции музыкальных произведений. Построение (формы) музыки 

представлены в программе одночастными, двухчастными и трехчастными произведениями; музыкой, написанной в форме рондо и вариаций. 

При этом в качестве важнейших средств построения музыки рассматриваются простое и измененное (варьированное) повторение и контраст.  

Все эти музыковедческие проблемы раскрываются перед обучающимися в простой и доступной форме – с помощью включенных в программу 

музыкальных произведений для разных видов музыкально-творческой деятельности. Так, программа содержит произведения отечественных и 

зарубежных композиторов-классиков: А. Аренского, А. Алябьева, М.И. Глинки, А. Лядова, Н.А. Римского-Корсакова, М.П. Мусоргского, А.П. 

Бородина, П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, И. Стравинского, Р. Щедрина, И.С. Баха, Людвига ван Бетховена, В.А. Моцарта, К. Дебюсси, Ж. 

Бизе, Э. Грига, Ф. Шопена, Ф. Шуберта. А также народные песни и песни композиторов: А. Александрова, А. Аренского, И. Арсеева, С. 

Баневича, С. Бодренкова, Р. Бойко, Я. Дубравина, И. Дунаевского, Д. Кабалевского, М.М. Калининой, В. Калинни-кова, Е. Крылатова, Н. 

Метлова, М. Минкова, Славкина, С. Соснина, Г. Струве, Л. Хафизовой. 

1-я четверть – «Песня, танец, марш перерастают в песенность, танцевальность, маршевость»  

Темы: Открываем для себя новые качества музыки. Мелодичность – значит песенность? Танцевальность бывает не только в танцах. Где 

слышится маршевость? Встречи с песенно-танцевальной и песенно-маршевой музыкой.  

Идея четверти: осознание песенности, танцевальности, маршевости как важных, содержательно значимых качеств музыки.  

Песенные мелодии и песенные образы. Песенность в вокальной и инструментальной музыке. Вокализ. Танцевальные песни, отражение 

танцевальности в вокальной и инструментальной музыке. Песни маршевого характера. Маршевость в произведениях отечественных и 

зарубежных композиторов. Содержательные особенности песенно-танцевальной и песенно-маршевой музыки.  

Характеристика деятельности обучающихся:  



 

 

- Различать песенность, танцевальность и маршевость в музыке.  

- Анализировать жанрово-стилевые особенности музыкальных произведений и сравнивать их специфические особенности.  

- Передавать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой деятельности (пение, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, пластические движения, инсценирование песен, драматизация и пр.).  

- Узнавать и определять различные составы оркестров (симфонический, духовой, народных инструментов).  

- Создавать музыкальные композиции в различных видах исполнительской деятельности  

2-я четверть – «Интонация»  

Темы: Сравниваем разговорную и музыкальную речь. Зерно-интонация в музыке. Как связаны между собой выразительные и изобразительные 

интонации?  

Идея четверти: осознание музыки как звучащего, интонационно осмысленного вида искусства.  

Сопоставление разговорной и музыкальной речи. Общие черты: понижение и повышение интонации, усиление и ослабление звучания, акценты 

и паузы, знаки препинания, фразы, устремление к кульминации. Различия: возможность точной записи по высоте и по длительности 

музыкальной речи; отсутствие этого в разговорной речи, введение условных знаков для обозначения высоты интонации и длительности ее 

звучания. Мелодия – интонационно осмысленное музыкальное построение. Интонационная вырази-тельность исполнения: точное и 

сознательное выполнение пауз, выделение наиболее важных слов и слогов во фразе, наиболее важных звуков в мелодии, движение к 

кульминации, деление на фразы и пр. Зерно-интонация как отражение «зародыша» всех элементов музыкальной речи. Выразительные и 

изобразительные интонации, их неразрывное единство. Интонация – основа музыки  

Характеристика деятельности обучающихся:  

- Импровизировать на заданную и свободную темы.  

- Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства.  

- Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и различия.  

- Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации.  

- Осознавать жизненную основу музыкальных интонаций.  



 

 

- Анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и взаимодействии.  

- Исполнять и инсценировать совместно с одноклассниками песни, танцы, фрагменты из произведений музыкально-театральных жанров.  

- Воспроизводить мелодии с ориентацией на нотную запись.  

3-я четверть – «Развитие музыки»  

Темы: Почему развивается музыка? Какие средства музыкальной выразительности помогают развиваться музыке? Что такое исполнительское 

развитие? Развитие, заложенное в самой музыке. Что нового мы услышим в музыкальной сказке «Петя и волк».  

Идея четверти: осознание движения как постоянного состояния музыки, которая развивается во времени.  

Интонационное развитие музыки как отражение постоянных изменений в окружающей жизни, в чувствах, настроении, мыслях человека. 

Средства музыкальной выразительности и их роль в развитии музыки. Исполнительское развитие, характерное в основном для куплетной 

формы. Развитие, заложенное в самой музыке – динамическое, ладовое, темповое, тембровое, фактурное Характеристика деятельности 

обучающихся:  

- Распознавать и оценивать выразительность музыкальной речи, ее смысл.  

- Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов.  

- Сравнивать процесс и результат музыкального развития в произведениях разных форм и жанров.  

- Распознавать и объяснять разные виды развития музыкальных произведений.  

- Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музыкальных образов.  

- Воплощать в исполнении (в пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении) эмоциональное 

восприятие различных музыкальных образов и их развитие  

4-я четверть – «Построение (формы) музыки»  

Темы: Почему музыкальные произведения бывают одночастными? Когда музыкальные произведения имеют две или три части? Рондо – 

интересная музыкальная форма. Как строятся вариации? О важнейших средствах построения музыки.  

Идея четверти: осознание музыкальной формы как структуры, композиционного строения музыкального произведения.  



 

 

Организация музыкального произведения. Деление на большие и маленькие части с помощью различных элементов музыкальной речи (пауза, 

цезура, фермата, долгий звук, движение мелодии вверх или вниз, тоника и пр.). Структурные элементы музыкального произведения: мотив, 

фраза, предложение, период. Содержательно-образные основы построения музыки. Зависимость смены частей в произведениях от изменения 

характера музыки. Одночастная, двухчастная, трехчастная формы музыки. Форма рондо и форма вариаций. Повтор и контраст как важнейшие 

средства построения музыки.  

Характеристика деятельности обучающихся:  

- Соотносить художественно-образное содержание музыкального произведения с формой его воплощения в процессе коллективного 

музицирования.  

- Выражать собственные чувства и эмоции как отклик на услышанное музыкальное произведение.  

- Перечислять простые музыкальные формы.  

- Распознавать художественный замысел различных форм (построений) музыки (одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.).  

- Сравнивать музыкальные формы по принципу сходства и различия.  

- Исследовать и определять форму построения музыкального произведения.  

- Сольмизировать и сольфеджировать мелодии.  

- Участвовать в хоровом исполнении гимна Российской Федерации 

- Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музыкальных образов.  

- Воплощать в исполнении (в пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении) эмоциональное 

восприятие различных музыкальных образов и их развитие  

 

 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 



 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Примерный музыкальный  

материал 

Универсальные учебные действия Дата Примечание 

По 

плану 

Фак 

тически 

Песня, танец и марш перерастают в песенность, танцевальность и маршевость(9 ч.) 

1.  Повторение. Песня, 

танец, марш как  три 

коренные основы всей 

музыки («три кита»). 

«Песня о школе» – исполнение. 

«Мы – третьеклассники» – 

разучивание. 

Увертюра к опере «Кармен» Ж. 

Бизе – слушание. 

Наблюдать окружающий мир, 

вслушиваться в него, размышлять 

о нём; 

Проявлять личностное отношение 

при восприятии музыкальных 

произведений, эмоциональную 

отзывчивость 

02.09   

2.  Из песни, танца и марша 

образуются  

три кита 

«Ночь», «Золотые рыбки», 

«Царь Горох» из балета «Конёк-

Горбунок» Р. Щедрина 

(фрагменты) – слушание. 

«Мы – третьеклассники» – 

исполнение. 

«Скворушка прощается» Т. 

Попатенко – разучивание. 

«Полонез» Ф. Шопена –

слушание. 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных стилей и 

жанров; 

различать песенность, 

танцевальность и маршевость в 

музыке; 

исполнять различные по характеру 

музыкальные произведения; 

соотносить основные образно-

эмоциональные сферы музыки, 

специфические особенности 

произведений разных жанров; 

инсценировать  фрагменты опер, 

мюзиклов, опираясь на понятия 

песенность, танцевальность и 

маршевость в музыке; 

импровизировать (вокальная, 

танцевальная, инструментальная 

импровизации) в характере 

основных жанров музыки; 

08.09   

3.  Углубление понятия 

песенность. 

«Ночь» – слушание. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт»  

Э. Грига – разучивание главной 

мелодии и слушание фрагмента. 

«Скворушка прощается» – 

исполнение. 

Ария Сусанина из оперы «Иван 

Сусанин» М. Глинки – разучива- 

ние главной мелодии. 

15.09   

4.  Песенность в вокальной «Утро» (главная мелодия) – 22.09   



 

 

и инструментальной 

музыке. 

исполнение. 

«Скворушка прощается» – 

исполнение. 

Ария Сусанина – исполнение 

главной мелодии и слушание. 

осуществлять собственный 

музыкально-исполнительный 

замысел в пении и импровизациях. 

5.  Углубление понятия 

танцевальность. 

«Золотые рыбки» – слушание. 

«Мы – третьеклассники» – 

исполнение. 

«Мы – девочки» – разучивание. 

«Дружат дети всей Земли»  

Д. Львова-Компанейца -

разучивание. 

Главная мелодия «Арагонской 

хоты» М. Глинки – слушание и 

исполнение в ансамбле с 

учителем. 

29.09   

6.  Танцевальность в 

вокальной и 

инструментальной 

музыке. 

06.10   

7.  Углубление понятия 

маршевость. 

Мелодия из 3-й части Пятой 

симфонии Л. Бетховена – 

разучивание и слушание. 

«Мы – мальчики» – 

разучивание. 

«Царь Горох» – слушание и 

исполнение в ансамбле с 

учителем. 

13.10   

8.  Песенность, 

танцевальность и 

маршевость могут 

встречаться в одном 

произведении. 

«Мы – третьеклассники», «Мы 

– девочки», «Мы – мальчики» – 

исполнение. 

Прелюдии № 7 и № 20 Ф. 

Шопена (ля-мажор и до-минор) – 

слушание. 

Мелодия из 3-й части Пятой 

симфонии Л. Бетховена – 

слушание. 

 Произведения в исполнении 

20.10   

9.  Песенность, 

танцевальность и 

маршевость выводят нас 

на  музыкальные 

просторы.. 

27.10   



 

 

 

 

детских коллективов ДМШ 

Интонация (7 ч.) 

10.  Интонационное 

богатство музыкального 

мира.. 

«Скворушка прощается» – 

исполнение. 

«Болтунья» С. Прокофьева – 

слушание. 

«Барабан» Д. Кабалевского – 

разучивание. 

«Кто дежурные?»  

Д. Кабалевского – разучивание. 

Исследовать интонационно-

образную природу музыкального 

искусства; 

распознавать и эмоционально 

откликаться на выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки; 

сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство 

и различия; 

выявлять различные по смыслу 

интонации; 

Определять жизненную основу 

музыкальных интонаций; 

воплощать собственные 

эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-

творческой деятельности (пение, 

игра на музыкальных инструментах, 

импровизация, сочинение); 

анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные 

интонации; 

применять знание основных 

средств выразительности при 

анализе прослушанного 

музыкального произведения; 

передавать в собственном 

исполнении ( пение, игра на 

инструментах, музыкально-

пластическое движение) различные 

10.11   

11.  Сходство и различие 

музыкальной и 

разговорной речи. 

«Кто дежурные?» – исполнение. 

«Барабан» – исполнение. 

«Болтунья» – слушание. 

«Кузнец» И. Арсеева – 

разучивание. 

«Марш» Э. Грига – слушание 

17.11   

12.  Интонация – 

выразительно-смысловая 

частица музыки 

«Три подружки» («Резвушка», 

«Плакса», «Злюка») – 

слушание. 

«Перепёлочка» – исполнение в 

ансамбле с учителем. 

Мелодия из 3-й части Пятой 

симфонии Л. Бетховена – 

исполнение. 

«Кузнец» – исполнение. 

24.11   

13.  Выразительные и 

изобразительные 

интонации. 

«Доброе утро» – разучивание. 

«Кукушка» (швейцарская 

народная песня) – разучивание. 

Экспозиция 3-й части Пятой 

симфонии Л. Бетховена– 

слушание. 

«Кузнец» – исполнение в 

ансамбле с учителем. 

01.11   



 

 

14.  Выразительность и 

изобразительность в 

интонациях  

Темы петушка, Звездочёта, 

царя Дадона, воеводы Полкана 

из пролога оперы «Золотой 

петушок» Н. Римского-Корсакова 

– слушание. 

«Кукушка» – исполнение. 

«Доброе утро» – исполнение. 

«Котёнок и щенок» Т. 

Попатенко – разучивание. 

музыкальные образы; 

приобретать опыт музыкально-

творческой деятельности через 

слушание, исполнение  и сочинение; 

корректировать собственное 

исполнение; 

предлагать варианты 

интерпретации музыкальных 

произведений; 

оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность 

08.12   

15.  Мелодия – интонационно 

осмысленное 

музыкальное построение.  

«Доброе утро» – исполнение. 

«Кукушка» – исполнение. 

«Арагонская хота» М. Глинки – 

слушание и исполнение в 

ансамбле с учителем. 

«Котёнок и щенок» –

исполнение. 

15.12   

16.  Интонация – основа 

музыки. Обобщение. 

22.12   

Развитие музыки (10 ч.) 

17.  Знакомство с понятием 

развитие музыки. 
«Почему медведь зимой спит» 

Л. Книппера – разучивание. 

«Разные ребята» – исполнение. 

«Петя и волк» С. Прокофьева 

(развитие темы Пети) – 

слушание. 

«Марш» Ф. Шуберта – 

слушание. 

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального развития 

на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов; 

наблюдать средства музыкальной 

выразительности ( мелодия, темп, 

динамика, ритм, тембр, регистры, 

лад (мажор, минор) в музыкальном 

произведении и их роль в развитии 

воплощать музыкальное развитие 

образа в собственном исполнении: 

пении, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом 

движении; 

использовать  

 

29.12   

18.  Композиторское и 

исполнительское 

развитие музыки. 

«Разные ребята» – исполнение. 

«Игра в слова» (попевка) – 

разучивание. 

«Петя и волк» – развитие тем 

Пети, птички и утки – слушание. 

«Почему медведь зимой спит» – 

исполнение. 

19.01   



 

 

 

 

 

19.  Сходство и различие 

интонации в процессе 

развития музыки. 

«Игра в слова» – исполнение. 

«Почему медведь зимой спит» – 

исполнение. 

«Петя и волк» – развитие тем 

утки, кошки и волка – слушание. 

Знать основные принципы развития 

(повтор, контраст, вариационность ) 

в народной музыке и в 

произведениях композиторов. 

корректировать собственное 

исполнение; 

предлагать варианты 

интерпретации музыкальных 

произведений; 

оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность; 

инсценировать произведения 

различных жанров; 

Выражать свое эмоциональное 

отношение к музыкальным образам 

и в слове, рисунке, жесте, пении и 

др. 

 

26.01   

20.  Развитие музыки в 

процессе работы над 

каноном. 

«Во поле берёза стояла» 

(русская народная песня) – 

исполнение в 

ансамбле с учителем. 

«Песня о пограничнике» С. 

Бугославского – разучивание. 

«Купание в котлах» – сцена из 

балета «Конёк-Горбунок» 

Р. Щедрина – слушание. 

02.02   

21.  Развитие музыки в 

процессе работы над 

каноном. 

«Тихо – громко» И. Арсеева – 

разучивание. 

«Во поле берёза стояла» – 

исполнение. 

Финал Четвертой симфонии П. 

Чайковского (фрагмент) – 

слушание. 

«Песня о пограничнике» – 

исполнение. 

09.02   

22.  Знакомство с понятием 

кульминация. 

«Тихо – громко» – исполнение. 

«Песня о пограничнике» – 

исполнение. 

«Орлёнок» В. Белого – 

слушание. 

Чувствовать кульминацию 

музыкального произведения, 

передавать её средствами 

исполнения 

 

16.02   

23.  Интонационно-

мелодическое развитие 

музыки. 

Прелюдии № 7 и № 20 Ф. 

Шопена – слушание. 

«Со вьюном я хожу» (русская 

Различать мажор и минор; 

использовать и воплощать ладово-

гармоническое развитие музыки в 

01.03   



 

 

народная песня) – разучивание. 

«Любитель-рыболов» М. 

Старокадомского – разучивание. 

собственном музыкальном 

творчестве 

 

 

 

24.  Ладово-гармоническое 

развитие музыки. 

«Вальс» Ф. Шуберта – слушание. 

«Со вьюном я хожу» – 

исполнение. 

«Пьеса» («Аллегретто») Ф. 

Шуберта – слушание. 

«Любитель-рыболов» – 

исполнение. 

15.03   

25.  Развитие музыки в 

произведениях  

Э. Грига. 

«Со вьюном я хожу» – 

исполнение. 

«Утро» Э. Грига – исполнение 

главной мелодии и слушание 

фрагмента. 

«В пещере горного короля» из 

сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига –  

слушание. 

«Любитель-рыболов» – 

исполнение. 

Соотносить особенности 

музыкальной речи разных 

композиторов; 

Приобретать опыт музыкально-

творческой деятельности через 

слушание, исполнение. 

22.03   

26.  Обобщение по теме 

«Развитие музыки».  

 

«Детский альбом» П. И. 

Чайковского– слушание. 

Исполнение музыки по желанию 

учащихся и по выбору учителя. 

05.04   

Построение (формы) музыки (8 ч.)13.04 

27.  Введение в тему 

«Построение музыки». 

Одночастная форма 

произведения. 

«Песня о пограничнике» – 

исполнение. 

Главная тема «Песни 

Сольвейг» Э. Грига (из музыки к 

драме 

Г. Ибсена «Пер Гюнт») – 

разучивание. 

«Пастушья песня» (французская 

народная песня) – разучивание. 

сравнивать процесс и результат 

музыкального развития в 

произведениях разных форм и 

жанров; 

соотносить художественно-

образное содержание музыкального 

произведения с формой его 

воплощения; 

распознавать художественный 

07.04   



 

 

Главная тема 3-й части Шестой 

симфонии (маршевый эпизод) 

П.Чайковского – слушание. 

смысл различных форм построения 

музыки (одно-, двух-, трёхчастные, 

вариации, рондо); 

определять форму построения 

музыкального произведения и 

создавать музыкальные композиции 

(пение, игра на инструментах, 

музыкально-пластическое движение) 

на основе полученных знаний; 

анализировать и обобщать 

жанрово-стилистические 

особенности музыкальных 

произведений; 

инсценировать произведения 

различных жанров и форм; 

оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность; 

общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового, 

инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

28.  Двух- и трёхчастная 

формы музыкального 

произведения. 

«Пастушья песня» – 

исполнение. 

«Песня Сольвейг» – исполнение 

главной темы и слушание. 

Ария Сусанина – участие в 

исполнении. 

12.04   

29.  Знакомство с формой 

рондо. 

«Пастушья песня» – 

исполнение. 

«Классное рондо» – исполнение. 

«Зачем нам выстроили дом» Д. 

Кабалевского – разучивание. 

«Спящая княжна» А. Бородина 

– слушание. 

19.04   

30.  Вариационная форма 

построения музыки. 

«Спящая княжна» – слушание. 

«Зачем нам выстроили дом» – 

исполнение. 

«Со вьюном я хожу» 

исполнение. 

«Камаринская» – слушание и 

исполнение в ансамбле с 

учителем. 

26.04   

31.  Средства построения 

музыки – повторение и 

контраст.  

«Зачем нам выстроили дом» – 

исполнение. 

«Крокодил и Чебурашка» – 

исполнение. 

03.05   

32.  Повторение разделов «Со вьюном я хожу» 

исполнение. 

«Танец Анитры» из сюиты «Пер 

Гюнт» Э. Грига – слушание. 

анализировать и обобщать 

жанрово-стилистические 

особенности музыкальных 

произведений; 

инсценировать произведения 

различных жанров и форм; 

10.05   



 

 

оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность; 

общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового, 

инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

33.  Обобщение по теме 

«Построение музыки».   
«Песенка о капитане»  

И. Дунаевского из кинофильма 

«Дети капитана Гранта» – 

слушание. 

Увертюра И. Дунаевского из 

кинофильма «Дети капитана 

Гранта» – слушание. 

Подготовка к заключительному 

уроку-концерту. 

Определять форму построения 

музыкального произведения и 

создавать музыкальные композиции 

(пение, игра на инструментах, 

музыкально-пластическое движение) 

на основе полученных знаний; 

анализировать и обобщать 

жанрово-стилистические 

особенности музыкальных 

произведений; 

участвовать в коллективной, 

ансамблевой певческой 

деятельности. 

17.05   

34.  Подготовка к уроку - 

концерту 

24.05   

35 Итоговое обобщение  и 

повторение.  

Урок-концерт. 

Произведения  по желанию 

учащихся и по выбору учителя – 

слушание, исполнение. 

Осуществлять музыкально-

исполнительский замысел в 

коллективном музыкально-

поэтическом творчестве; 

корректировать собственное 

исполнение; 

предлагать варианты 

интерпретации музыкальных 

произведений; 

оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность; 

общаться и взаимодействовать в 

31.05   



 

 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового, 

инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально- технического обеспечения образовательного процесса 

Дидактическое обеспечение  Методическое обеспечение Цифровые образовательные ресурсы 

В. О. Усачёва, Л. В. Школяр. Музыка. 

Учебник. 3кл. М.: Баласс, 2012. 

 

Музыкальный материал к темам учебной 

программы по курсу «Музыка» 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов http://school – 

collection.edu/ru) 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 В результате изучения музыки ученик должен: знать/понимать: 

 слова и мелодию Гимна России; 
 выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 
 смысл понятий: "композитор", "исполнитель", "слушатель"; 

http://school/


 

 

 названия изученных жанров и форм музыки; 

 образцы музыкального фольклора, народные 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: 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

 определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

 определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных 

произведениях (фрагментах); 

 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении, игре на элементарных музыкальных 

инструментах; 

 исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия; 
 исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  для: 

 

 восприятия художественных образцов народной, классической и современной музыки; 

 исполнения знакомых песен; 

 участия в коллективном пении; 
 музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 
 передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами и др. 

 

 

 
 

 


