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Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

составлена с учетом психофизических особенностей слабослышащих и  

позднооглохших обучающихся 

По данной общеобразовательной программе предусмотрено обучение 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которые требуют  

создания для них особых образовательных условий. 

На основании ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273  

«Об образовании в РФ» обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) ведется в общеобразовательных  

классах в форме инклюзивного обучения, которое предполагает 

организацию индивидуального подхода при проведении уроков и  

дифференциацию материала при планировании уроков и заданий. 

Программа адаптирована для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей  

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при  

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и  

социальную адаптацию указанных лиц. Она построена с учетом специфики  

усвоения учебного материала детьми с ОВЗ. Представленная программа, 

сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой  

школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную  

направленность обучения. Учебная программа позволяют строить обучение  

с учетом психологических и возрастных особенностей младших  

школьников, на основе принципа вариативности. Благодаря этому 

закладывается возможность выстраивания дифференцированной работы на  

уроке при обучении детей с разным уровнем развития. 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся: 

Обучающиеся с нарушением слуха представляют собой разнородную  

группу не только по степени, характеру и времени снижения слуха, но  

и по уровню общего и речевого развития, наличию отсутствию 

дополнительных нарушений. 

В международной классификации снижение слуха разводится по 

четырем степеням в зависимости от средней его потери на частотах  

500 – 2000 Гц: 

- тугоухость I степени (26 - 40 дБ); 

- тугоухость II степени (41 - 55 дБ); 

- тугоухость III степени (56 - 70 дБ); 

- тугоухость IV степени (более 90 дБ). 

Дифференциация детей на группы по степени выраженности, 

характеру и времени наступления первичного нарушения слуха 

принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного  

маршрута - требуется оценка общего и речевого развития ребенка. 

Программа (вариант 2.2) - предназначена для образования: 

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми 

аппаратам и (или) имплантами), которые не достигают к моменту 

поступления в школу уровня развития (в том числе и речевого), близкого  

возрастной норме, но не имеют дополнительных ограничений здоровья, 

препятствующих получению НОО в условиях, учитывающих их общие и  

особые образовательные потребности, связанные, в том числе, с 

овладением словесной речью (в устной и письменной формах), 

(социальными) жизненными компетенциями; 

- слабослышащих и позднооглохших детей (со слуховыми аппаратам  

и (или) имплантами), имеющих при сохранном первичном интеллекте 

нарушения зрения (близорукость, дальнозоркость, выраженные нарушения,  

традиционно называемыми слепоглухими); 

- слабослышащих и позднооглохших детей (со слуховыми аппаратам  

и (или) имплантами), имеющих при сохранном первичном интеллекте 

нарушения опорнодвигательного аппарата (как обслуживающие себя, так и  

не обслуживающие, как ходящие, так и не ходящие); 



- слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми 

аппаратам и (или) имплантами), имеющих замедленный темп или  

неравномерное становление познавательной деятельности (нарушения  

внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов) и  

эмоционально-волевой сферы; 

- соматически ослабленных слабослышащих и позднооглохших  

обучающихся (со слуховыми аппаратами и (или) имплантами) (с 

нарушениями вестибулярного аппарата, врожденным пороком сердца,  

заболеваниями почек, печени, желудочно-кишечного тракта и другими 

поражениями различных систем организма); 

- глухих с кохлеарными имплантами, у которых до поступления в 

школу еще не удалось сформировать развернутую словесную речь; 

- глухих детей, которые к началу школьного образования достигли  

уровня развития, позволяющего им получать образование на основе  

Программы (вариант 2.2), владеющие фразовой речью и воспринимающие  

на слух и с индивидуальными слуховыми аппаратами хорошо знакомый  

речевой материал. 

При возникновении у слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося с сохранным интеллектом, но имеющего дополнительные 

отклонения в развитии, трудностей в освоении содержания Программы  

(вариант 2.2.) он может быть переведен на обучение по индивидуальному 

учебному плану с учетом его психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей. 

Обучение по Программе (вариант 2.2.) предполагает, что 

слабослышащий и позднооглохший обучающийся получает образование в  

пролонгированные сроки сопоставимое по итоговым достижениям к  

моменту завершения школьного обучения с образованием слышащих 

сверстников. 

Программа (вариант 2.2) предусматривает, что образовательный  

процесс на всех уроках, занятиях, во внеурочное время имеет  

коррекционно – развивающую направленность, обязательное включение 

предметов коррекционно – развивающей области, способствующих 

наиболее полноценному личностному развитию обучающихся, 

качественному образованию, социальной адаптации и интеграции в 

обществе. 

Особые образовательные потребности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся включают: 

- условия обучения, обеспечивающие образовательно – 

коррекционную направленность всего образовательного процесса основе  

коммуникативно - деятельностного и личностно - ориетированного 

подходов при обязательном создании слухоречевой среды, 

целенаправленном и систематическом развитии словесной речи (в устной и  

письменной формах), познавательной деятельности, расширении  

жизненных компетенций слабослышащих и позднооглохших детей;  

- обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы, 

способствующей качественному образованию и личностному развитию 

обучающихся, формированию активного сотрудничества детей в разных  

видах учебной и внеурочной деятельности, расширению их социального  

опыта, взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в том числе,  

имеющими нормальный слух; 

- преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности  

понимания происходящего ребенком и его социокультурным окружением;  

- специальную помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного 

опыта, впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений  

о будущем; 

- специальную помощь в осознании своих возможностей и 

ограничений; 



- учѐт специфики восприятия и переработки информации, овладения  

учебным материалом в процессе обучения слабослышащих и 

позднооглохших детей и оценке их достижений; 

- исключение формального освоения и накопления знаний; 

- использование на уроках, занятиях, во внеурочное время 

соотношения устной, письменной, устно - дактильной и жестовой речи с 

учетом их необходимости для качественного образования в условиях  

целенаправленного и систематического обучения детей словесной речи (в  

устной и письменной формах) в ходе всего образовательно - 

коррекционного процесса; 

- использование слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися в межличностном общении с детьми и взрослыми с 

нормальным и нарушенным слухом разных видов речи с учетом владения  

ими партнерами по общению и особенностей коммуникативной ситуации с  

целью реализации ребенком собственных познавательных, 

социокультурных и коммуникативных потребностей, разрешения 

возникающих трудностей и др.; 

- развитие умений обучающихся использовать устную речь по всему  

спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, 

выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять  

смысл высказывания и др.); 

- целенаправленное и систематическое развитие речевого слуха, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны,  

восприятия неречевых звучаний, включая музыку, как важного условия 

овладения обучающимися устной речью, речевым поведением, их более 

полноценного развития, качественного образования, социальной  

адаптации; 

- развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми 

аппаратами, звукоусиливающей аппаратурой коллективного и 

индивидуального пользования, следить за ее состоянием, оперативно  

обращаться за помощью в случае появления дискомфорта; 

- организация внимания слабослышащего и позднооглохшего ребенка 

к жизни близких людей, переживаниям близких взрослых и соучеников, 

специальная помощь в понимании взаимоотношений, связи событий,  

поступков и настроений, мотивов и последствий поступков своих и  

окружающих. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы базируется на художественно-образном, 

нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных 

пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки  

религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой 

фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в  

данной программе является введение ребенка в мир музыки через  

интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного 

порога», по выражению народного художника России Б.М. Йеменского, в 

мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на 

формирование семейных ценностей, составляющих духовное и  

нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов  

музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов 

мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к  

родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных  

фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и  

письменных форм бытования музыки как истоков творчества 

композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной 

традиции базируется на культурологическом подходе, который дает  

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как 

неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей 



возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью,  

разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире,  

специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее 

жанровостилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия  

музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики  

искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных  

результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу 

заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная 

ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и  

педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: 

увлеченность, триединство деятельности композитора — исполнителя — 

слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на 

отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих  

позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, 

воспитывает их музыкальный вкус. 

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 ребенка 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. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о 

музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической);  

в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах  

костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в  

составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ 

концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в  

создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, 

небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных  

инструментах, музыкантах и др. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 

воплощение образного содержания в исполнении дают возможность  

овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации  

различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших  

школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены 

основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения.  

Названия разделов являются выражением художественно-педагогической 

идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I классе носят 

пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с  

музыкой в широком жизненном контексте. 

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию  

подлежит опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

соответствующие знания и умения, проявляющиеся в различных видах  

музыкально-творческой деятельности. 

Данная программа не подразумевает жестко регламентированного 

разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое  

планирование художественного материала в рамках урока, распределение 

его внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации  

учителем той или иной художественно-педагогической идеи, особенностей 



и уровня музыкального развития учащихся каждого конкретного класса 

будут способствовать вариативности музыкальных занятий. 

Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог 

успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

Коррекционно-развивающие цели и задачи. 

Цель – приобщение к музыкальной культуре слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) как к неотъемлемой части  

духовной культуры через создание оптимальных условий для развития  

позитивных потенций ребенка, а также введение детей в многообразный  

мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию. 

Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и  

музыкальной деятельности; 

- формирование умений воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному произведению; 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноцелостному 

восприятию произведений музыкального искусства; 

- развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, 

дыхания, способности к свободной голосоподаче и голосоведению;  

- создание благоприятных предпосылок для коррекции просодических  

нарушений (восприятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, 

динамических изменений в музыкальных произведениях) и овладение 

обучающимися комплексом просодических средств, необходимых для  

реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации; 

- развитие слухового внимания, координации между дыханием и  

голосом; 

- формирование и охрана детского голоса с учетом 

психофизиологического и речевого развития обучающихся; 

- закрепление сформированной (на логопедических занятиях) 

артикуляции звуков; 

- формирование первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

В основу формирования программы по музыке для слабослышащих и  

позднооглохших обучающихся положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики Российской Федерации в 

области образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории РФ, светский характер  

образования, общедоступность образования, адаптация системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки);  

- принцип учѐта типологических и индивидуальных образовательных  

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного 

процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса,  

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 

"зоны его ближайшего развития" с учѐтом особых образовательных  

потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип комплексного подхода, использования в полном объѐме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и  

социальных потребностей обучающихся; 

- принцип преемственности при переходе обучающихся на II ступень  

обучения; 

- принцип целостности содержания образования. Содержание 

образования едино. В основе структуры содержания образования лежит не  

понятие предмета, а понятие "предметной области"; 



- принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами  

доступной им деятельности, способами и приѐмами познавательной и  

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной деятельности, в деятельность  

жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к  

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, 

в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьѐй. 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» с 5-8 

класс – 1 час в неделю- 34 ч в год 

4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют  

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной  

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки  

системы начального общего образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;  

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии  

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого  

народа; 

·формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к  

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с  

учѐтом позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им;  

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных  

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств  

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;  

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через  

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной  

культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и  

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей  

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия еѐ самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою  

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 



ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении  

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и  

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять  

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты  

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного  

развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений,  

обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

Практическое применение программы способствует формированию  

устной речи слабослышащих и позднооглохших обучающихся, проведению  

элементарного анализа музыки – определение характера, доступных 

средств музыкальной выразительности, различение и узнавание на слух  

неоднократно прослушанных пьес или фрагментов из них, высказывание  

отношения к прослушанному. 

У детей целенаправленно развиваются двигательные навыки. 

Декламация песен под музыку, использование фонетической ритмики  

способствует совершенствованию произносительных навыков школьников,  

игры на элементарных инструментах, инсценирование фрагментов 

музыкальных сказок предполагают развитие исполнительских навыков, что 

важно для устной коммуникации слабослышащих со слышащими. 
 

Музыка в жизни, жизнь в музыке. Симфонии № 5 (финал) А. Глазунова. Текст-сообщение 

«Чем нам запомнилась музыка Э. Грига?». Музыкальная рефлексия (сочинение и 

импровизация) «Мои мысли о главном в ―ПерГюнте‖». 

Восприятие музыки — как умение слышать музыку и размышлять о ней. Создание 

музыкальной композиции с использованием пройденной музыки на сюжет рассказа Б. 

Шергина. Сочинение и импровизация «Волшебная флейта Ли Бо»: рождение мелодии по 

аналогии с поэтической формой «вслед за кистью» — 

«музыка вслед за стихами»



Законы художественного творчества. Соната № 17 Л. Бетховена. Симфонии № 5 Д. 
 

Шостаковича. Музыкально-драматическая импровизация Создание музыкально-

сценического фрагмента по мотивам сцены из комедии У. Шекспира «Сон 

в летнюю ночь». 
 

Содержание тем учебного курса (7 класс) 
 

Законы жизни — законы музыки. Музыкально-аналитическая деятельность 

Характеристика особенностей развития в сцене письма Татьяны из оперы П. Чайковского 

«Евгений Онегин» 

 

Оперная драматургия как синтетическое действие. Музыкальные фрагменты. 
 

П. Чайковского (опера «Пиковая дама»). Проектная деятельность На основе музыки П. 

Чайковского. Сочинение и импровизация Сочинение коротких тем («мечта», «полѐт», 

«тревога», «воля») 

Композитор и время. Симфония № 6 Н. Мясковского. Сочинение и импровизация Опыт 

сочинения мелодии в разных ладах на стихи китайского поэта Ли Бо. Проектная 

деятельность. Создание презентации «Пути джаза». Музыкально-аналитическая 

деятельность Особенности музыки Дж. Гершвина. 

 
 

Содержание тем учебного курса (8 класс) 
 

Наши великие современники. Взаимосвязь понятий «музыка», «время», «событие» в 

единстве процесса восприятия искусства. Рассмотрение этих понятий с точки зрения 

содержания музыкального искусства — искусства временного, образного, событийного. 

Музицирование Вокальное освоение тематического материала прошлых эпох, ставших 

основой вариационных фор XX в 

 

Стиль — это человек. И. С. Бах — вершина барокко и cantus firmus нового времени. Новый 

стиль в зеркале прошедших эпох, музыка прошлого — в зеркале нового времени. 

Хранители традиций и их ниспровергатели. 

 

В поисках новых звуков. Полихудожественная деятельность Освоение синтезатора в 

процессе создания (с помощью встроенных пресетов) звукового оформления к 

литературно-музыкальной композиции. Авторская песня и рок-музыка как новый взгляд на 

содержание музыки и средства его выражения. Сочинение песни в духе авторской (на 

собственный текст) 

 

Homo cantor — человек поющий. Прекрасное пение — belcanto — вершина вокального 

искусства. Проектная деятельность Великие мастера бельканто.



Истоки оперы как произведения искусства — в истинном переживании, исходящем из 
 

мысли, выраженной в слове, рождающем и само пение. Тексты – сообщения Основные 

оперные жанры. Моя любимая ария. Музицирование. 

 
 

Музыкальное искусство как 
 

искренняя речь, обращѐнная к людям. Искусство не цель, но средство говорить с 

людьми — некоторые особенности оперного творчества М. Мусоргского (сцены из оперы 

«Борис Годунов»). Народная драма — новый оперный жанр. Характеристика Руси 

Смутного времени.



Тематическое планирование (5 класс) 
 
 
 

№ Название раздела (темы) 
 
 

1. Искусство слышать, искусство видеть 
 

2. Истоки творчества 
 

3. Образный язык искусства 
 

4. Путь к слушателю, читателю, зрителю 

Количество 

часов 
 

6 
 

8 
 

9 
 

11 
 

Итого: 34ч. 
 
 
 

Тематическое планирование (6 класс) 
 

№ Название раздела (темы) 
 

1. Музыка в жизни, жизнь в музыке 
 
 
 

2. Восприятие музыки — как умение слышать музыку и размышлять 
 

о ней 
 

3. Законы художественного творчества 

 
 

Количество 

часов 

6 
 
 
 

14 
 
 
 

14 
 
 
 

Итого: 34 ч. 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование (7 класс) 
 
 
 

№ Название раздела (темы) 
 
 

1. Законы жизни — 

законы музыки 

2. Оперная драматургия как синтетическое действие 
 

3. Композитор 

и время 

Количество 

часов 
 

6 
 

17 
 

11 

 

Итого: 34



Тематическое планирование (8 класс) 
 
 

№ Название раздела (темы) 
 

1. Наши великие 
 

современники 

Количество 

часов 

12 

 

2. Стиль — это чело- век 8 
 
 

3. В поисках новых 4 

звуков 

4. Homo cantor — человек поющий 2 
 
 

5. Музыкальное искусство как искренняя речь, обращѐннаяк 8 
 

людям 
 

Итого: 34 


