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                                      Пояснительная записка  

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для обучающихся с 
задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, (Утвержден приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287), Федеральной адаптированной 
образовательной программой основного общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Утверждена приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1025), федеральной  рабочей 
программы основного общего образования «Музыка». 
 

                      Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

 Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий 
во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя 
интонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, 
разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, 
с одной стороны, высокий уровень обобщённости, с другой – глубокая степень 
психологической вовлечённости личности. Эта особенность открывает уникальный 
потенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений 
с самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальным 
искусством. 
 Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и 
свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная 
рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не 
требующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ 
мышления и мировоззрение представителей других народов и культур. 
Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и 
социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и 
передачи идей и смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в народной, 
духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. Особое значение 
приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укрепления национальной 
идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией 
культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю систему мировоззрения предков, 
передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком – 

подсознательном – уровне. 
Музыка – временнóе искусство. Всвязи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса 
психических качеств личности, особенно обучающегося с ЗПР, является способность 
музыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных 
связей и логики развития событий, обогащать индивидуальный опыт в предвидении 
будущего и его сравнении с прошлым. 
 Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 
ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения 
и навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и 
самопринятию личности. Таким образом музыкальное обучение и воспитание вносит 
огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие ребёнка, формирование всей 
системы ценностей. 

Учебный предмет «Музыка», входящий в предметную область «Искусство», 
способствует эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, формированию 
способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, 
другим людям, Отечеству и миру в целом, коррекции и развитию эмоциональной сферы, 
социализации обучающихся с ЗПР. Учебный предмет развивает у обучающихся с ЗПР 



творческое воображение, ассоциативно-образное мышление, умение воспринимать 
информацию, передаваемую через художественные образы. 

Овладение основами музыкальных знаний на уровне основного общего 
образования должно обеспечить формирование основ музыкальной культуры и 
грамотности как части общей и духовной культуры обучающихся, развитие музыкальных 
способностей обучающихся с ЗПР, а также способности к сопереживанию произведениям 
искусства через различные виды музыкальной деятельности, овладение практическими 
умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Музыка» с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Для обучающихся с ЗПР характерен 
сниженный уровень развития учебно-познавательной деятельности, при котором 
отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный 
темп либо неравномерное их становление). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 
восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и 
целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие овладение 
программным материалом. Слабая произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 
поведении и деятельности обучающихся с ЗПР оказывают влияние на продуктивность 
учебной деятельности на уроках музыки. Для обучающихся с ЗПР характерна 
удовлетворительная обучаемость, но часто она избирательная и неустойчивая и зависит от 
уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 
актуального эмоционального состояния. В связи с этим в образовательном процессе 
используются специальные приемы, позволяющие корректировать и ослаблять 
проявления нарушений в развитии обучающихся. Особое внимание уделяется 
формированию жизненных компетенций. Посредством привлечения обучающихся с ЗПР к 
духовной составляющей предмета у них формируются устойчивые нравственные позиции, 
культурные ценности, социально значимые интересы и увлечения. Расширение кругозора 
способствует повышению общего уровня культурного развития обучающегося с ЗПР, его 
социальной адаптации, осознанию себя членом общества с его культурой и традициями. 
Освоение предмета «Музыка» направлено на: 
▪ приобщение обучающихся с ЗПР к музыке, осознание через музыку жизненных 
явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 
▪ расширение музыкального и общего культурного кругозора обучающихся; 
воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 
других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 
▪ развитие творческого потенциала, ассоциативно-образного мышления, 
воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах 
музыкальной деятельности; 
▪ развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 
произведения искусства по законам гармонии и красоты; 
▪ овладение основами музыкальной грамотности с опорой на специальную 
терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную 
грамоту, способствующей эмоциональному восприятию музыки как живого образного 
искусства во взаимосвязи с жизнью. 
В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 
«Музыка» способствует формированию у обучающихся с ЗПР потребности во 
взаимодействии с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, 
социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 
основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 
мировой культуры. 
Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 
обеспечения достижения образовательных результатов, рекомендованных 
образовательной организации. Музыкальный и теоретический материал модулей, 



связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-

национальным компонентом. 
Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль для эстетического развития и 
духовно-нравственного воспитания обучающихся с ЗПР и в то же время обнаруживает 
существенный коррекционный потенциал. В процессе обучения учитываются 
особенности развития обучающихся с ЗПР, препятствующие освоению учебного 
предмета. Снижение развития понятийно-абстрактного мышления затрудняет у 
обучающихся с ЗПР понимание художественного смысла музыкального произведения и 
его анализ. Им тяжело воспринимать сложную мелодию, в то время как простые 
воспринимаются легче. Недостаточность аналитико-синтетической деятельности и 
особенности осмысленного восприятия осложняют различение на слух музыкальных 
инструментов и их звучания. Нарушения в развитии эмоциональной сферы влияют на 
восприятие настроения музыкального произведения, его эмоционально-образного 
содержания. Обучающиеся с ЗПР затрудняются в различении тонких эмоциональных 
граней музыки, передаваемого композитором характера музыкального произведения. 
Ограниченный словарный запас препятствует вербальному выражению переживаемых 
чувств по прослушанному музыкальному произведению. Ослабленная память 
обучающихся с ЗПР, снижение ее объема может затруднять запоминание текста песен и 
теоретический материал с соответствующей терминологией.  
Поэтому коррекционная направленность уроков музыки предполагает включение заданий 
на развитие внимания, приемов запоминания, ассоциативно-образного мышления, чувства 
ритма. Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Музыка» необходим 
подбор эмоционально привлекательного и доступного музыкального материала, 
дополнительная визуализация и наглядность при изучении теоретического материала, 
регулярная смена видов деятельности на уроке, поощрение любых проявлений 
активности, включение специальной речевой работы по разъяснению новых терминов и 
пополнению словаря. Особое значение следует уделять обеспечению эмоциональной 
привлекательности занятий. Личностное, коммуникативное, социальное развитие 
обучающихся с ЗПР определяется стратегией организации их музыкально-учебной, 
художественно-творческой деятельности. Важным становится поощрение инициативы 
обучающегося с ЗПР включаться в музыкально-творческую деятельность класса и 
образовательной организации, внимание и уважение к музыкальным увлечениям 
учащихся. 
Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи 
учителю музыки в создании рабочей программы по учебному предмету «Музыка». Она 
позволит учителю: 
1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования; 
2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 
учебного предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 
изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 
г.); Примерной основной образовательной программой основного общего образования (в 
редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию); Примерной программой воспитания (одобрена 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); 
3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 
конкретного региона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в 
рабочей программе примерное распределение учебного времени на изучение 



определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 
деятельности для освоения учебного материала. 
 

Цель изучения учебного предмета «Музыка» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, 
развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 
Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 
образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 
Основная цель реализации программы – воспитание музыкальной культуры как части всей 
духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 
воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 
специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 
эстетического восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-

смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование 
художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 
Впроцессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 
направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в 
единстве эмоциональной и познавательной сферы; 
2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 
музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между 
людьми разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 
3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 
интонационно-содержательной деятельности. 
Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 
▪ приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 
психологический опыт эмоционально-эстетического переживания; 
▪ осознание социальной функции музыки,стремление понять закономерности 
развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования 
музыки в человеческом обществе, специфики её воздействия на человека; 
▪ формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 
искусства;воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других 
людей,приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия; 
▪ формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 
музыкального искусства;освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных 
для различных музыкальных стилей; 
▪ развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование 
в предметных умениях и навыках, в том числе: 
− слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия 
музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным 
музыкальным произведением); 
− исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных 
музыкальных инструментах; 
− музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 
двигательное моделирование и др.); 
− творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 
представления); 
− исследовательская деятельность на материале музыкального искусства; 
▪ расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 
достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 
профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 
музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 



Специальной целью реализации программы предмета «Музыка» в отношении 
обучающихся с ЗПР является расширение их музыкальных интересов, обеспечение 
интеллектуально-творческого развития, развитие активного познавательного поиска в 
сфере искусства, стимулирование самостоятельности в освоении различных учебных 
действий.  
Достижение перечисленных выше целей обеспечивается решением следующих задач: 
▪ формирование музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как неотъемлемой 
части их общей духовной культуры, освоение музыкальной картины мира; 
▪ воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 
разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием, 
эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 
музыкальному самообразованию; 
▪ развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 
восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного 
вкуса, общих музыкальных способностей; 
▪ развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие 
музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения; 
▪ освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 
специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной 
природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 
▪ развитие творческих способностей учащихся, овладение художественно-

практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой 
деятельности (слушание музыки, пение, музыкально-пластическое движение, 
драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с 
применением информационно-коммуникативных технологий); 
▪ передача положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного в 
музыкальном искусстве в его наиболее полном виде; 
▪ коррекция и развития эмоциональной сферы обучающегося с ЗПР посредством 
приобщения к музыке, выражения своих эмоций через восприятие музыкальных 
произведений, переживание и осознание своих чувств через проживание музыкального 
образа; 
▪ коррекция и развитие памяти, ассоциативно-образного мышления посредством 
заучивания музыкального материала и текстов песен, понимания средств музыкальной 
выразительности; 
▪ совершенствование речевого дыхания, правильной артикуляции звуков, 
формирование способности вербального выражения чувств, обогащение словаря. 
 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по музыке 

Изучение учебного предмета «Музыка» вносит свой вклад в общую систему 
коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.  
Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 
принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у 
обучающегося возникает интерес к художественной деятельности вообще и музыке в 
частности. 
Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую очередь эстетическому и 
духовно-нравственному развитию, воспитанию патриотизма. Кроме того, учитель музыки 
должен поддерживать тесную связь с другими участниками сопровождения (учителем по 
основным предметам, педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом). Они помогут определить индивидуальные особенности обучающихся с 
ЗПР и учитывать их в образовательном процессе, подбирать средства обучения в 
соответствии с образовательными потребностями каждого ученика. 



Учитель музыки должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, поскольку 
распевание на уроках музыки способствуют правильному речевому дыханию и 
артикуляции.  
Взаимосвязь учителя музыки и педагога-психолога заключается в учете психологических 
рекомендаций в реализации индивидуального подхода к обучающимся, соблюдении 
этапности работы по формированию произвольной регуляции деятельности и поведения.  
Учителю музыки следует придерживаться приведенных ниже общих рекомендаций: 

▪ следует преподносить новый материал развернуто, пошагово и закреплять его на 
протяжении нескольких занятий; 
▪ при введении новых терминов следует использовать визуальную опору, 
учитывать разную возможность обучающихся с ЗПР активно использовать их в 
самостоятельной речи, предусматривать помощь (в виде опорных карточек) при 
употреблении или использовании терминологии; 
▪ следует производить отбор музыкального материала с позиции его доступности, 
при этом сохраняя общий базовый уровень; 
▪ следует постоянно разнообразить содержание проводимых занятий, 
мотивировать учащихся к изучению предмета; 
▪ необходимо обращать внимание на общее состояние подростка, осуществляя при 
необходимости гибкую корректировку адресуемых ему заданий. 
Обучающиеся с ЗПР также нуждаются в том, чтобы на уроках музыки учитель постоянно 
побуждал их высказываться, давать словесный отчет по совершаемым учебным 
действиям; способствовал осознанности изучаемого материала посредством установления 
обратной связи; разъяснял пользу изучаемого материала, связь с жизненными ситуациями 
и применимость полученных знаний в жизни, формировал мотивацию слушания музыки 
за пределами урока.  
В основе построения материала по учебному предмету «Музыка» лежит модульный 
принцип. В результате освоения предмета «Музыка» обучающиеся формируют 
представления о музыке как о виде искусства, значении музыки в художественной 
культуре, об основных жанрах народной и профессиональной музыки, о формах музыки, 
характерных чертах и образцах творчества крупнейших русских и зарубежных 
композиторов, видах оркестров, известных инструментах, выдающихся композиторах и 
музыкантах-исполнителях, приобретают навыки эмоционально-образного восприятия 
музыкальных произведений, определения на слух произведений русской и зарубежной 
классики, образцов народного музыкального творчества, произведений современных 
композиторов, исполнения народных песен, песен композиторов-классиков и 
современных композиторов, выявления общего и особенного при сравнении музыкальных 
произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки, 
музыкальных жанрах, стилевых направлениях, различения звучания отдельных 
музыкальных инструментов, видов хора и оркестра.  
 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 
содержании образования по предмету «Музыка» 

Основными видами учебной деятельности обучающихся с ЗПР являются: слушание 
музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, 
драматизация музыкальных произведений. Примерная тематическая и терминологическая 
лексика соответствует ООП ООО. Для обучающихся с ЗПР существенным является 
приемы работы с лексическим материалом по предмету «Музыка». Проводится 
специальная работа по введению в активный словарь обучающихся соответствующей 
терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна 
визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для 
актуализации терминологии. 



Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 
допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки 
учебных тем, форм и методов освоения содержания. 
 

Структура программы по предмету «Музыка» 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями 
(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 
программой начального образования и непрерывность изучения предмета и 
образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 
модуль № 1 «Музыка моего края»; 
модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 
модуль № 3 «Музыка народов мира»; 
модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 
модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 
модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 
модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»; 
модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 
модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления». 
 

                  Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область 
«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 
8 класс включительно (1 час в неделю). 

Содержание учебного предмета «Музыка», представленное в  рабочей программе, 
соответствует ФГОС ООО,  основной образовательной программе основного общего 
образования,  адаптированной основной образовательной программе основного общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития. 
 Предлагаемый вариант тематического планирования может служить примерным 
образцом при составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация 
вправе самостоятельно разработать и утвердить иной вариант тематического 
планирования, в том числе с учётом возможностей внеурочной и внеклассной 
деятельности, эстетического компонента Программы воспитания образовательного 
учреждения.  
 При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная 
организация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с 
организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 
организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 
Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 
обучающихся с ЗПР, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе 
основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной 
программы, как «Изобразительное искусство», «Литература», «География», «История», 
«Обществознание», «Иностранный язык» и др. 
 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

 
Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как история развития 

человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика 
Д. С. Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств 
(в том числе и музыкального искусства) — показатель культуры всего общества в целом и 
каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти — 

важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной 



среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, 
социализацию личности учащихся. 

Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 
интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 
включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с 
жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества 
отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на дан-

ном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой 
выражения личной творческой инициативы школьников, результатов художественного со-

трудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем 
мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и 
ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта 
музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 
отечественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного 
и познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется 
целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм 
сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом 
процессе. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 
взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, 
метапредметных и предметных. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
ценностное отношение к достижениям своей Родины – России в музыкальном искусстве, 
музыкальным традициям разных народов, проживающих в родной стране; 
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; 
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 
искусства; 
установка на осмысление опыта прослушивания произведений классической музыки; 
умение управлять собственным эмоциональным состоянием благодаря музыкальному 
воздействию; 
способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, волевом 
развитии) и проявление стремления к их преодолению; 
способность к саморазвитию, умение оценивать собственные возможности, склонности и 
интересы; 
освоение культурных форм выражения своих чувств;  
умение передать свои впечатления так, чтобы быть понятым другим человеком. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
использовать логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, устанавливать 
аналогию в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 



музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
применять знаки и символы для решения учебных задач (владение элементарной нотной 
грамотой); 
аргументировать свою позицию, мнение; 
с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 
результатам прослушивания музыкальных произведений. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств при прослушивании музыкальных произведений;  
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 
и целями общения: осознанно строить речевое высказывание о содержании, характере, 
особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 
соответствии с задачами коммуникации. 
продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 
внешкольной музыкально-эстетической деятельности. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
владеть основами самоконтроля, самооценки и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности; 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 
понимать причины, по которым не был достигнут результат деятельности. 
анализировать причины эмоций; 
регулировать способ выражения эмоций. 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся с ЗПР основ 
музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 
потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных 
формах, органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 
Обучающиеся, освоившие АООП ООО ЗПР по предмету «Музыка»: 
осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 
неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на 
эту тему, используя опорную схему; 
воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 
цивилизационное явление; имеют представление об отечественных мастерах музыкальной 
культуры, испытывают гордость за них; 
сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 
идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают 
на слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки 
своей национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу 
следующим поколениям музыкальной культуры своего народа); 
понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные 
вкусы и настроения, включённого в развитие политического, экономического, 
религиозного, иных аспектов развития общества. 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 
сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 
 



5 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: 
знать музыкальные традиции своей республики, края, народа. 
Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 
различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки с 
помощью учителя; 
определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 
духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов с использованием дополнительной 
визуализации. 
Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 
различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки с 
помощью учителя; 
определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 
духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов с использованием дополнительной 
визуализации. 
Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 
исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков с помощью 
учителя; 
характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры 
наиболее известных сочинений с помощью подробного опросного плана. 
Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 
характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, 
приводить примеры наиболее известных сочиненийс помощью подробного опросного 
плана. 
Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»: 
различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной 
музыки с использованием опорных карточек; 
исполнять произведения русской и европейской духовной музыки с помощью учителя1; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора с помощью 
визуальной опоры. 
Модуль № 7«Жанры музыкального искусства»: 
исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных и 
музыкально-театральных жанров с помощью учителя. 
Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 
определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств с 
помощью подробного опросного плана; 
- различать и анализировать средства выразительности разных видов искусствс помощью 
подробного опросного плана. 
Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления»: 
различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных 
инструментов, входящих в их состав с помощью визуальной опоры; 
исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности с 
помощью учителя. 
У обучающихся с ЗПР будут сформированы:  
первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 
основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 
и музыкальной деятельности; 
представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

 
1Здесь и далее курсивом обозначаются планируемые предметные результаты, которые могут быть потенциально 
достигнуты обучающимся с ЗПР, но не являются обязательными. 



профессионального музыкального творчества. 
Обучающиеся с ЗПР научатся: 
понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 
общества; 
эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 
воплощаемые в музыкальных произведениях; 
приводить примеры выдающихся отечественных и зарубежных музыкальных 
исполнителей и исполнительских коллективов с использованием справочной информации; 
понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
иметь представление о терминах и понятиях (в том числе народная музыка, жанры 
народной музыки, жанры музыки, музыкальная интонация, мотив, сценические жанры 
музыки, либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор, средства музыкальной 
выразительности: мелодия, темп, ритм, динамика, тембр, лад);  
воспринимать музыку как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 
выразительные и изобразительные интонации, узнавать и различать характерные черты 
музыки разных композиторов; 
иметь представление о значении народного песенного и инструментального музыкального 
творчества как части духовной культуры народа;  
ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной музыки;  
определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому музыкальному 
фольклору; перечислять русские народные музыкальные инструменты и определять на 
слух их принадлежность к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 
приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики, 
содержащие народные музыкальные интонации и мотивы с использованием справочной 
информации;  
иметь представление о характерных признаках классической и народной музыки; 
иметь представление о специфике воплощении народной музыки в произведениях 
композиторов; 
воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций своего народа и 
других народов мира; 
исполнять разученные музыкальные произведения вокальных жанров (хор, ансамбль, 
соло); 
воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 
особенности музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных 
инструментах);  
понимать с помощью учителя существование в музыкальном произведении основной 
идеи, иметь представление о средствах воплощения основной идеи, интонационных 
особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения; 
узнавать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, темп, ритм, тембр, 
динамика, лад); 
понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  
владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
применять в творческой деятельности вокально-хоровые навыки при пении с 
музыкальным сопровождением; 
проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности. 
 

6 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: 
характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, 
творческих коллективов своего края при необходимости с использованием опорных 
карточек. 
Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 



определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному 
фольклору, к музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири, 
используя опорные карточки (не менее трёх региональных фольклорных традиций на 
выбор учителя). 
Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 
различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в 
сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров), при необходимости, используя опорные карточки. 
Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 
определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных 
стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм), используя визуальную 
поддержку. 
Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 
различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, 
произведение, исполнительский состав, при необходимости, используя дополнительную 
визуализацию; 
исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских 
композиторов с помощью учителя. 
Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»: 
различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной 
музыки,используя опорные карточки, используя опорные карточки; 
исполнять произведения русской и европейской духовной музыки с помощью учителя; 
приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора, используя 
визуальную поддержку. 
Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»: 
иметь представление о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного 
жанра. 
Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 
создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия произведения 
другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения, 
озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные пары 
произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора. 
Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры  
и направления»: 
определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки при 
необходимости с использованием смысловой опоры; 
различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных 
инструментов, входящих в их состав, при необходимости, используя визуальную 
поддержку; 
исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 
Обучающиеся с ЗПР: 
научатся определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 
героических, романтических, эпических); 
будут иметь представление о терминах и понятиях (в том числе сценические жанры 
музыки, либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор); 
смогут различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и театральной 
музыки (в том числе опера, балет, мюзикл и оперетта); 
смогут выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний об интонационной природе музыки; 
научатся понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 
жанров; 
научатся различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 



музыкальных произведений с помощью педагога; 
научатся производить интонационно-образный анализ музыкального произведения с 
использованием справочной информации; 
будут иметь представление об основном принципе построения и развития музыки; 
будут иметь представление о взаимосвязи жизненного содержания музыки и музыкальных 
образов; 
будут иметь представление о терминах и понятиях (в том числе стили музыки, 
направления музыки, джазовая музыка, современная музыка, эстрада); 
смогут приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики, 
содержащие народные музыкальные интонации и мотивы с использованием справочной 
информации; 
научатся определять на слух тембры музыкальных инструментов (классических, 
современных электронных; духовых, струнных, ударных); 
научатся различать виды оркестров: симфонический, духовой, русских народных 
инструментов, эстрадно-джазовый; 
научатся определять стили, направления и жанры современной музыки с использованием 
справочной информации; 
научатся исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 
культуру звука; 
научатся определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 
русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы с 
использованием справочной информации; 
будут иметь представление о характерных чертах и образцах творчества крупнейших 
русских и зарубежных композиторов; 
будут иметь представление об общем и особенном при сравнении музыкальных 
произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 
научатся понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 
основе осознания специфики языка каждого из них; 
научатся различать средства выразительности разных видов искусств; 
будут иметь представление о терминах и понятиях (в том числе музыкальная интонация, 
изобразительность музыки, средства музыкальной выразительности); 
научатся применять в творческой деятельности вокально-хоровые навыки при пении с 
музыкальным сопровождением; 
научатся узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 
особенности музыки в исполнительской деятельности. 
 

7 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: 
исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов 
своей малой родины, при необходимости с поддержкой учителя. 
Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 
объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности 
профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны, при необходимости, 
используя план рассказа. 
Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 
определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской, 
латино-американской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к 
отдельным самобытным культурно-национальным традициям, при необходимости, 
используя визуальную опору. 
Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 
различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, 
произведение, исполнительский состав, при необходимости, используя визуальную 



поддержку; 
характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения с 
использованием смысловой опоры. 
Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 
характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 
композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения, при 
необходимости, используя визуальную опору. 
Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»: 
различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной 
музыки; 
исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 
приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 
Модуль № 7«Жанры музыкального искусства»: 
различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, 
вокальные и инструментальные и т. д.), знать их разновидности, приводить примеры. 
Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 
высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных 
особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения, при необходимости по 
опросному плану. 
Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления»: 
определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 
различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных 
инструментов, входящих в их состав, при необходимости, используя визуальную 
поддержку; 
исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 
Обучающиеся с ЗПР: 
научатся различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и театральной 
музыки (в том числе опера, балет, мюзикл и оперетта), симфонической музыки; 
смогут называть основные жанры светской музыки малой (баллада, ноктюрн, романс, 
этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, концерт и т.п.) с использованием 
справочной информации;  
будут иметь представление о терминах и понятиях (в том числе духовная музыка, 
знаменный распев); 
научатся различать особенности тембрового звучания различных певческих голосов 
(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных); 
будут называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 
альт, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса по визуальной опоре; 
научатся определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 
народные, академические; 
научатся определять произведения русских композиторов-классиков (в том числе П.И. 
Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки) с использованием справочной 
информации; 
научатся узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 
рондо) с использованием визуальной опоры; 
научатся владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы с использованием 
справочной информации; 
научатся понимать существование в музыкальном произведении основной идеи, иметь 
представление о средствах воплощения основной идеи, интонационных особенностях, 
жанре, исполнителях музыкального произведения; 
научатся узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 
образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов с 



использованием справочной информации; 
научатся перечислять характерные признаки современной популярной, джазовой и рок-

музыки с использованием справочной информации; 
научатся эмоционально-образно воспринимать музыкальные произведения; 
будут иметь представление об особенности интерпретации одной и той же 
художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 
будут иметь представление об интерпретации классической музыки в современных 
обработках; 
научатся определять характерные признаки современной популярной музыки с 
использованием справочной информации; 
научатся называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла 
и др. с использованием справочной информации;  
научатся творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
будут участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 
формы индивидуального и группового музицирования; 
научатся применять современные информационно-коммуникационные технологии для 
записи и воспроизведения музыки; 
научатся обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 
произведений различных стилей и жанров; 
научатся использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 
составлении домашней фонотеки, видеотеки; 
научатся использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 
 

8 КЛАСС 

Обучающиеся с ЗПР будут активно и самостоятельно использовать полученные знания и 
умения в процессе учебной деятельности и в повседневной жизни. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

В соответствии с рекомендациями, представленными в Примерной рабочей 
программе учебного предмета «Музыка» на уровне основного общего образования, 
тематическое наполнение модулей допускает перекомпоновку, исключение отдельных 
блоков, с учётом возможностей региона, образовательной организации, возможностей 
дополнительного образования и внеурочной деятельности, уровня общего и музыкального 
развития обучающихся. В этой связи в Примерной рабочей программе для обучающихся с 
ЗПР дается корректировка содержания учебного предмета «Музыка» в соответствии с 
особыми образовательными потребностями обучающихся. 
 

5 КЛАСС 

Содержание предмета за курс 5 класса включает модули: 
Модуль № 1. «Музыка моего края» 

Традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанры детского и игрового фольклора 
(игры, пляски, хороводы и др.) Роль музыки в жизни человека и общества и ее значение 
для духовно-нравственного развития человека. Музыка как выражение чувств и мыслей 
человека.Календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, 
весенние – на выбор учителя) 
Модуль № 2. «Народное музыкальное творчество России» 

Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. Музыка наших 
соседей, музыка других регионов. Общее и особенное в фольклоре народов России: 
лирика, эпос, танец. Значение народного песенного и инструментального музыкального 
творчества как части духовной культуры народа(Народные музыкальные произведения 



России, народов РФ и стран мира по выбору образовательной организации). 
Модуль № 3. «Музыка народов мира»  
Археологические находки, легенды и сказания о музыке древних. Древняя Греция – 

колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о гармонии и др.) 
Национальное своеобразие музыки. Интонация в музыке как носитель образного смысла. 
Интонационное многообразие фольклорных традиций своего народа и других народов 
мира (А. Хачатурян Балет «Гаянэ», П. Чайковский Балет «Спящая красавица», 
Н. Римский-Корсаков Симфоническая сюита «Шехерезада»). 
Модуль № 4. «Европейская классическая музыка» 

Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и др. 
Национальные истоки классической музыки. Характерные жанры, образы, элементы 
музыкального языка (соната, симфония). Значение и роль композитора — 

основоположника национальной классической музыки (Венский классицизм).Кумиры 
публики (на примере творчества В. А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и др.). 
Виртуозность. Талант, труд, миссия композитора, исполнителя. Признание публики. 
Культура слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 
Модуль № 5. «Русская классическая музыка» 

Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные 
произведения, посвящённые картинам русской природы, народного быта, сказкам, 

легендам (на примере творчества М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, В. А. Гаврилина и др.) 
Связь народного и профессионального музыкального творчества (Н. Римский-Корсаков 
Оперы «Садко», «Снегурочка»). Исторические события и судьбы защитников Отечества, 
воплощаемые в музыкальных произведениях (М. Глинка Опера «Иван Сусанин», М. 
Мусоргский Опера «Борис Годунов», П. Чайковский Увертюра «1812», С. Прокофьев 
Кантата «Александр Невский»)  
Модуль № 6. «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки» 

Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение a capella / пение 
всопровождении органа, И.С.Бах). Основные жанры, традиции (литургия, месса). Образы 
Христа, Богородицы, Рождества, Воскресения (П.И. Чайковский «Покаянная молитва о 
Руси», П. Чесноков «Да исправится молитва моя»). 
Модуль № 7. «Жанры музыкального искусства» 

Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ). Инструментальная 
миниатюра -вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс и др. (Ф. Шопен «Вальс», «Прелюдия», 
«Ноктюрн», Н. Паганини «Каприс»). Одночастная, двухчастная, трёхчастная репризная 

форма. Куплетная форма. Значимость музыки в творчестве писателей и поэтов (А. 
Рубинштейн Романс «Горные вершины», Н. Римский-Корсаков Романс «Горные 
вершины»).  
Вокальная и инструментальная музыка (М.И. Глинка «Венецианская ночь», Ф. Шуберт 
«Баркаролла»,С. Рахманинов «Весенние воды», М. Глинка–М. Балакирев «Жаворонок», Г. 
Свиридов «Романс»). 

Модуль № 8. «Связь музыки с другими видами искусства» 

Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, баркаролла, 
былина и др.).Музыка и живопись.Выразительные средства музыкального и 
изобразительного искусства (М.Чюрленис). Аналогии: ритм, композиция, линия – 

мелодия, пятно – созвучие, колорит – тембр и т. д. Программная музыка. Выразительные и 
изобразительные интонации в музыке (Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» - 
«Песня Сольвейг», «Смерть Озе», «В пещере горного короля»). Опера (Н. Римский-

Корсаков Оперы «Садко», «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», М. Глинка Опера 
«Руслан и Людмила»). Балет (С. Прокофьев Балет «Ромео и Джульетта»), Кантата 
(С. Прокофьев Кантата «Александр Невский», К. Дебюсси Симфоническая сюита 
«Море»).Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, К. 
Дебюсси, А. К. Лядова и др.) 



Модуль № 9. «Современная музыка: основные жанры и направления» 

Джаз – основа популярной музыки XX века. Особенности джазового языка и стиля (свинг, 
синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросно-ответная структура мотивов, 
гармоническая сетка, импровизация). Мюзикл. 
 

6 КЛАСС 

Содержание предмета за курс 6 класса включает модули: 
Модуль№ 1 «Музыка моего края» 

Фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: свадебный обряд, рекрутские песни, 
плачи-причитания.  
Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России» 

Народные истоки композиторского творчества: обработки фольклора, цитаты; картины 
родной природы и отражение типичных образов, характеров, важных исторических 
событий.Внутреннее родство композиторского и народного творчества на интонационном 
уровне. 
Музыкальный образ (лирический, драматический, героический, романтический, 
эпический). Образы романсов и песен русских композиторов(М. Матвеев. «Матушка, 
матушка, что во поле пыльно», «Красный сарафан»). Портрет в музыке и живописи. 
Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 
Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Интонации и ритмы, формы и жанры европейского фольклора. Отражение европейского 
фольклора в творчестве профессиональных композиторов 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка» 

Искусство как отражение, с одной стороны – образа жизни, с другой – главных ценностей, 
идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм (круг основных образов, 
характерных интонаций, жанров). Полифонический и гомофонно-гармонический склад на 
примере творчества И. С. Баха и Л. ван Бетховена. Героические образы в музыке. 
Лирический герой музыкального произведения. Судьба человека – судьба человечества 
(на примере творчества Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта и др.). Стили классицизм и 
романтизм (круг основных образов, характерных интонаций, жанров).  
Модуль № 5 «Русская классическая музыка» 

Светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны, домашнее 
музицирование, балы, театры. Увлечение западным искусством, появление своих гениев. 
Синтез западно-европейской культуры и русских интонаций, настроений, образов (на 
примере творчества М. И. Глинки, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова и др.). 
Модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки» 

Европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, изобретение нотной 
записи Гвидо д’Ареццо, протестантский хорал). 
Русская музыка религиозной традиции (знаменный распев, крюковая запись, партесное 
пение). Народное искусство Древней Руси (знаменный распев, крюки). Молитва. Русская 
духовная музыка (В.Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской», В. Гаврилина Симфония 
«Перезвоны», М. Березовский Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости», 
П. Чесноков. «Да исправится молитва моя»). Образы скорби и печали в искусстве 

(Дж. Перголези «Stabatmater»). 
Полифония в западной и русской духовной музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, 
реквием. Небесное и земное в музыке И.С. Баха. 

Эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной музыки. Многочастные 

произведения на канонические тексты: католическая месса, православная литургия, 
всенощное бдение. 
Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства» 

Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принцип контраста. Прелюдия и 
фуга. 



Соната, концерт: трёхчастная форма, контраст основных тем, разработочный принцип 
развития. Инструментальный концерт (А. Вивальди.  «Времена года» («Весна», «Зима»). 
Жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария, вокальный цикл) и театральной 
музыки (в том числе опера, балет, мюзикл и оперетта).Авторская песня: прошлое и 
настоящее.  
Построение и развитие музыки (Ф. Шопен. Полонез (ля мажор), Ноктюрн фа минор). 
Интонационно-образный анализ музыкального произведения. Образы симфонической 
музыки. (Программная увертюраЛ. Бетховена «Эгмонт», Увертюра-фантазия П.И. 
Чайковского «Ромео и Джульетта»). 
Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства» 

Музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э. Грига, Л. ван Бетховена, 
А. Г. Шнитке, Д. Д. Шостаковича и др.). 
Единство музыки, драматургии, сценической живописи, хореографии.Взаимодействие 
музыки, изобразительного искусства и литературы (К. Орф. Сценическая кантата для 
певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана»). Мир старинной песни(Ф. Шуберт Вокальный 
цикл на ст. В. Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»), «Лесной царь» (ст. И. Гете). 
«Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. Скотта). 
Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления» 

Особенности жанра. Классика жанра — мюзиклы середины XX века (на примере 
творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э. Л. Уэббера и др.). Современные постановки в жанре 
мюзикла на российской сцене. Стили, направления и жанры современной музыки(Ч. Айвз. 
«Космический пейзаж», Э. Артемьев. «Мозаика»). Джаз – искусство XX века 
(Негритянский спиричуэл, «Любимый мой» сл. А. Гершвина, русский текст Т. 
Сикорской,Л. Армстронг «Блюз Западной окраины»). Мир музыкального театра. Вечные 
темы искусства и жизни (Л. Бернстайн, Мюзикл «Вестсайдская история»). Образы 
киномузыки (И. Дунаевский Марш из к/ф «Веселые ребята» сл. В. Лебедева-Кумача, Ф. Лей 
«История любви»). 
 

7 КЛАСС 

Содержание предмета за курс 7 класса включает модули: 
Модуль№ 1 «Музыка моего края» 

Современная музыкальная культура родного края. 
Гимн республики, города (при наличии). Земляки – композиторы, исполнители, деятели 
культуры. Театр, филармония, консерватория. 
Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России» 

Взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. 
Этнографические экспедиции и фестивали. 
Современная жизнь фольклора. 
Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Африканская музыка – стихия ритма.  
Интонационно-ладовая основа музыки стран Азии, уникальные традиции, музыкальные 
инструменты.  
Представления о роли музыки в жизни людей. Стили и жанры американской музыки 
(кантри, блюз, спиричуэлс, самба, босса-нова и др.). Смешение интонаций и ритмов 
различного происхождения. 
Модуль № 4 «Европейская классическая музыка» 

Развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального развития: 
повтор, контраст, разработка. 
Музыкальная форма – строение музыкального произведения. 
Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургических приёмов, 
музыкального языка. (На примере творчества В. А. Моцарта, К. Дебюсси, А. Шёнберга и 
др.) Жанры западно-европейской музыки – месса, прелюдия, фуга, реквием, кантата, 



оратория, сюита(И. Бах Прелюдия до мажор, Фуга ре диез минор, Высокая месса си 
минор, Оратория «Страсти по Матфею», Сюита № 2 (7 часть «Шутка»), Г. Гендель 
Пассакалия из сюиты соль минор, Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории «Мессия», 
Д. Каччини. «Ave Maria», В. Моцарт Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Формы 
построения музыки(Й. Гайдн Симфония № 103 («С тремоло литавр»), В. Моцарт 
«Маленькая ночная серенада» (Рондо),Л. Бетховен Симфония № 5, Соната № 7, Соната № 
8 («Патетическая»), Соната № 14 («Лунная»), Соната № 23 («Аппассионата»). 
Циклические формы инструментальной музыки – соната, симфония, концерт, сюита(В. 
Моцарт. Соната до мажор (эксп. Ι ч.), Симфония № 40, Соната № 11, Ф. Шуберт 
Симфония № 8 («Неоконченная»), И.С. БахИтальянский концерт). Д. Шостакович 
Симфония № 7 «Ленинградская». 
Камерная инструментальная музыка(Ф. Шопен Вальс № 6, Мазурка № 1, И. Штраус 
«Полька-пиццикато»,М. Огинский Полонез ре минор).  

Этюд (Ф. Шопен Этюд № 12). Транскрипция (Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2, Этюд 
Паганини № 6, И. Бах-Ф. Бузони Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло.). 
Модуль № 5 «Русская классическая музыка» 

Образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных театральных и 
симфонических произведениях русских композиторов (на примере сочинений 
композиторов — членов «Могучей кучки», С. С. Прокофьева, Г. В. Свиридова и др.). 
Мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П. И. Чайковский, С. С. 
Прокофьев, И. Ф. Стравинский, Р. К. Щедрин), балетмейстеров, артистов балета. 
Дягилевские сезоны. 
Творчество выдающихся отечественных исполнителей (С. Рихтер, Л. Коган, М. 
Ростропович, Е. Мравинский и др.). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном 
городе. Конкурс имени П. И. Чайковского 

Идея светомузыки. Мистерии А. Н. Скрябина. Терменвокс, синтезатор Е. Мурзина, 
электронная музыка (на примере творчества А. Г. Шнитке, Э. Н. Артемьева и др.) Русская 
музыка XX века (А. Скрябин Прелюдия № 4, А. Шнитке Кончерто гроссо, Сюита в 
старинном стиле,А. Журбин, Рок-опера «Орфей и Эвридика»). 
Модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки» 

Сохранение традиций духовной музыки сегодня.  
Переосмысление религиозной темы в творчестве композиторов XX–XXI веков. 
Религиозная тематика в контексте поп-культуры. Русская духовная музыка – знаменный 
распев, кант, литургия, хоровой концерт(знаменный распев, П.И.Чайковский «Всенощное 
бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8), «Покаянная молитва о Руси», С. Рахманинов 
«Всенощное бдение»).  
Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства» 

Одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). Симфония. 
Опера, балет. Либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра, действия, антракты, 
финал.  
Массовые сцены. Сольные номера главных героев. Номерная структура и сквозное 
развитие сюжета. Лейтмотивы. 
Роль оркестра в музыкальном спектакле. В музыкальном театре(К. Глюк. Опера «Орфей и 
Эвридика», Ж. Бизе Опера «Кармен», Д. Верди «Риголетто»).Два направления 
музыкальной культуры: светская и духовная музыка. Ф. Шуберт Вокальный цикл на ст. В. 
Мюллера «Прекрасная мельничиха», «Лесной царь» (ст. И. Гете), «Ave Maria»). 
Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства» 

Музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая музыка. Жанры фильма-

оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального мультфильма (на примере 
произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А. Шнитке) 
Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления» 

Направления и стили молодёжной музыкальной культуры XX–XXI веков (рок-н-ролл, рок, 



панк, рэп, хип-хоп и др.). Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной 
культуры. Музыка в кино (И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята»,Ф. Лэй. 
«История любви»). 
Классика и современность (Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки 
Варвары),  Ж. Бизе–Р. Щедрин Балет «Кармен-сюита», Э. Уэббер Рок-опера «Иисус 
Христос – суперзвезда»,Д. Кабалевский «Реквием» на ст. Р. Рождественского («Наши 
дети», «Помните!»).  
Музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). Музыка на любой вкус 
(безграничный выбор, персональные плей-листы). Музыкальное творчество в условиях 
цифровой среды. 
 

8 КЛАСС 

Содержание предмета за курс 8 класса включает все изучаемые на предыдущих годах 
обучения модули и направлено на закрепление изученного материала и использование 
полученных знаний и умений в повседневной жизни. Содержание учебного предмета в 8 
классе может быть интегрировано в другие предметы и предметные области 
(«Литература», «География», «История», «Обществознание», «Иностранный язык» и др.) 
или обеспечиваться временем за счет часов внеурочной деятельности. 
 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕС ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

V класс (35 час.) 
Музыка и литература (16 часов) 

Что роднит музыку с литературой. Вокальная 
музыка. Россия, Россия, нет слова красивей... Песня 
русская в березах, песня русская в хлебах... Звучащие 
картины. Здесь мало услышать, здесь вслушаться 
нужно... 

Фольклор в музыке русских композиторов. 
Стучит, гремит Кикимора... Что за прелесть эти 
сказки... 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. 
Мелодией одной звучат печаль и радость... Песнь моя 
летит с мольбою... 

Вторая жизнь песни. Живительный родник 
творчества. 

Раскрываются следующие содержательные линии: 
Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 
особенности языка народной, профессиональной, 
религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, 
старинная и современная). Специфика средств 
художественной выразительности каждого из 
искусств. 

Обобщение материала I четверти. 
Всю жизнь мою несу родину в душе... 

«Перезвоны». Звучащие картины. Скажи, откуда ты 
приходишь, красота? 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово о 
мастере. Гармонии задумчивый поэт. Ты, Моцарт, 

Выявлять общность 
жизненных истоков и 
взаимосвязь музыки и 
литературы. 

Проявлять эмоциональную 
отзывчивость, личностное 
отношение к музыкальным 
произведениям при их воспри-

ятии и исполнении. 
Исполнять народные песни, 

песни о родном крае 
современных композиторов; 

понимать особенности 
музыкального воплощения 
стихотворных текстов. 

Воплощать художественно-

образное содержание 
музыкальных и литературных 
произведений в драматизации, 
инсценировке, пластическом 
движении, свободном 
дирижировании. 

Импровизировать в пении, 

игре на элементарных 
музыкальных инструментах, 
пластике, в театрализации. 



бог, и сам того не знаешь... Был он весь окутан 
тайной — черный гость... 

Первое путешествие в музыкальный театр Опера. Опер-

ная мозаика. Опера-былина «Садко». Звучащие 
картины. Поклон вам, гости именитые, гости 
заморские! 

Второе путешествие в музыкальный театр. 
Балет. Балетная мозаика. Балет-сказка «Щелкунчик». 

Музыка в театре, кино, на телевидении. 
Третье путешествие в музыкальный театр. 

Мюзикл. 
Мир композитора. 
Раскрываются следующие содержательные линии: 

Симфония-действо. Кантата. Средства музыкальной 
выразительности. Хор. Симфонический оркестр. 
Певческие голоса. Струнные инструменты; челеста; 
флейта. Колокольность. Жанры фортепианной 
музыки. Серенада для струнного оркестра. Реквием. 
Приемы развития в музыке. Контраст интонаций. 

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, 
ансамбль. Инструментальные темы. Музыкальный и 
литературный портреты. Выдающиеся исполнители 
(дирижеры, певцы). 

Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое 
развитие. 

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. 
Мюзикл. Музыкальные и литературные жанры. 

Обобщение материала II четверти. 
Музыкальный материал 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. Красно сол-
нышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. Родная земля. 
Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. Жаворонок. М. 
Глинка, слова Н. Кукольника. Моя Россия. Г. Струве, 
слова Н. Соловьевой. 

Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; 
Заплетися, плетень; Уж ты, поле мое; Не одна-то 
ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., 
русские народные песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. Пер 
Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. Осень. Ц. 
Кюи, слова А. Плещеева. Осенней песенки слова. В. 
Серебренников, слова В. Степанова. 

Песенка а словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 
Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. 

Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 
Вокализ. С. Рахманинов. Вокализ. Ф. Абт. Романс. Из 

Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 
«Метель» (фрагмент). Г. Свиридов. 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра 
(фрагменты). А. Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. 

Находить ассоциативные 
связи между художественными 
образами музыки и других 
видов искусства. 

Владеть музыкальными 

терминами и понятиями в 

пределах изучаемой темы. 
Размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, 
высказывать суждение об 
основной идее, средствах и 
формах ее воплощения. 

Импровизировать в 
соответствии с представленным 
учителем или самостоятельно 
выбранным литературным 
образом. 

Находить жанровые 
параллели между музыкой и 
другими видами искусства. 

Творчески 

интерпретировать содержание 
музыкального произведения в 
пении, музыкально-

ритмическом движении, 
поэтическом слове, 
изобразительной деятельности. 

Рассуждать об общности и 
различии выразительных 
средств музыки и литературы. 

Определять специфику 
деятельности композитора, 
поэта и писателя. 

Определять характерные 
признаки музыки и литературы. 
Понимать особенности 
музыкального воплощения 
стихотворных текстов. 

Самостоятельно подбирать 
сходные и/или контрастные 
литературные произведения к 
изучаемой музыке. 

Самостоятельно 

исследовать жанры русских 
народных песен и виды музы-

кальных инструментов. 
Определять характерные 

черты музыкального творчества 
народов России и других стран 
при участии в народных играх и 
обрядах, действах и т.п. 



Римский-Корсаков. 
Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена 

года». П. Чайковский. 
Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного 

цикла «Песни без слов». Ф. Мендельсон. 
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 
Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, перевод 
А. Плещеева. 
Концерт №1 для фортепиано с оркестром (фрагмент  
финала). П. Чайковский. Веснянка, украинская народная 
песня. «Проводы Масленицы. Сцена из оперы 
«Снегурочка». 
Н. Римский-Корсаков. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-

действо для солистов, большого хора, гобоя и ударных 
(фрагменты). В. Гаврилин. 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, 
слова Б. Пастернака. Запевка. Г. Свиридов, слова И. 
Северянина. 

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, 
слова Э. Фарджен, перевод М. Бородицкой и Г. 
Кружкова. Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы 
«Волшебная флейта». В.-А. Моцарт. Маленькая ночная 
серенада (рондо). В.-А. Моцарт. Dona nobis расет. Канон. 
В.-А. Моцарт. Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 
Dignare. Г. Гендель. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
«Сказка о царе Салтане...» Опера (фрагменты). Н. 
Римский-Корсаков. Садко. Опера-былина (фрагменты). 
Н. Римский-Корсаков. Орфей и Эвридика. Опера 
(фрагменты). К. Глюк. 
Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. 
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 
Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-JI. Уэббер. Песенка о 
прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. 
Роджерс, слова О. Хаммерстайна, русский текст М. 
Подбе- резского. Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из 
музыки к сказке «Буратино». Музыка и стихи Б. 
Окуджавы. Сэр, возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке 
«Алиса в Стране Чудес». Слова и музыка В. 
Высоцкого. 

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, 
русский текст В. Струкова. Песенка о песенке. Музыка и 
слова А. Кук- лина. Птица-музыка. В. Синенко, слова М. 
Пляцковского. 

Литературные произведения  
Осыпаются листья в садах... И.Бунин. Скучная 
картина... А. Плещеев. Осень и грусть на всей 
земле... М. Чюрлёнис. Листопад. И. Бунин. Из Гёте. 
М. Лермонтов. 

Исполнять отдельные 
образцы народного 
музыкального творчества своей 
республики, края, региона и т.п. 

Участвовать в 
коллективной исполнительской 
деятельности (пении, плас-

тическом интонировании, 
импровизации, игре на 
инструментах — элементарных 
и электронных). 

Передавать свои 
музыкальные впечатления в 
устной и письменной форме. 

Самостоятельно работать в 
творческих тетрадях. 

Делиться впечатлениями о 
концертах, спектаклях и т.п. со 
сверстниками и родителями. 

Использовать 

образовательные ресурсы 
Интернета для поиска 
произведений музыки и 
литературы. 

Собирать коллекцию 
музыкальных и литературных 
произведений. 



Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев. 
Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского 
народа», записанных И. Сахаровым. 

Музыкант-чародей. Белорусская сказка. 
Венецианская ночь. И. Козлов. Война колоколов. 
Дж. Родари. 
О музыкальном творчестве. Л. Кассиль. Снег 

идет. Б. Пастернак. Слово о Мастере (о Г. 
Свиридове). В. Астафьев. Горсть земли. А. Граши. 
Вальс. Л. Озеров. Тайна запечного сверчка. Г. 
Цыферов. Моцарт и Сальери. 

Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). А. Пушкин. 
Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). А. 

Пушкин. 
Былина о Садко. Из русского народного фольклора. 
Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции. 
Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман. 

Произведения изобразительного  искусства 

Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. 
Теплов. Книги и часы. Неизвестный художник. 
Полдень. В окрестностях Москвы. И. Шишкин. 
Осенний сельский праздник. 
Б. Кустодиев. 

На Валааме. П. Джогин. Осенняя песнь. В. Борисов-Му-

сатов. 
     Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над 
вечным покоем. И. Левитан. Золотая осень. И. 
Остроухов. Осень. А. Головин. Полдень. К. Петров-

Водкин. Ожидание. К. Васильев. 
     Песня без слов. Дж. Г. Баррабл. Итальянский 
пейзаж. 
А. Мордвинов. 

Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский.  
Вальсирующая пара. В. Гаузе. 

Моцарт и Сальери. В. Фаворский. 
Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев. 

Садко. И. Репин. Садко. Палех. В. Смирнов. 
Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев. Садко и 
Морской царь. Книжная иллюстрация. В. Лукьянец. 
Иллюстрации к «Сказке о царе Сал- тане...» А. 
Пушкина. И. Билибин. Волхова. М. Врубель. Нов-

городский торг. А. Васнецов. Песнь Волжского челна. 
В. Кандинский 

 

Музыка и изобразительное искусство (19 ч) 
Что роднит музыку с изобразительным 

искусством. 
Небесное и земное в звуках и красках. Три 

вечные струны: молитва, песнь, любовь... Любить. 
Молиться. Петь. Святое назначенье... В минуты 
музыки печальной... Есть сила благодатная в созвучье 

Выявлять общность 
жизненных истоков и 
взаимосвязь музыки с литерату-

рой и изобразительным 
искусством как различными 
способами художественного 



слов живых... 
Звать через прошлое к настоящему. Александр 

Невский. За отчий дом, за русский край... Ледовое 
побоище. После побоища. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. 
Ты раскрой мне, природа, объятья... Мои помыслы — 

краски, мои краски — напевы... И это все — весенних 
дней приметы! Фореллен-квинтет. Дыхание русской 
песенности. 

Колокольность в музыке и изобразительном 
искусстве. Весть святого торжества. Древний храм 
златой вершиной блещет ярко... 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 
Звуки скрипки так дивно звучали... Неукротимым 
духом своим он побеждал зло. 

Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира. 
Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа 

моя, ныне — Бетховен с тобой! Земли решается 
судьба. Оркестр Бетховена играет... 
Раскрываются следующие содержательные линии: 
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. 
Песенность. Знаменный распев. Песнопение. Пение a capella. 

Солист. Орган. 
Исторические события, картины природы, 

характеры, портреты людей в различных видах 
искусства. 

Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. 
Повтор. Смешанный хор: сопрано, альты, тенора, 
басы. Выразительность и изобразительность. Песня-

плач. Протяжная песня. Певческие голоса (меццо-

сопрано). 
Образ музыки разных эпох в изобразительном 

искусстве. Музыкальная живопись и живописная 
музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. 
Композиция. Линия. Палитра чувств. Гармония 
красок. 

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. 
Тембры инструментов (арфа), оркестр. 

Концертная симфония. Инструментальный 
концерт. Скрипка соло. Каприс. Интерпретация. 

Роль дирижера в прочтении музыкального 
сочинения. Группы инструментов симфонического 
оркестра. Выдающиеся дирижеры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. 
Набросок. Зарисовка. 

Обобщение материала III четверти. 
Застывшая музыка. Содружество муз в храме. 
Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха 

слышатся мелодии космоса... 
Музыка на мольберте. Композитор-художник. Я 

полечу в далекие миры, край вечный красоты... 
Звучащие картины. Вселенная представляется мне 

познания мира. 
Соотносить художественно-

образное содержание 
музыкального произведения с 
формой его воплощения. 

Находить ассоциативные 
связи между художественными 
образами музыки и 
изобразительного искусства. 

Наблюдать за процессом и 
результатом музыкального 
развития, выявляя сходство и 
различие интонаций, тем, об-

разов в произведениях разных 
форм и жанров. 

Распознавать 

художественный смысл 
различных форм построения 
музыки. 

Участвовать в совместной 
деятельности при воплощении 
различных музыкальных 
образов. 

Исследовать интонационно-

образную природу 
музыкального искусства. 

Самостоятельно подбирать 

сходные и/или контрастные 

произведения изоб-

разительного искусства 
(живописи, скульптуры) к 
изучаемой музыке. 

Определять взаимодействие 
музыки с другими видами 
искусства на основе осознания 
специфики языка каждого из 
них (музыки, литературы, 
изобразительного искусства, 
театра, кино и др.). 

Владеть музыкальными 
терминами и понятиями в 
пределах изучаемой темы. 

Проявлять эмоциональную 
отзывчивость, личностное 
отношение к музыкальным 
произведениям при их воспри-

ятии и исполнении. 
Использовать различные 

формы музицирования и 
творческих заданий в освоении 
содержания музыкальных про-

изведений. 



большой симфонией... 
Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка 

ближе всего к природе... Звуки и запахи реют в 
вечернем воздухе. 

О подвигах, о доблести, о славе. О тех, кто уже не 
придет никогда, — помните! Звучащие картины. 

В каждой мимолетности вижу я миры... 
Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете... 
Музыкальная живопись Мусоргского. 

Мир композитора. 
С веком наравне. 
Раскрываются следующие содержательные линии: 

Органная музыка. Хор a capella. Католический собор. 
Православный храм. Духовная музыка. Светская 
музыка. Полифония. Фуга. Композиция. Форма. 
Музыкальная живопись. "Живописная музыка. 
Цветовая гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. 
Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. Интерпретация. 
Джазовые ритмы. Язык искусства. Жанры 
музыкального и изобразительного искусства. 

Обобщение материала IV четверти. 
Музыкальный материал 

Тематическое планирование 

Знаменный распев. Концерт № 3 для фортепиано с 
оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. Богородице Дево, 
радуйся. Из «Всенощного бдения» П.Чайковский. Богородице 
Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения» С. Рахманинов. 
Любовь святая. Из музыки к драме А.Н. Толстого 
«Царь Фёдор Иоаннович». Г. Свиридов. 

Аве, Мария. Дж. Каччини. Аве, Мария. Ф. Шуберт, 
слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. Аве, Мария. 
И.-С. Бах – Ш.Гуно. 

Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр 
Невский». 
B. Прокофьев. 

Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. 
Шелли). Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. 
Тютчева. Прелюдия соль мажор для фортепиано. 
С.Рахманинов 

Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. 
Рахманинов. 

Форель. Ф. Шуберт, слова JI. Шубарта, русский текст 

B. Костомарова. Фореллен-квинтет. Ф. Шуберт. 
Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. Семь моих 

цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. 
Степанова. 

Сюита-фантазия для двух фортепиано (фрагменты). 
C. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для 
арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. 

Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. 

Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини 

Исполнять песни и темы 
инструментальных 
произведений отечественных и 
зарубежных композиторов. 

Различать виды оркестра и 
группы музыкальных 
инструментов. 

Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, 
литературы и изобразительного 
искусства. 

Воплощать художественно-

образное содержание музыки и 
произведений 
изобразительного искусства в 
драматизации, 
инсценировании, пластическом 
движении, свободном 
дирижировании. 

Импровизировать в пении, 
игре, пластике. 

Формировать личную 
фонотеку, библиотеку, 
видеотеку, коллекцию про-

изведений изобразительного 
искусства. 

Осуществлять поиск 
музыкально- образовательной 
информации в сети Интернет. 

Самостоятельно работать с 
обучающими 

образовательными 
программами. 

Оценивать собственную 
музыкально- творческую 
деятельность и деятельность 
своих сверстников. 

Защищать творческие 
исследовательские проекты 
(вне сетки часов) 



(классические и современные интерпретации). Concerto 

grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного 
фортепиано и струнных (фрагмент). А. Шнитке. 
Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. 
Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. 
Лютославский. 

Симфония № 5 (фрагменты). JI. Бетховен. 
Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». 

И.-С. Бах. Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. 
Бах. 

Прелюдии для фортепиано; Море. Симфоническая 
поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 

Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, 
слова Р. Рождественского. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты»; Звуки и 
запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с 
волосами цвета льна. Прелюдии; Кукольный кэк-

уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. 
Дебюсси. 

Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Проко-

фьев. 
Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. 

Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова. 

Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. Музыка. Г. 
Струве, слова И. Исаковой. 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере 
«Хованщина»; Картинки с выставки. Сюита. М. 
Мусоргский (классические современные 
интерпретации). 

Произведения изобразительного искусства 

Чувство звука. Я. Брейгель. Сиверко. И. Остроухое. 
Покров Пресвятой Богородицы. Икона. Троица. А. 
Рублев. Сикстинская мадонна. Рафаэль. Богородица 
Донская. Ф. Грек. 
       Святой князь Александр Невский. Икона. 
Александр Невский. М. Нестеров.  Александр 
Невский. Триптих:            «Северная баллада», 
«Александр Невский», «Старинный сказ». П. Корин. 

Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама 
в кресле; Водоем. В. Борисов-Мусатов. Пейзаж. Д. 
Бурлюк. Бурный ветер. А. Рылов. Формула весны. П. 
Филонов. Весна. Большая вода. И. Левитан. 

Фрески собора Святой Софии в Киеве. Портрет 
Н. Паганини. Э. Делакруа. Н. Паганини. С. Ко-

ненков. Антракт. Р. Дюфи. Скрипка. Р. Дюфи. 
Скрипка. И. Пуни. Скрипка. К. Петров-Водкин. 
Скрипка. Е. Рояк. Симфония (скрипка). М. Меньков. 
Оркестр. Л. Мууга. Три музыканта. П. Пикассо. 

Ника Самофракийская. Восставший раб. 
Микеланджело. Свобода, ведущая народ. Э. 
Делакруа. 



Православные храмы и их внутреннее убранство. 
Готические соборы и их внутреннее убранство.  

Фуга. Сказка. Путешествие королевны. Триптих; Сона-

та моря. Триптих. М. Чюрлёнис. 
Реквием. Цикл гравюр; Вечно живые. Цикл гравюр. 

С. Красаускас. 
Впечатление. Восход солнца; Руанский собор в 

полдень. К. Моне. Морской пейзаж. Э. Мане. 
Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин; 
Композиция. Казаки. В. Кандинский. 

Литературные прооизведения 

Мадонна Рафаэля. А. К. Толстой. 
Островок. К. Бальмонт. Весенние воды. Ф. 

Тютчев. Мне в душу повеяло жизнью и волей... А. 
Майков. По дороге зимней, скучной... А. Пушкин. 

Слезы. Ф. Тютчев. И мощный звон промчался над 
землею... А. Хомяков. Загадочный мир звуков Сергея 
Рахманинова. Н. Бажанова. 

Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой. 
Струна. К. Паустовский. Не соловей — то скрипка 
пела... А. Блок. Березовая роща. В. Семернин. 

Под орган душа тоскует... И. 
Бунин. Реквием. Р. 
Рождественский. 

     Я не знаю мудрости, годной для других... 
К.Бальмонт.  
    Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер 

 

                                      

 

VI класс (35 ч)  
Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч) 

Удивительный мир музыкальных образов. 
Образы романсов и песен русских композиторов. 

Старинный русский романс. Песня-романс. Мир 
чарующих звуков. Два музыкальных посвящения. «Я 
помню чудное мгновенье». «И жизнь, и слезы, и 
любовь...». «Вальс-фантазия». Портрет в музыке и 
живописи. Картинная галерея. «Уноси моё сердце в 
звенящую даль…». Музыкальный образ и мастерство 
исполнителя. Картинная галерея. 

Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве 
композиторов. 
Песня в свадебном обряде. Сцены свадьбы в операх 
русских композиторов. 

Образы песен зарубежных композиторов. 
Искусство прекрасного пения. Старинной песни мир. 
Песни Франца Шуберта. Баллада. «Лесной царь». 
Картинная галерея. 

Раскрываются следующие содержательные линии: 
Лирические, эпические, драматические образы. 
Единство содержания и формы. Многообразие жанров 

Различать простые и 
сложные жанры вокальной, 
инструментальной, сценической 
музыки. 

Характеризовать 

музыкальные произведения 
(фрагменты). 

Определять жизненно-

образное содержание 
музыкальных произведений 
различных жанров; различать 
лирические, эпические, 
драматические музыкальные 

образы. 
Наблюдать за развитием 

музыкальных образов. 
Анализировать приемы 

взаимодействия и развития 
образов музыкальных 
сочинений. 



вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, 
хоровой концерт, кантата и др.). Романс. Интонация. 
Музыкальная и поэтическая речь. Мелодия и 
аккомпанемент. Вариации. Рондо. Куплетная форма. 
Особенности формы (вступление, кода, реприза, 
рефрен). Приемы развития. Повтор. Контраст. 
Выразительность. Изобразительность. Диалог. Песня, 
ария, хор в оперном спектакле. Речитатив. Народные 
напевы. Фразировка. Ритм. Оркестровка. Жанры 
народных песен. Мастерство исполнителя. Бельканто. 
Развитие образа. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: 
сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для 
фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 
синтезатора. 

Обобщение материала I четверти. 
Образы русской народной и духовной музыки. 

Народное искусство Древней Руси. Русская духовная 
музыка. Духовный концерт. «Фрески Софии 
Киевской». «Орнамент». Сюжеты и образы фресок. 
«Перезвоны». Молитва. 

Образы духовной музыки Западной Европы. 
«Небесное и земное» в музыке Баха. Полифония. 
Фуга. Хорал. Образы скорби и печали. «Stabat mater». 
Реквием. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 

Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни 
вагантов. Авторская песня сегодня. «Глобус крутится, 
вертится...». Песни Булата Окуджавы. 

Джаз — искусство XX в. Спиричуэл и блюз. Джаз 
— музыка легкая или серьезная? 

Раскрываются следующие содержательные линии: 
Музыка Древней Руси. Образы народного искусства: 
народные инструменты, напевы, наигрыши. Образы 
русской духовной и светской музыки (знаменный 
распев, партесное пение, a capella, хоровое 
многоголосие). Духовный концерт, полифония. 
Музыка в народном духе. Особенности развития 
(вариантность). Контраст образов. Варьирование. 
Живописность музыки. Контраст — сопоставление. 
Хор — солист. Единство поэтического текста и 
музыки. 

Образы западноевропейской духовной и светской 
музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). 
Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. 
Двухчастный цикл. Контрапункт. Хор. Оркестр. 
Орган. Кантата (сценическая кантата). Контраст 
образов. Тембры инструментов. Голоса хора. 

Взаимодействие различных видов искусства в 
раскрытии образного строя музыкальных 
произведений. Авторская песня. Гимн. Сатирическая 
песня. Городской фольклор. Бард. Спиричуэл и блюз. 
Импровизация. Ритм. Тембр. Джазовая обработка. 

Владеть навыками 
музицирования: исполнение 
песен (народных, классичес-

кого репертуара, современных 
авторов), напевание 
запомнившихся мелодий зна-

комых музыкальных 
сочинений. 

Разыгрывать народные 
песни. 

Участвовать в 
коллективных играх- 

драматизациях. 
Участвовать в 

коллективной деятельности 
при подготовке и проведении 
литературно-музыкальных 
композиций. 

Инсценировать песни, 
фрагменты опер, спектаклей. 

Воплощать в различных 
видах музыкально-творческой 
деятельности знакомые 
литературные и зрительные 
образы. 

Называть отдельных 
выдающихся отечественных и 
зарубежных исполнителей, 
включая музыкальные 
коллективы, и др. 

Ориентироваться в составе 
исполнителей вокальной 
музыки, наличии или 
отсутствии инструментального 
сопровождения. 

Воспринимать и 

определять разновидности 
хоровых коллективов по мане-

ре исполнения. 
Использовать различные 

формы музицирования и 
творческих заданий в освоении 
содержания музыкальных об-

разов. 
Анализировать различные 

трактовки одного и того же 
произведения, аргументируя 
исполнительскую 
интерпретацию замысла 
композитора. 

Раскрывать образный строй 
музыкальных произведений на 



Обобщение материала II четверти. 
Музыкальный материал  

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. Гори, 
гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. Калитка. 
А. Обухов, слова А. Будищева. Колокольчик. А. Гурилев, 
слова И. Макарова. 

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. 
Пушкина. Вальс-фантазия для симфонического 
оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. Здесь 
хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная 
песня. Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, 
слова народные. 

На море утушка купалася, русская народная свадебная 
песня. Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». 
М. Мусоргский. Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. 
Глинка. Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. 
Глинка. Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-

Корсаков. 
Песня венецианского гондольера (№6) для фортепиано. Ф. 

Мендельсон. Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Коз-

лова. Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. Серенада. 
Ф. Шуберт, слова JI. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. 
Плещеева. Форел- лен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. 
Лесной царь. Ф. Шуберт, слова И.-В. Гёте, русский текст 
В. Жуковского. 

Русские народные инструментальные наигрыши. Во кузнице; 
Комара женить мы будем, русские народные песни. Во 
кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. 
Хренников. Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». 
Н. Римский- Корсаков. 

Шестопсаямие (знаменный распев). Свете 
тихий. Гимн (киевский распев). Да исправится 
молитва моя. П. Чесно- ков. Не отвержи мене во 
время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. 
Березовский. Концерт № 3 для фортепиано с 
оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для 
арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. Перезвоны. По 
прочтении В. Шукшина. Симфония-действо 
(фрагменты). В. Гаврилин. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла 
«Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. Весна. 
Слова народные; Осень. Слова С. Есенина. Из 
вокального цикла «Времена года». В. Гаврилин. В 
горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. 
Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. 
Энтина. 

основе взаимодействия 
различных видов искусства. 

Принимать участие в 
создании танцевальных и 
вокальных композиций в 
джазовом стиле. 

Выполнять инструментовку 
мелодий (фраз) на основе 
простейших приёмов 
аранжировки музыки на 
элементарных  и электронных 
инструментах. 

Выявлять возможности 
эмоционального воздействия 
музыки на человека (на личном 
примере). 

Приводить примеры 
преобразующего влияния 
музыки. 

Сотрудничать со 
сверстниками в процессе 
исполнения классических и 
современных музыкальных 
произведений 
(инструментальных, 
вокальных, театральных и т. 
п.). 

Исполнять музыку, 
передавая ее художественный 
смысл. 

Оценивать и 

корректировать собственную 
музыкально-творческую 
деятельность. 

Исполнять отдельные 
образцы народного 
музыкального творчества своей 
республики, края, региона. 

Подбирать простейший 
аккомпанемент в соответствии 
с жанровой основой 
произведения. 

Ориентироваться в 
джазовой музыке, называть ее 
отдельных выдающихся 
исполнителей и композиторов. 

Участвовать в разработке и 
воплощении сценариев 
народных праздников, игр, 
обрядов, действ. 

Находить информацию о 
наиболее значительных 



В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха 
Романа. 

Органная токката и фуга ре минор (классические и со-

временные интерпретации). И.-С. Бах. Хоралы № 2, 4. Из 
«Рождественской оратории». И.-С. Бах. Stabat mater 

(фрагменты № 1 и 13). Реквием (фрагменты). В.-А. 
Моцарт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, 
оркестра и для представления на сцёне (фрагменты). К. 
Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. Из 
ваган- тов. Из вокального цикла «По волне моей 
памяти». Д. Тухма- нов, русский текст JI. Гинзбурга. 
Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. Песенка об 
открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. Нам 
нужна одна победа. Из кинофильма «Белорусский 
вокзал». Слова и музыка Б. Окуджавы. Я не люблю. 
Слова и музыка В. Высоцкого. Милая моя (Солнышко 
лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. Диалог у новогодней 
елки. С. Никитин, слова Ю. Левитанского. Атланты; 
Снег. Слова и музыка А. Городницкого. Пока горит свеча. 
Слова и музыка А. Макаревича. Вечер бродит. Слова и 
музыка А...Якушевой. Мы свечи зажжем. С. Ведерников, 
слова И. Денисовой. Сережка ольховая. Е. Крылатов, 
слова Е. Евтушенко. Багульник. В. Шаинский, слова И. 
Морозова. 

Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. Город Нью-Йорк. 
Блюз и др. Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. 
Гершвина, перевод Т. Сикорской. Любовь вошла. Дж. 
Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и 
Т. Сикорской. Караван. Д. Эллингтон (сравнительные 
интерпретации). 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. 
Гершвин. Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, 
слова А. Гершвина, перевод В. Струкова. 

Старый рояль. Из кинофильма «Мы из джаза». М. 
Минков, слова Д. Иванова. Как прекрасен этот мир. Д. 
Тухманов, слова В. Харитонова. Огромное небо. О. 
Фельцман, стихи Р. Рождественского 

явлениях музыкальной жизни в 
стране и за ее пределами. 

Подбирать музыку для 
проведения дискотеки в классе, 
школе и т. п. 

Составлять отзывы о 
посещении концертов, 
музыкально-театральных 
спектаклей и др. 

Выполнять задания из 
творческой тетради. 

Защищать творческие 
исследовательские проекты 
(вне сетки часов) 

Мир образов камерной и симфонической музыки (19 ч) 
Вечные темы искусства и жизни. 
Образы камерной музыки. Могучее царство 

Шопена. Вдали от Родины. Инструментальная 
баллада. Рождаются великие творения. Ночной 
пейзаж. Ноктюрн. Картинная галерея. 

Инструментальный концерт. «Времена года». 
«Итальянский концерт». «Космический пейзаж». 
«Быть может,- вся природа — мозаика цветов?» 
Картинная галерея. 

Образы симфонической музыки. «Метель». 
Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина. 

Соотносить основные 
образно-эмо- циональные 
сферы музыки, специфические 
особенности произведений 
разных жанров. 

Сопоставлять различные 
образцы народной и 
профессиональной музыки. 

Обнаруживать общность 
истоков народной и 
профессиональной музыки. 



«Тройка». «Вальс». «Весна и осень». «Романс». 
«Пастораль». «Военный марш». «Венчание». «Над 
вымыслом слезами обольюсь». 

Симфоническое развитие музыкальных образов. 
«В печали весел, а в веселье печален». Связь времен. 

Раскрываются следующие содержательные линии: 
Жизненная основа художественных образов любого 
вида искусства. Воплощение времени и пространства в 
музыкальном искусстве, нравственных исканий 

человека. Своеобразие и специфика художественных 
образов камерной и симфонической музыки. 

Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. 
Музыкальный язык. Баллада. Квартет. Ноктюрн. 
Сюита. 

Форма. Сходство и различия как основной 

принцип 

тия и построения музыки. Повтор (вариативность, 
вариантность). Рефрен, эпизоды. Взаимодействие 
нескольких музыкальных образов на основе их 
сопоставления, столкновения, конфликта. 

Синтезатор. Колорит. Гармония. Лад. Тембр. 
Динамика. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, 
вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-

фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). 
Пастораль. Военный марш. Лирические, дра-

матические образы. 
Обработка. Интерпретация. Трактовка. 
Обобщение материала III четверти. 
Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

Скорбь и радость. Увертюра-фантазия «Ромео и 
Джульетта». 

Мир музыкального театра. Балет «Ромео и 
Джульетта». Мюзикл «Вестсайдская история». Опера 
«Орфей и Эвридика». Рок-опера «Орфей и Эвридика». 

Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино 
XX века. Музыка в отечественном кино. 

Исследовательский проект. 
Раскрываются следующие содержательные линии: 

Программная увертюра. Сонатная форма (ее разделы). 
Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические образы. 
Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. 
Массовые сцены. Контраст тем. Современная 
трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, 
рок-опера, киномузыка. Вокально-инструментальный 
ансамбль, хор, солисты. Вокальная музыка. 
Инструментальная музыка. 

Темы исследовательских проектов: Образы 
Родины, родного края в музыкальном искусстве. 
Образы защитников Отечества в музыке, 
изобразительном искусстве, литературе. Народная 
музыка: истоки, направления, сюжеты и образы, 

Выявлять характерные 
свойства народной и 
композиторской музыки. 

Передавать в собственном 
исполнении (пении, игре на 
инструментах, музыкально-

пластическом движении) раз-

личные музыкальные образы. 
Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, 
литературы и изобразительного 
искусства. 

Инсценировать фрагменты 
популярных мюзиклов и рок-

опер. 
Называть имена 

выдающихся русских и 
зарубежных композиторов, 
приводить примеры их 
произведений. 

Определять по характерным 
признакам принадлежность 
музыкальных произведений к 
соответствующему жанру и 
стилю — музыка классическая, 
народная, религиозная, 
современная. 

Различать виды оркестра и 
группы музыкальных 
инструментов. 

Осуществлять 

исследовательскую 
художественно-эстетическую 
деятельность. 

Выполнять 

индивидуальные проекты, 
участвовать в коллективных 
проектах. 

Импровизировать в одном 
из современных жанров 
популярной музыки и 
оценивать собственное 
исполнение. 

Оценивать собственную 
музыкально- творческую 
деятельность. 

Заниматься 

самообразованием (со-

вершенствовать умения и 
навыки самообразования). 

Применять 



известные исполнители и исполнительские 
коллективы. Музыка в храмовом синтезе искусств: от 
прошлого к будущему. Музыка серьезная и легкая: 
проблемы, суждения, мнения. Авторская песня: люби-

мые барды. Что такое современность в музыке. 
Обобщение материала IV четверти. 

Музыкальный материал - 
Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шо-

пен. Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 
Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. Ноктюрн (3-я 
часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Леви- 

танского. 
Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки 

соло (фрагменты). А. Вивальди. Итальянский концерт 

(фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 
Вопрос, оставшийся без ответа («Космический 

пейзаж»). Пьеса для камерного оркестра. Ч. Айвз. 
Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдия для фортепиано. М. Чюрлёнис. 
Музыкальные иллюстрации к повести А. 

Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. Побудь 
со мной.  Н. Зубов, 
слова NN. Вот мчится тройка удалая. Русская 
народная песня, слова Ф. Глинки. 

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. Симфония № 
2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. Симфония № 3 

(«Героическая») (4-я часть). Л.Бетховен. Увертюра к 
опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Ave, verum. В.-А. Моцарт. Моцартиана. Оркестровая 
сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. Скорбь и радость. 
Канон. Л. Бетховен. 

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). 
П. Чайковский. 

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. 
Прокофьев. Ромео и Джульетта. Музыкальные 
зарисовки (сюита) для большого симфонического 
оркестра. Д. Кабалевский. 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Берн- 

стайн. 
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. Орфей 

и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. 
Димитрина. 

Слова любви. Из кинофильма «Ромео и Джульетта». 
Н. Рота, русский текст Л. Дербенева, обработка Г. 
Подэльского. 

Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из ки-

нофильма «Дети капитана Гранта». И. Дунаевский. 
Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать 

мгновений весны». М. Таривердиев, слова Р. 
Рождественского. Звуки музыки; Эдельвейс. Из 

информационно-комму-

никационные технологии для 
музыкального самообразования 

Использовать различные 
формы музицирования и 
творческих заданий в освоении 
содержания музыкальных 
произведений. 

Защищать творческие 
исследовательские проекты 
(вне сетки часов) 



кинофильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, 
слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберез- 

ского. 
Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. 

Жуковского. Моя звезда. А. Суханов, слова И. 
Анненского. Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 
Осенний бал. Слова и музыка JI. Марченко. Как здорово. 
Слова и музыка О. Митяева. 
 

VII класс (35 ч)  
Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 

Классика и современность. 
В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван 

Сусанин». Новая эпоха в русском музыкальном 
искусстве. «Судьба человеческая — судьба народная». 
«Родина моя! Русская земля». 

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. 
Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач 
Ярославны. 

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». 
Вступление. «Стон Русской земли». «Первая битва с 
половцами». «Плач Ярославны». «Молитва». 
Героическая тема в русской музыке. Галерея 
героических образов. 
В музыкальном театре. «Мой народ – 

американцы…». «Порги и Бесс». Первая американская 
национальная опера. Развитие традиций оперного 
спектакля. 

Раскрываются следующие содержательные линии: стиль как 
отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 
композитора: Россия — Запад. Жанровое разнообразие опер, 
балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, 
лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой 
и изобразительным искусством в сценических жанрах. Осо-

бенности построения музыкально-драматического спектакля. 
Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: 
дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и ха-
рактерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. 
Приемы симфонического развития образов. 

Обобщение материала I четверти. 
Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. 

Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. Балет 
«Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ 
Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореадора. 

Сюжеты и образы духовной музыки. «Высокая 
месса». «От страдания к радости». «Всенощное 
бдение». Музыкальное зодчество России. Образы 
«Вечерни» и «Утрени». 

Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные 
темы. Главные образы. 
Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и 

Определять роль музыки в 
жизни человека. 

Совершенствовать 

представление о триединстве 
музыкальной деятельности 
(композитор — исполнитель — 

слушатель). 
Эмоционально-образно 

воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения 
различных жанров и стилей 
классической и современной 
музыки. Обосновывать свои 
предпочтения в ситуации 
выбора. 

Выявлять особенности 
претворения вечных тем искусства и 
жизни в произведениях разных жанров 
и стилей.  

Выявлять (распознавать) 
особенности музыкального языка, 
музыкальной драматургии, средства 
музыкальной выразительности. 

Называть имена 
выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и 
исполнителей, узнавать 

наиболее значимые их 
произведения и интерпретации. 

Исполнять народные и 
современные песни, знакомые 
мелодии изученных 
классических произведений. 

Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, 
литературы и изобразительного 
искусства. 

Творчески 

интерпретировать содержание 
музыкальных произведений, 
используя приемы 



Джульетта». Музыкальные зарисовки для большого 
симфонического оркестра. «Гоголь-сюита» из музыки 
к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-

сюиты». «Музыканты — извечные маги». 
Раскрываются следующие содержательные линии: 

Сравнительные интерпретации музыкальных 
сочинений. Мастерство исполнителя («искусство 
внутри искусства»): выдающиеся исполнители и 
исполнительские коллективы. Музыка в драмати-

ческом спектакле. Роль музыки в кино и на 
телевидении. 

Обобщение материала II четверти. 
Музыкальный материал 

Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе. 
Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе — Р. 

Щедрин. 
Высокая месса си минор (фрагменты). И.-С. Бах. 
Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов. 
Иисус Христос — суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). 

Э.-Л. Уэббер. 
Гоголь-сюита. Музыка к спектаклю «Ревизская 

сказка» по мотивам произведений Н. Гоголя. А. 
Шнитке. 
Тематическое планирование 

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского. 
Дом, где наше детство остается. Ю. Чичков, слова М. 
Пляцковского. Дорога добра. Из телевизионного фильма 
«Приключения маленького Мука». М. Минков, слова 
Ю. Энтина. Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. 
Смирнова. Рассвет-чародей. В. Ша- инский, слова М. 
Пляцковского. Только так. Слова и музыка Г. Васильева 
и А. Иващенко. Синие сугробы. Слова и музыка А. 
Якушевой. Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. 
Визбора. Исполнение желаний. Слова и музыка А. 
Дольского. Тишь. Слова и музыка Ю. Визбора. Спасибо, 
музыка. Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. 
Иванова. Песенка на память. М.Минков, слова П. 
Синявского. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира 
(аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.) 

пластического интонирования, 
музыкально-ритмического дви-

жения, импровизации. 
Использовать различные 

формы индивидуального, 
группового и коллективного 
музицирования. 

Решать творческие задачи. 
Участвовать в 

исследовательских проектах. 
Выявлять особенности 

взаимодействия музыки с 
другими видами искусства. 

Анализировать 

художественно- образное 
содержание, музыкальный язык 
произведений мирового 
музыкального искусства. 

Осуществлять поиск 
музыкально - образовательной 
информации в справочной 
литературе и Интернете в 
рамках изучаемой темы. 

Самостоятельно 

исследовать творческие 
биографии композиторов, 
исполнителей, 
исполнительских коллективов. 

Собирать коллекции 
классических произведений. 

Проявлять творческую 
инициативу в подготовке и 
проведении музыкальных 
конкурсов, фестивалей в 
классе, школе и т.п. 

Применять 

информационно-комму-

никационные технологии для 
музыкального 
самообразования. 

Заниматься музыкально-

просветительской 
деятельностью с младшими 
школьниками, сверстниками, 
родителями, жителями 
микрорайона. 

Использовать различные 
формы музицирования  и 
творческих заданий в процессе 
освоения содержания 
музыкальных произведений. 
 



 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (19 ч) 
Музыкальная драматургия — развитие музыки. 

Два направления музыкальной культуры. Духовная 
музыка. Светская музыка. 

Камерная инструментальная музыка. Этюд. 
Транскрипция. 

Циклические формы инструментальной музыки. 
«Кончерто гроссо» А. Шнитке. «Сюита в старинном 
стиле» А. Шнитке. Соната. Соната № 8 
(«Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С. 
Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта. 

Симфоническая музыка. Симфония №103 («С 
тремоло литавр») Й. Гайдна. Симфония № 40 В.-А. 
Моцарта. Симфония № 1 «Классическая» С. 
Прокофьева. Симфония № 5 Л. Бетховена. Симфония 
№ 8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония № 1 В. 
Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 П. 
Чайковского. Симфония № 7 («Ленинградская») Д. 
Шостаковича. 

Симфоническая картина. «Празднества» К. 
Дебюсси. 

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с 
оркестром А. Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» 
Дж. Гершвина. 

Музыка народов мира. 
Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 
Исследовательский проект (вне сетки часов). 
Пусть музыка звучит! 
Раскрываются следующие содержательные линии: 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-

симфонический цикл как формы воплощения и 
осмысления жизненных явлений и противоречий. 
Сопоставление драматургии крупных музыкальных 
форм с особенностями развития музыки в вокальных и 
инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения 
художественного замысла: поэтизация искусства 
прошлого, воспроизведение национального или 
исторического колорита. Транскрипция как жанр 
классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в 
современных обработках. Сравнительные 
интерпретации. Мастерство исполнителя: 
выдающиеся исполнители и исполнительские 
коллективы. 
Тематическое планирование 

Темы исследовательских проектов: «Жизнь дает 
для песни образы и звуки...». Музыкальная культура 
родного края. Классика на мобильных телефонах. 
Музыкальный театр: прошлое и настоящее. Камерная 
музыка: стили, жанры, исполнители. Музыка народов 

Сравнивать музыкальные 
произведения разных жанров и 
стилей, выявлять 
интонационные связи. 

Проявлять инициативу в 
различных сферах 
музыкальной деятельности, в 
музыкально-эстетической 
жизни класса, школы 
(музыкальные вечера, 
музыкальные гостиные, 
концерты для младших 
школьников и др.). 

Совершенствовать умения 
и навыки самообразования при 
организации культурного 
досуга, при составлении 
домашней фонотеки, видеотеки 
и пр. 

Называть крупнейшие 
музыкальные центры мирового 
значения (театры оперы и 
балета, концертные залы, му-

зеи). 
Анализировать приемы 

взаимодействия и развития 
одного или нескольких образов 
в произведениях разных форм и 
жанров. 

Анализировать и обобщать 

жанрово-стилистические 
особенности музыкальных 
произведений. 

Размышлять о 
модификации жанров в 
современной музыке. 

Общаться и 

взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного 
(хорового и 
инструментального) вопло-

щения различных 
художественных образов. 

Самостоятельно 

исследовать творческую 
биографию одного из популяр-

ных исполнителей, 
музыкальных коллективов и 
т.п. 

Обмениваться 



мира: красота и гармония. 
Обобщение материала III и IV четвертей. 

Музыкальный материал  
Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист.  
Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах - Ф. 

Бузони. 
      Лесной  царь. Ф. Шуберт. – Ф. Лист. «Кончерто 
гроссо». Сюита в старинном стиле для скрипки и 
фортепиано. А. Шнитке.  
Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен. Соната 
№ 2 С. Прокофьев. Соната № 11.  В.-А. Моцарт. 
Симфония № 103. Й. Гайдн. Симфония № 40. В.-А. 
Моцарт. Симфония № 1 («Классическая»). С. 
Прокофьев. Симфония № 5. Л. Бетховен. Симфония 
№ 8 («Неоконченная»). Ф. Шуберт. Симфония № 5. 
П. Чайковский. Симфония № 1. В. Калинников. 
Симфония № 7. Д. Шостакович. Празднества. Из 
симфонического цикла «Ноктюрны». 
К. Дебюсси. 

Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян. 
«Рапсодия в стиле блюз». Дж. Гершвин. 
Образцы музыкального фольклора разных 

регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-

джаз и др.). 
Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского. 

Журавли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова. Сыновья 
уходят в бой. Слова и музыка В. Высоцкого. День Победы. 
Д. Тухманов, слова В. Харитонова. Вот солдаты идут. 
К. Молчанов, слова М. Львовского. До свидания, мальчики. 
Слова и музыка Б. Окуджавы. Баллада о солдате. В. 
Соловьев-Седой, слова М. Матусовского. Фантастика-

романтика. Слова и музыка Ю. Кима. За туманом; 
Маленький гном. Слова и музыка А. Кукина. Следы. 
Слова и музыка В. Егорова. Весеннее танго. Слова и 
музыка В. Миляева. Я бы сказал тебе. Слова и музыка В. 
Вихарева 

впечатлениями о текущих 
событиях музыкальной жизни в 
отечественной культуре и за 
рубежом. 

Импровизировать в одном 
из современных жанров 
популярной музыки и 
оценивать собственное 
исполнение. 

Ориентироваться в 
джазовой музыке, называть ее 
отдельных выдающихся 
исполнителей и композиторов. 

Самостоятельно 
исследовать жанровое 
разнообразие популярной 
музыки. 

Определять специфику 
современной популярной 
отечественной и зарубежной 
музыки, высказывать 

собственное мнение о ее 
художественной ценности. 

Осуществлять проектную 
деятельность. 

Участвовать в музыкальной 
жизни школы, города, страны и 
др. 

Использовать различные 
формы музицирования и 
творческих заданий для 
освоения содержания 
музыкальных произведений. 

Защищать творческие 
исследовательские проекты 
(вне сетки часов) 

 

VIII класс (35 час.) 
Музыка в формировании 
духовной культуры личности. 

 

   

Философско-эстетическое осмысление учащимися 
предназначения музыки и ее места в жизни 
общества; 
Сравнение общего и особенного в различных 
национальных музыкальных культурах; 
Выявления личностно-значимой для учащегося 
позиции относительно возможностей музыки в 
преобразовании духовного мира человека; 
Осмысление учащимися места и значения музыки в 
своей жизни; 
Обобщение и систематизации знаний музыки и 



знаний о музыке в контексте жанрово-стилевого 
подхода к изучению «вечных» тем музыкального 
искусства; 
Становление в представлении учащихся целостной 
художественной картины мира на основе 
обобщения и систематизации знаний о взаимосвязях 
музыки с другими видами искусства и жизнью; 
Освоение различных видов музыкально-

исполнительской деятельности: пения, игры на 
электронных музыкальных инструментах; 
Импровизация и сочинение музыки с 
использованием информационно-

коммуникационных технологий; 
Применение музыкальных знаний, умений и 
навыков в сфере  
музыкального самообразования.   

 

 
8.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5 класс 

1. Музыка: 5 класс: учебник для общеобразоват. организаций  Г.П.  Сергеева, Е.Д. 
Критская. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 159с.     

2.   Музыка. Пособие для преподавателей, воспитателей, классных руководителей 1-7 

классов/ Составитель В.В.Фадин -  Волгоград: Учитель, 2003.- 100. 

3.  Хрестоматия муз.материала. Пособие для учителя. 
4.  Музыка в школе. Журнал для учителей музыки. 
5.  АлиевЮ.Б. Настольная книга школьного учителя – музыканта. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС,2003. – 336с.:ноты. – (Б – кА учителя музыки). 
6.  Д.Б.Кабалевский. Как рассказывать детям о музыке? – 2-е изд. – М.: 

Сов.композитор,1982. 
7.  Музыка. 5 класс: Поурочные планы по учебнику В.В.Алеева, Т.И.Науменко/ авт. – 

сост. В.М.Самигулина. – Волгоград: Учитель, 2006 – 154с. 
8.  Творческие портреты композиторов: популярный справочник. 
9. Ригина Г.С. Музыка: Обучение. Творческое развитие. Воспитание: Учебник для 5 

класса. – Самара: Издательство «Учебная литература» : Издательский дом 
«Фёдоров» , 2009. – 96с.: ил. 

10. КурушинаТ.А. Музыка. 1-6 классы: творческое развитие учащихся. Конспекты 
уроков/ Т.А.Курушина. – Волгоград: Учитель, 2009. - 87с. 

11. Музыка. 2-8 классы. Художественно – образное развитие школьников: разработки 
уроков / авт.- сост. Н.Б.Абудеева, Л.П.Карпушина. – Волгоград: Учитель, 2010. – 

157с. 
12. Электронные ресурсы: диски, презентации по темам. 
 

6 класс 

1. Музыка: учеб. для учащихся 6кл. общеобразоват. учреждений / Г.П.Сергеева, Е.Д. 
Критская. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2008.-168с. 

2.   Музыка. Пособие для преподавателей, воспитателей, классных руководителей 1-7 

классов/ Составитель В.В.Фадин -  Волгоград: Учитель, 2003.- 100. 



3.  Хрестоматия муз.материала. Пособие для учителя. 
4.  Музыка в школе. Журнал для учителей музыки. 
5.  АлиевЮ.Б. Настольная книга школьного учителя – музыканта. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС,2003. – 336с.:ноты. – (Б – кА учителя музыки). 
6.  Д.Б.Кабалевский. Как рассказывать детям о музыке? – 2-е изд. – М.: 

Сов.композитор,1982. 
7.  Музыка. 6 класс: Поурочные планы по учебнику В.В.Алеева, Т.И.Науменко/ авт. – 

сост. В.М.Самигулина. – Волгоград: Учитель, 2006 – 154с. 
8.  Творческие портреты композиторов: популярный справочник. 
9.   Музыка. 6 класс. Творческая тетрадь. Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская. 
10. КурушинаТ.А. Музыка. 1-6 классы: творческое развитие учащихся. Конспекты 

уроков/ Т.А.Курушина. – Волгоград: Учитель, 2009. - 87с. 
11. Музыка. 2-8 классы. Художественно – образное развитие школьников: разработки 

уроков / авт.- сост. Н.Б.Абудеева, Л.П.Карпушина. – Волгоград: Учитель, 2010. – 

157с. 
12. Электронные ресурсы: диски, презентации по темам. 

 

7 класс 

1. Музыка: учеб. для учащихся 7кл. общеобразоват. учреждений / Г.П.Сергеева, Е.Д. 
Критская. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2010.-159с. 

2.   Музыка. Пособие для преподавателей, воспитателей, классных руководителей 1-7 

классов/ Составитель В.В.Фадин -  Волгоград: Учитель, 2003.- 100. 

3.  Хрестоматия муз.материала. Пособие для учителя. 
4.  Музыка в школе. Журнал для учителей музыки. 
5.  АлиевЮ.Б. Настольная книга школьного учителя – музыканта. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС,2003. – 336с.:ноты. – (Б – кА учителя музыки). 
6.  Д.Б.Кабалевский. Как рассказывать детям о музыке? – 2-е изд. – М.: 

Сов.композитор,1982. 
7.  Музыка. 7 класс: Поурочные планы по учебнику В.В.Алеева, Т.И.Науменко/ авт. – 

сост. В.М.Самигулина. – Волгоград: Учитель, 2006 – 154с. 
8.  Творческие портреты композиторов: популярный справочник. 
9.   Музыка. 7 класс. Творческая тетрадь. Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская. 
10. КурушинаТ.А. Музыка. 1-6 классы: творческое развитие учащихся. Конспекты 

уроков/ Т.А.Курушина. – Волгоград: Учитель, 2009. - 87с. 
11. Музыка. 2-8 классы. Художественно – образное развитие школьников: разработки 

уроков / авт.- сост. Н.Б.Абудеева, Л.П.Карпушина. – Волгоград: Учитель, 2010. – 

157с. 
12. Электронные ресурсы: диски, презентации по темам. 

 
8 класс 

1. Искуство. 8 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций / Сергеева Г.П., 
Кашекова И.Э.,Критская Е. Д. – 8-е изд. – М.:Просвещение, 2017 – 191с. 
2.   Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://scool-

collection.edu.ru 

3.  Журнал Искусство. – Режим доступа: http://art.1september.ru/index.php 

4.  Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников 
Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. — 

3-е изд. — М.: Просвещение, 2014 
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