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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» предназначена для учащихся с ОВЗ 5-8-х классов МБОУ СОШ № 21. 

Адаптированная рабочая программа (далее АРП) - это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с задержкой 
психического развития (далее ЗПР) с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: 

- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего образования с учетом специфики учебного предмета; общую 
характеристику учебного предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся; 
- приложения: описание материально-технического обеспечения образовательного процесса; система контрольно-измерительных 
материалов; система оценивания. 

Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по отношению к детям с минимальными органическими или 
функциональными повреждениями центральной нервной системы, а также длительно находящимся в условиях социальной депривации. Для 
них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, что делает невозможным овладение 
в полном объеме программой массовой школы. Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с 
незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, с функциональной недостаточностью зрительного и слухового 
восприятия, с плохой координацией движений. Малая дифференцированность движений кистей рук отрицательно сказывается на 
продуктивной деятельности - лепке, рисовании, конструировании, письме. Снижение познавательной активности проявляется в 
ограниченности запаса знаний об окружающем и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых ребенку на всех этапах 
обучения в школе. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной 
дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается 
недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. Нарушения эмоционально-волевой сферы и 
поведения проявляются в слабости волевых установок, эмоциональной неустойчивости, импульсивности, аффективной возбудимости, 
двигательной расторможенности, либо, наоборот, в вялости, апатичности. Дети с задержкой психического развития составляют 
неоднородную группу, т.к. различными являются причины и степень выраженности отставания в их развитии. В связи с этим трудно 



 

 

 

построить психолого-педагогическую классификацию детей с ЗПР. Общим для детей данной категории являются недостаточность внимания, 
гиперактивность, снижение памяти, замедленный темп мыслительной деятельности, трудности регуляции поведения. Однако стимуляция 
деятельности этих детей, оказание им своевременной помощи позволяет выделить у них зону ближайшего развития, которая в несколько раз 
превышает потенциальные возможности умственно отсталых детей того же возраста. Поэтому дети с ЗПР, при создании им определенных 
образовательных условий, способны овладеть программой основной общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить 
образование. Вместе с тем, практика показывает, что обучение детей с отклонениями в развитии совместно с нормально развивающимися 
сверстниками дает хороший эффект в отношении личностного развития и социализации и той, и другой категории учащихся, а также 
соответствует нормам международного права и российского законодательства. Таким образом, интегрированное обучение детей с 
отклонениями в развитии при соответствующем обеспечении следует признать оптимальной формой организации учебно - воспитательного 
процесса. Обучение детей с отклонениями в развитии, независимо от формы организации специального образования, должно проводиться в 
строгом соответствии с заключениями соответствующего лечебно-профилактического учреждения и/или ПМПК о форме обучения и 
рекомендованными образовательными программами. 

Данная АРП разработана с учётом федеральных государственных образовательных стандартов общего образования по уровням образования 
и (или) федеральных государственных образовательных стандартов образования детей с ОВЗ на основании основной общеобразовательной 
программы и в соответствии с особыми образовательными потребностями лиц с ОВЗ. 

АРП разработана с учетом основных направлений модернизации общего образования: 

• нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их физическое и психическое здоровье; 

• соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, их особенностям и возможностям; 

• личностная ориентация содержания образования; 
• деятельностный характер образования, направленность содержания образования на формирование общих учебных умений и навыков, 
обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение учащимися опыта 
этой деятельности; 

• усиление воспитывающего потенциала; 

• формирование ключевых компетенций - готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 
жизни для решения практических задач 

Концептуальной основой АРП являются идеи интеграции учебных предметов; преемственности начального и основного общего 
образования; гуманизации образования; соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся; 
личностной ориентации содержания образования; деятельностного характера образования и направленности содержания на формирование 
общих учебных умений, обобщенных способов учебной, познавательной, практической, творческой деятельности; формирования у учащихся 



 

 

 

готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач (ключевых 
компетенций). Эти идеи явились базовыми при определении структуры, целей и задач предлагаемого курса. Адаптация общеобразовательной 
программы осуществляется с учётом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и включает следующие направления 
деятельности: анализ и подбор содержания; изменение структуры и временных рамок; использование разных форм, методов и приёмов 
организации учебной деятельности. 

Содержание АРП включает в себя содержательное наполнение образовательного, коррекционного и воспитательного компонентов. Изучение 
программного материала должно обеспечить не только усвоение определенных предметных знаний, умений и навыков, но и формирование у 

учащихся приемов умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, испытывающих трудности в процессе 
обучения. 

Целями школьного образования, которые ставят перед школой государство, общество и семья, помимо приобретения определенного набора 
знаний и умений, являются раскрытие и развитие потенциала ребёнка, создание благоприятных условий для реализации его природных 
способностей. 

В связи с этим рабочая программа направлена на реализацию основных целей: 

- обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного образования; 

- организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с учащимися с различными формами отклонений в развитии; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования образовательного процесса; 

- создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 
- умениях, навыках и способах деятельности; приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 
познания и самопознания; подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной 
траектории. 

Наряду с общеобразовательными ставятся следующие основные задачи: 
- вести учёт особенностей ребёнка, индивидуальный педагогический подход, проявляющийся в особой организации коррекционно-

педагогического процесса, в применении специальных методов и средств обучения, компенсации и коррекции нарушений развития 
(информационно-методических, технических); 
- реализовывать коррекционно-педагогические процессы педагогами и педагогами-психологами соответствующей квалификации, их 
психологическое сопровождение специальными психологами; 



 

 

 

- предоставлять обучающемуся с ОВЗ медицинскую, психолого-педагогическую и социальную помощь; 

- привлекать родителей в коррекционно-педагогический процесс. 

Адаптированная образовательная программа направлена на: 

- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

- овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

- психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении и поведении; 

- развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

- развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями; 
- создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 
программы; 
- индивидуализацию обучения, учитывая состояние их здоровья, индивидуально-типологические особенности. 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная 
работа, которая включает следующие направления. 
Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; 
развитие артикуляционной моторики. 
Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция - развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция - развитие 
памяти; коррекция - развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие 
пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени. 
Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 
устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 
Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие 
понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 
формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 
формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 



 

 

 

отношения к критике. 
Коррекция - развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция 
монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. Расширение представлений об 
окружающем мире и обогащение словаря. 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 
недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования. 
Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья носит коррекционно-обучающий и воспитывающий характер. Аномальное 
состояние ребенка затрудняет решение задач обучения, но не снимает их. Поэтому, при отборе программного учебного материала учтена 
необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами 
общества. 
В процессе освоения АРП, получат дальнейшее развитие элементарные личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 
учебные действия воспитанников, составляющие психолого-педагогическую основу получения знаний по общеобразовательным предметам, 
имеющим практическую направленность и соответствующим их возможностям, навыки по различным профилям труда. АРП, сохраняя 
обязательный минимум содержания, отличается своеобразием, предусматривающим коррекционную направленность обучения. Темы, 
которые являются наиболее сложными для усвоения, могут изучаться в ознакомительном порядке, т.е. не являются обязательными для 
усвоения учащимися. Ряд тем, изучаемых ознакомительно на начальных этапах обучения предмету, станут обязательными для изучения в 
старших классах. Такой подход позволит учителям обеспечить усвоение учащимися по окончании основной школы обязательного минимума 
содержания филологического (языкового) образования. 
Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса в программу широко включены самостоятельные наблюдения и предметно-

практическая деятельность учащихся, наглядно-иллюстративный материал, а также разнообразные задания графического характера — для 
коррекции мелкой моторики пальцев рук. К реализации АРП в образовательной организации могут быть привлечены учителя-дефектологи, 
учителя-логопеды, педагоги-психологи. 

У большинства учеников с ЗПР отмечается недостаточный уровень познавательной активности, незрелость мотивации к учебной 
деятельности, сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск и использование активных форм, методов и 

приёмов обучения является одним из необходимых средств повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса в работе 
учителя. Для совершенствования процессов формирования ключевых компетенций необходимо использовать методы, позволяющие 
компенсировать и корректировать процесс овладения учащимися умениями самоорганизации учебной деятельности. Наиболее приемлемыми 
методами в практической работе учителя с учащимися, имеющими ОВЗ, являются объяснительно-иллюстративный, личностно-

ориентированный, репродуктивный, частично поисковый, коммуникативный, информационно-коммуникационный, игровых технологий; 



 

 

 

методы контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. Огромную важность в образовании личности в современный период приобретают 
вопросы непрерывного образования на основе умения учиться. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и 
ценностных установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение модели образования — от модели знаний, умений и навыков к 
модели развития личности. Необходимость непрерывного образования обусловлена прогрессом науки и 8 техники, широким применением 
инновационных технологий. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в 
начале и конце года в каждом классе выделяются специальные часы. Учитель использует их, учитывая конкретные условия преподавания. 
Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем классе 
(классах). Каждая тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных 
знаний и умений. Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 
основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования. 
В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 
основного общего образования. 

Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочей программы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 
31 декабря 2015 г. № 1577); 
3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования"; 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования; 
5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
6. Концепция преподавания русского языка и литературы, утвержденной Распоряжением правительства Российской Федерации от 
09.04.2016 г. № 637-р. 7. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 
29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 



 

 

 

организациях»; 

9. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г.Екатеринбурга; 

10. Учебного плана МБОУ СОШ № 21г. Екатеринбурга; 

11. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Музыка 5-8 классы; 

13. Программа по музыке «Музыка. 5-8 классы»  
В основу данной программы положен системно-деятельностный подход к образованию, направленный на воспитание и развитие качеств 
личности, отвечающих требованиям построения современного российского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 
его многонационального состава. Важными аспектами системно-деятельностного подхода являются ориентация на результаты образования и 
гарантированность их достижения; признание решающей роли содержания образования; разнообразие способов и форм организации 
образовательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, развитие его творческого потенциала, 
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

Цель учебного предмета «Музыка» - воспитание всесторонне развитой, творческой и интеллектуальной личности, обладающей активной 
жизненной позицией, высокими духовно-нравственными качествами в процессе активной практико-ориентированной музыкально-

исполнительской деятельности. 

Цель и реализация содержания учебного предмета в процессе учебной деятельности обучающихся предполагают решение следующих задач: 

- формирование устойчивого интереса и любви к музыкальному искусству; 

- расширение круга представлений о роли музыки в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

- развитие умения учиться и способности к организации своей деятельности в процессе освоения музыкальной культуры; 
- развитие положительной мотивации к осознанному постижению мира музыки, готовности проявлять свои личностные качества в 
музыкальной деятельности; 
- развитие умений учебной деятельности: активное освоение учебных и творческих действий, навыков самоконтроля, элементов 
теоретического мышления, культуры поведения и речи; 
- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию и исполнению произведений музыкального 
искусства; 

- развитие навыков восприятия музыкальной речи, накопление слухового опыта, развитие ассоциативно-образного мышления; 



 

 

 

- овладение практическими умениями и навыками коллективной исполнительской деятельности (хоровой и инструментальной); 

- развитие музыкальных способностей, создание условий для свободного самовыражения в любом виде творческой деятельности; 

- расширение круга базовых знаний по музыкальной грамоте, необходимых для осуществления различных видов музыкальной 

деятельности; 
- воспитание музыкального вкуса; эмоционально-ценностного отношения к миру; нравственных и, эстетических и патриотических чувств: 
любви к человеку, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных стран мира. 

Основным принципом формирования содержания учебного предмета «Музыка» в соответствии с системно-деятельностным подходом 
является приоритетность активных видов музыкальной деятельности обучающихся. Это хоровое и ансамблевое пение; игра на элементарных 
музыкальных инструментах в ансамбле и в оркестре; театрализация песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; 
освоение элементов музыкального языка как средства восприятия музыкальной речи и как основы собственного творчества; слушание 
музыки как способ формирования духовно-нравственных качеств, эстетического вкуса и художественно-образного мышления обучающихся. 
Перенос акцента на практико-ориентированное освоение предмета отвечает реалиям современного российского образовательного 
пространства. Собственная активная учебная и творческая деятельность школьников на уроках музыки направлена на воспитание 
постоянного интереса и любви к музыке, творческого подхода к интерпретации явлений окружающего мира, на понимание музыкального 
искусства как особой ценности и, как следствие, эффективное развитие духовно-интеллектуальных и художественно-творческих личностных 
качеств и способностей обучающихся. 
Общая характеристика учебного предмета 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

- приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных 
явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 
- расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 
- воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 
музыкальному наследию; 
- развитие творческого потенциала, ассоциативности 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 в опоре на способность эмоционального восприятия музыки как живого образного 



 

 

 

искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную  

грамоту. 
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении учащимися основных пластов 
мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 
современной академической и популярной музыки. 
Приоритетным в данной программе является введение школьника в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной 
культуры - «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это 
оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и 
искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят 

отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных 
жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов- 

классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает возможность 
учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, 
разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 
проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия 
музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных 
результатов. 

Программа учебного предмета «Музыка» построена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития в процессе освоения 
музыкальной культуры; 

- формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности как представителя народа, гражданина России; 
- воспитание и развитие личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- развитие личностных качеств, значимых для самоопределения, социализации, самореализации в процессе учебной непосредственно 
музыкальной деятельности; 

- формирование основ музыкальной культуры средствами активной деятельности обучающихся в сфере музыкального искусства; 

- приобретение собственного музыкального опыта (в певческой деятельности и музицировании, восприятии музыки, в движении под 
музыку); 

- воспитание культуры коллективного музицирования (хорового и инструментального); 



 

 

 

- овладение духовными и культурными ценностями народов мира в процессе учебной и творческой деятельности. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям возможности для культурной и творческой деятельности, 
позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. Освоение музыки как духовного 
наследия человечества предполагает формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 
музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится 
фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание 
неразрывной связи музыки и жизни. Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно -эстетическом 
воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 
отклик на музыку. Уже на этом этапе постижения музыкального искусства школьники понимают, что музыка открывает перед ними 
возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать 
на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными 
видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного досуга. Содержание обучения ориентировано на 
целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 
коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. 

Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. Исходя из специфики основных 
задач музыкального воспитания школьников, методы и приемы музыкального воспитания можно определить как способы взаимосвязанной 
деятельности педагога и детей, направленные на формирование основ музыкальной культуры: 

Метод драматургии урока музыки как урока искусства; 

Метод создания «композиций» в форме диалога, раскрывающего содержание музыкального произведения (объединение разных форм 
общения с музыкой при исполнении одного произведения); 

Метод создания художественного контекста. Направлен на развитие музыкальной культуры школьников через «выходы» за пределы музыки 
(в смежные виды искусства, историю, природу, жизненные ситуации и образы). Данный метод даёт возможность представить музыку в 
богатстве её связей, понять сходство и отличие от других искусств; 

Метод перспективы и ретроспективы в обучении («забегания вперед» и «возвращения к пройденному» у Д. Б. Кабалевского). Установление 
связей предусматривается на трёх уровнях: между годами обучения, между темами четвертей, между музыкальными произведениями; 

Метод размышления о музыке. Направлен на личностное, творчески индивидуальное присвоение учащимися духовных ценностей (выбор 
проблемы учителем и предъявление её для самостоятельного решения ученикам); 



 

 

 

Метод интонационного постижения музыки (переинтонирования). Направлен на раскрытие учащимися сущностных основ музыкального 
искусства, раскрывает специфику жизни музыкальной интонации во времени. Самое главное - через собственно музыкальную интонацию 
внимание учащихся направляется на постижение человека в музыке, его чувств, мыслей, эстетических идеалов, духовных ценностей; 

Метод моделирования художественно-творческого процесса. Направлен на развитие способности к индивидуальному слушанию и 
творческой интерпретации. Школьники постигают смысл произведения как свой собственный, ставя себя в позицию творца-композитора, 
творца-поэта, творца-художника; 
Метод музыкальных обобщений. Направлен на усвоение детьми «ключевых знаний» о музыке, воплощенных в тематизме программы; на 
формирование художественного мышления, а также на достижение целостности урока на основе темы четверти. 
Метод проектного обучения. Цель этого метода состоит в том, чтобы создать условия, при которых учащиеся самостоятельно и охотно 
приобретают недостоющие знания из разных источников, учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; развивают у себя исследовательские умения (умения выявить проблему, сбор информации, наблюдения, анализа, 
обобщения). Темы проектов разнообразны, как и их объемы. 
Говоря о приемах музыкального обучения, необходимо подчеркнуть то, что основным приёмом изучения программы «Музыка» и способом 
практического освоения её материала в начальной школе является игра. Ролевые, сюжетные, дидактические музыкальные игры позволяют 
сделать процесс постижения основных закономерностей музыкального искусства доступным и увлекательным. В игре развивается мышление 
ребенка, речь, воображение, музыкальные способности, осваиваются диалоговые формы общения с музыкой. Урок музыки как урок 
искусства - основная форма учебно-воспитательного процесса, стержнем которого является полноценная художественная деятельность детей 
в любой форме приобщения к искусству и где отношения «учитель - ученик» основываются на сопереживании, сотрудничестве, 
сотворчестве. 

Формами организации учебного процесса на уроке являются: 

- групповая, коллективная работа с учащимися. 

В программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: 

уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. 

Достижению целей программы обучения будет способствовать использование элементов современных образовательных технологий: 

• Активные методы обучения 

• Игровые технологии 

• Исследовательская технология обучения 



 

 

 

• Технология развития критического мышления на уроках музыки 

• Метод проектов 

• Технология мастерских на уроках музыки 

• Технологии уровневой дифференциации 

• Информационно-коммуникационные технологии 

• Здоровьесберегающие технологии 

Формы организации образовательного процесса: 

- уроки изучения новой темы; 

- уроки-закрепления; 

- уроки-обобщения; 

- уроки внеклассного чтения; 

- уроки развития речи; 

- нестандартные уроки. 

Формы проверки знаний: 

- самостоятельные и проверочные работы; 

- сочинения; 

- устные ответы на уроках; 

- тестовые задания 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 



 

 

 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные 
черты и признаки, традиций, обрядов музыкального 

 



 

 

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 
темп, динамику, лад; 

определять характер музыкальных образов (лирических, 
драматических, героических, романтических, эпических); 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 
на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 
разных жанров; различать и характеризовать приемы взаимодействия и 
развития образов музыкальных произведений; 

различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
производить интонационно-образный анализ музыкального 
произведения; понимать основной принцип построения и развития 
музыки; 

анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 
музыкальных образов; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 
суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 
особенностях, жанре, исполнителях; понимать значение устного 
народного музыкального творчества в развитии общей культуры 
народа; определять основные жанры русской народной музыки: 
былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

понимать специфику перевоплощения народной музыки в 
произведениях композиторов; понимать взаимосвязь 

профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 
творчества; распознавать художественные направления, стили и жанры 
классической и современной музыки, особенности их музыкального 
языка и музыкальной драматургии; определять



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фольклора разных стран мира; 

понимать особенности языка западноевропейской музыки на 
примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, 
реквиема; 

понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового 
концерта; 

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

распознавать мелодику знаменного распева - основы 
древнерусской церковной музыки; различать формы построения 
музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 
возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 
изучения музыкального искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности 
характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 
человеку, обществу; 

исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 
произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

активно использовать язык музыки для освоения содержания 
различных учебных предметов (литературы, русского языка, 
окружающего мира, математики и др.). 



 

 

основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 
русской музыке, понимать стилевые черты русской классической 
музыкальной школы; определять основные признаки исторических 
эпох, стилевых направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке; 

узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских 
и зарубежных композиторов; 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

различать жанры вокальной, инструментальной, вокально- 

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической 
музыки; называть основные жанры светской музыки малой (баллада, 
баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, 
симфония, кантата, концерт и т.п.); узнавать формы построения музыки 
(двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

определять тембры музыкальных инструментов; 

называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 
струнных, ударных, современных электронных; определять виды 
оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 
инструментов, эстрадно-джазового оркестра; владеть музыкальными 
терминами в пределах изучаемой темы; 

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 
классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 
современных композиторов; определять характерные особенности 
музыкального языка; 

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 
произведения; 

анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 



 

 

современности; анализировать единство жизненного содержания и 
художественной формы в различных музыкальных образах; творчески 
интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 
идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 
аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

различать интерпретацию классической музыки в современных 
обработках; определять характерные признаки современной 
популярной музыки; 

называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 
рок-н-ролла и др.; анализировать творчество исполнителей авторской 
песни; 

выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 
искусства; находить жанровые параллели между музыкой и другими 
видами искусств; сравнивать интонации музыкального, живописного и 
литературного произведений; 

понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 
литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 
находить ассоциативные связи между художественными образами 
музыки, изобразительного искусства и литературы; понимать 
значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 
(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; определять 
разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 
народные, академические; 

владеть навыками вокально-хорового музицирования; применять 

навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 



 

 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 
пении; участвовать в коллективной исполнительской деятельности, 
используя различные формы индивидуального и группового 
музицирования; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 
суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 
форме; 

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкальноэстетической 
деятельности; 

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 (в том числе современных) 
отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей, и 
исполнительских коллективов; 

применять современные информационно-коммуникационные 
технологии для записи и воспроизведения музыки; 

обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 
произведений различных стилей и жанров; 

использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, 
при составлении домашней фонотеки, видеотеки; использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 



 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

• Музыка как вид искусства. 

• Народное музыкальное творчество. 

• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

• Современная музыкальная жизнь. 

• Значение музыки в жизни человека. 
Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с предметом «Музыка» для начальной школы. Музыка 
как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. Интонация в музыке как 
звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 
характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. 
Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно- симфонический цикл, сюита), их возможности в 
воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические 
и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 
музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров 
изобразительного искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и 
изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 
направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство 
исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное 
творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной и 
инструментальной музыки. Русские народные музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 
(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 
Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с 
разнообразными явлениями музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего региона. Различные 
исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). Русская музыка от эпохи Средневековья до 
рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная музыка. Знаменный 
распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., 
русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика русской национальной школы). 



 

 

 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи 
Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 
искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов 
искусства. Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в становлении профессионального зарубежного 
музыкального искусства. Духовная музыка западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской 
религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная 
культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 
другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; 
общность и различие выразительных средств разных видов искусства. Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество 
русских и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стилевое многообразие музыки XX—
XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов 
академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-

опера, рок-н- ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор 
народов России. Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка религиозной традиции. 
Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной 
обработке. Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). Обобщение 
представлений школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; 

певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, 
струнные, ударные, современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-

джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Информационнокоммуникационные технологии в 
музыкальном искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом. Значение музыки в жизни человека. Воздействие 
музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 
Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы 
жизни, их воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека, общества. Влияние средств 
массовой информации, центров музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение традиций и 

инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. Ниже 
представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками музыки авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: «Музыка. 5 класс», 
«Музыка. 6 класс», «Музыка. 7 класс», «Музыка. 8 класс». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 
№ Тема урока Количество 

часов 

1 Введение. Виды искусств. Что роднит музыку и литературу. 
Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в песенном жанре. 

 



 

 

 

2 Вокальная музыка. Жанры вокальной музыки. 1 



 

 

 

 
 
 

 Интонация как носитель образного смысла, многообразие интонационно – осмысленных музыкальных построений.  

3 Жанры вокальной музыки. 
Основные жанры русской народной музыки: 
Былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен. 

1 

4 Фольклор в музыке русских композиторов. 
Музыка как «главное действующее лицо» (на примере сказки, басни, рассказа), программная музыка. 

1 

5 Фольклор в музыке русских композиторов. 
Взаимосвязь красоты и правды в музыкальных произведениях. 
Русская наро дная музыка: устность, коллективность, напевность, импровизационность, песенность. 

1 

6 Жанры инструментальной и вокальной музыки. 
Интонация как источник элементов музыкальной речи (мелодии, ритма и др.) и характера музыки. 

1 

7 П.И.Чайковский, В.А.Гаврилин. 
Музыкально-инстументальное творчество. Различные исполнительские типы художественного общения (игровое, 
соревновательное). 

1 

8 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 
Музыкальный фольклор народов России и других стран. 

1 

9 Урок – концерт. 1 

10 Ф. Шопен 1 

11 В.А.Моцарт 1 

12 Муз. Театр. Опера. 
Современное разнообразие вокальной, симфонической и театральной музыки. 

1 

13 Н.А.Римский – Корсаков опера «Садко» 1 

14 Балет. Либретто оперы и балета. 
Особенности вокально-инструментальной и камерно-инструментальной музыки. 

1 

15 Музыка в театре, в кино, на телевидении. 
Музыка борьбы и надежды, утешения и опоры. Преобразующая сила музыки, как вида искусства. 

1 

16 Мюзикл. Новогодний хоровод 1 

17 Урок – концерт 1 

18 Что роднит музыку и ИЗО? 1 

19 Музыка в храме 1 

20 А.Невский 1 



 

 

 

 
 
 

21 Музыкальные картины. 
Многообразие связей музыки с изобразительным искусством (живописью, скульптурой). 

1 

22 Музыка и природа. 
«Музыкальные портреты», картины природы («музыкальная живопись»). 

1 

23 Колокольные звоны. 1 

24 Портрет в музыке и ИЗО. 1 

25 Волшебная палочка дирижёра. 1 

26 Урок – концерт. 1 

27 Образы борьбы и победы в искусстве. Л.В.Бетховен. 
Музыкальные, литературные и зрительные образы, их единая жизненная основа, общие и специфические черты. 

1 

28 Музыка в храме. 1 

29 И.С.Бах. 1 

30 Импрессионизм в музыке и живописи. 
Композитор-поэт-художник: 
Общность тем, взаимодополнение выразительных средств. Виды искусства (временные, пространственные, 
пространственно-временные). 

1 

31 С.С.Прокофьев, М.П.Мусоргский. 1 

32 Обобщение по темам «Музыка и ИЗО», «Музыка и литература» 1 

33 Повторение по теме «Музыка и литература». 
Музыка и ее влияние на человека, его чувства и мысли, характер и деятельность, отношение к жизни. 

1 

34 Повторение по теме «Музыка и ИЗО» 1 
 
 

6 КЛАСС 
 

№ Тема урока Количество 
часов 

1 Удивительный мир музыкальных образов. 
Музыкальный язык: 
Его характерные особенности (мелодические, тембровые, ритмические, приемы построения), смысловое и 

1 



 

 

 

 
 
 

 эмоциональное содержание.  

2 Образы романсов и песен русских композиторов. 
Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические), их взаимосвязь и развитие. 
Яркость и контрастность образов. 

1 

3 Два музыкальных посвящения. 
Музыкальный образ как воплощение творческого замысла композитора, отражение звучания жизни (размышлений, 
поступков, действий, чувств, переживаний). 

1 

4 Портрет в музыке и живописи. 1 

5 «Уноси мое сердце в звенящую даль…» 1 

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 
Вокальные, программно-сюжетные, инструментальные произведения. 

1 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве исполнителей. 
Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. 

1 

8 Образы песен иностранных композиторов. Искусство прекрасного пения. 
Музыка и жизнь: противоречие как источник развития. 

1 

9 Мир старинной музыки. 
Народно-песенные истоки русского профессионального музыкально творчества. 

1 

10 Народное искусство Древней Руси. 
Обращение композиторов к народному музыкальному творчеству, специфика перевоплощения народной музыки в 
произведения композиторов. 

1 

11 Русская духовная музыка. 1 

12 В.Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской» 1 

13 Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина. Молитва. 1 

14 «Небесное и земное» в музыке И.С. Баха. 1 

15 Образы скорби и печали. 1 

16 «Фортуна правит миром…» 1 

17 Авторская песня: прошлое и настоящее. 1 

18 Джаз – искусство ХХ века 1 

19 Вечные тему искусства в жизни. 1 

20 Могучее царство Ф. Шопена. 1 

21 Ночной пейзаж. 1 



 

 

 

 
 
 

22 Инструментальный концерт. 1 

23 Космический пейзаж. 1 

24-26 Образы симфонической музыки. 
Отражение единства жизненного содержания и художественной формы музыкальных образов. 

3 

27 Симфоническое развитие музыкальных образов. 
Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, 
сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. 

1 

28 Программная увертюра Л. Ванн Бетховена «Эгмонт». 
Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. 

1 

29-30 Увертюра-фантазия П.И. Чайковского «Ромео Джульетта». 
Повтор (вариативность, вариантность), контраст. 

2 

31-33 Мир музыкального театра 2 

34 Образы киномузыки 1 
 

7 КЛАСС 
 

№ Тема урока Количество 
часов 

1 Введение. Музыкальные понятия. 1 

2 Музыкальная драматургия. Опера. 1 

3 М.И.Глинка. 1 

4 А.П.Бородин 1 

5 Балет. 1 

6 Б.И.Тищенко 1 

7 Героическая тема в русской музыке. 
Знаменный распев как основа древнерусской церковной музыки, его мелодика. 

1 

8 Д.Гершвин 1 

9 Урок – концерт 1 

10 Ж.Бизе 1 

11 Р.К.Щедрин 1 



 

 

 

 
 
 

12 Духовная музыка. И.С.Бах. 
Духовная музыка в эпоху Средневековья. 

1 

13 С.В.Рахманинов 1 

14 Рок – опера. 1 

15 Музыка к драматическим спектаклям. 
Специфика интонационного и драматургического развития музыки: 
Конфликт образов-тем, взаимодействие и совестное развитие. 

1 

16 Музыка нового года 1 

17 Урок – концерт 1 

18 Музыкальная драматургия. 
Сопоставление и столкновение музыкальных образов, их самостоятельное и совместное развитие. 

1 

19 Светская и духовная музыка. 
Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики. 

1 

20 Камерная инструментальная музыка 1 

21 Сюита 1 

22 Соната. 1 

23 Симфония. 
Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

1 

24 Симфония 1 

25 Симфония 1 

26 Урок – концерт 1 

27 Инструментальный концерт 1 

28 Музыка народов мира. 
Западно-европейская музыка (модригал, мотет, прилюдии, фуги, мессы). 

1 

29 Мюзикл и рок – опера 1 

30 Русские и зарубежные композиторы. 
Профессиональная композиторская музыка и народное музыкальное творчество. 

1 

31 Музыка ВОВ 1 

32 Обобщение по темам года. 1 

33 Повторение по теме 1 полугодия. Муз. викторина. 1 

34 Повторение по теме 2 полугодия 1 



 

 

 

 
 

 

8 КЛАСС 
№ Тема урока Кол – во 

часов 

1 Введение. Летние музыкальные впечатления 1 

2 Жанровое многообразие музыки 1 

3 Песня 1 

4 Жанры народной музыки 1 

5 Духовное и светское песенное искусство 1 

6 Танец 1 

7 Жанры танцевальной музыки 1 

8 Марш 1 

9 Урок – концерт 1 

10 Развитие музыки. 1 

11 Музыкальная речь 1 

12 Русские композиторы 1 

13 Зарубежные композиторы 1 

14 Композиторы наших дней 1 

15 Музыка Рождества и Нового года 1 

16 Обобщение по теме «Жанровое многообразие музыки» 1 

17 Урок – концерт 1 

18 Музыкальный стиль 1 

19 Взаимосвязь музыки с другими видами искусств 1 

20 Барокко, классицизм. 1 

21 Романтизм 1 

22 Реализм, импрессионизм. 1 

23 Джаз 1 

24 Мюзикл 1 



 

 

 

 
 
 

25 Рок 1 

26 Направления рок музыки. 1 

27 Этническая музыка 1 

28 Популярная музыка 1 

29 Авторская музыка 1 

30 Интерпретация классики 1 

31 Музыка военных лет и о войне. 1 

32 Обобщение по темам 1 и 2 полугодия 1 

33 Повторение по теме «Жанровое многообразие музыки» 1 

34 Повторение по теме «Музыкальный стиль» 2 
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