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Пояснительная записка. 

    

Рабочая программа учебного предмета «Музыка»  для учащихся 5-8 классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательной школы №33» разработана 

в соответствии с:  

 Федеральным  государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г № 1897; 

 Приказом от 31.12.2015г. №1577 МО и Н РФ «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

На основе: 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ  СОШ №33; 

 Примерной основной образовательной программыосновного общего образования; 

Авторской программыавторской   программы Искусство. Музыка. 5-7 классы» 

В.В.Алеева, Т.И.Науменко/ сост. Г.П. Попова, Л.В. Шампарова.  

 

Изменения в рабочую программу учебного предмета «Музыка» внесены в 2021 году 

на основании следующих документов: 

 

1.  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р).  

2. Приказа Министерства просвещения России от 11.12.2020 N 712; 

3. Рабочей программы воспитания МАОУ СОШ № 33, утвержденной приказом от 

30.08.2021 года. 

 

 Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса 

наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: 

целостному развитию личности школьника. Сегодня настало время рассматривать 

воспитательный, развивающий и дидактический потенциалы урока с позиций новых целей 

и нового содержания образования. Воспитательная цель при обучении любому предмету  

– воспитание ценностей личного отношения к изучаемым знаниям и извлечение 

учениками нравственных ценностей из их содержания. Воспитание в процессе обучения 

рассматривается как обучение принципам жизни, как совместная деятельность учителя и 

ученика, направленная на развитие способностей придавать и порождать смысл знаниям. 

 Реализация учителем в рабочей программе учебного предмета «Музыка» 

воспитательного потенциала урока непременно приведет к установлению доверительных 

отношений с учениками, будет способствовать позитивному восприятию требований и 

просьб  учителя.  

 При реализации РПУП побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения осуществляется посредством следования правилам, 

вытекающих из ценностей  школы, выработка и принятие которых описаны в РПВ 

(модуль «Школьный урок»)  (Приложение №1 к РПУП).  Данные ценности 

вырабатываются педагогическим, ученическим и родительскими сообществами. Они  

обсуждаются и обновляются.  

 

 На уроке обеспечивается договор о правилах работы в группах,  которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми   (Приложение №2 к 

РПУП). 

 Содержание учебного предмета сопровождается демонстрацией примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности 



через использование текстов для чтения и обсуждения на уроках (Приложение №3). 

Варианты текстов могут быть разнообразными:  из перечня рекомендуемых по устному 

собеседованию, научно-популярные, художественные и др. Использование текстов для 

чтения развивает речь: обогащает ее словарный запас; усложняет ее смысловые функции 

(новые знания приносят новые аспекты понимания); усиление коммуникативных свойств 

речи (экспрессивность, выразительность); овладение учащимися художественными 

образами, выразительными свойствами языка. 

             В разработку уроков включаются игровые моменты, интерактивные формы 

работы, которые способствуют стимулированию познавательной мотивации, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока и являются ведущей формой 

организации учебной деятельности учащихся  (Приложение №4). 

             Навыки уважительного отношения к чужим идеям, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

формируются в рамках реализации ими индивидуальных и групповых  проектов 

(Приложение №5). 

  Любой урок несет огромный воспитательный потенциал и поэтому на учителя 

возлагается большая ответственность, чтобы не навредить ребенку. Методически 

правильно построенный урок воспитывает каждым своим моментом. 

 

Изучение предметной области "Искусство", к которой относится предмет 

«Музыка» обеспечивает: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Основными целями изучения являются: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для 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; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 



специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Задачи:  

-научить школьников воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

-воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

-всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве (поэзия о музыке, 

музыкальный рисунок); 

-способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

-сформировать систему знаний нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений (знания, наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств 

музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между формой и 

содержанием в музыкальном искусстве); 

-привить основы художественного вкуса; 

-научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства; 

-обучить основам музыкальной грамоты; 

-сформировать потребность в общении с музыкой. 

Предмет «Музыка» изучается в 5—8 классах в объеме не менее 105 часов (по 35 часов в 

каждом классе), 1 час в неделю и 36 часов в 8 классе. 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

        Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

Регулятивные: 

- Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Выпускник научится: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Выпускник научится: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 



• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Выпускник научится: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.  

Выпускник научится: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Выпускник научится: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 



напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Коммуникативные: 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Выпускник научится: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Выпускник научится: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Познавательные 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Выпускник научится: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Выпускник научится: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 



• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ), развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 

Выпускник научится: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» 

Выпускник научится: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 

Выпускник научится: 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» 

Выпускник научится: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 



• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» 

Выпускник научится: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• участвовать в коллективном создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы. 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста. 

 

В рамках направления «Создание графических объектов» 

Выпускник научится: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» 
Выпускник научится: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  



• работать с особыми видами сообщений: картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» 

Выпускник научится: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

 

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие  методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, 

индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 



• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

 Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Выпускник научится: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 



• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

 

Обучение музыке по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования: 

 

Личностные результаты освоения образовательной программы должны отражать 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 



принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира.  

 Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.  

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе иорганизации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах.  

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры учащихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 



способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении 

одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;       

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

Регулятивные УУД  
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Учащийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

  выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. . Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Учащийся сможет:  

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач;  

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения;  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  



 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Учащийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

  оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4.  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Учащийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

  обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Учащийся сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности).  



 

Познавательные УУД  
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Учащийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

  выделять явление из общего ряда других явлений; 

  определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

  вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

  выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Учащийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

  переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  



 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение.  
Учащийся сможет: 

  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

  резюмировать главную идею текста; 

  преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction);  

 критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Учащийся может выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Учащийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

  осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Музыка» по 

классам: 

5 класс: 

Учащийся 5 класса научится: 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

• 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; 

• 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; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов; 

• 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; 

• 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 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 музыкально-эстетической 

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; 

• применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

• 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). 

• и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• 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.). 

 

6 класс: 

Учащийся 6 класса научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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 музыкально-эстетической 

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; 

• применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

• 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• 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.). 

 

7 класс: 

Учащийся 7 класса научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

• 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; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

• 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; 

• 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 музыкально-эстетической 

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). 



Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• 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.). 

8 класс: 

Выпускник научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• 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; 

• 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 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; 

• 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; 

• 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 музыкально-эстетической 

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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального 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.). 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Музыка» за 

уровень основного общего образования 

Выпускник научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

• 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 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 (acappella); 

• 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 музыкально-эстетической 

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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального 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.). 

2. Содержание учебного предмета «Музыка 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. 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 трехчастная, 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. Многообразие связей музыки 

с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения 

(хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. 



Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего 

региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 

концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. 

Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской 

музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 

шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, 

Ф. Лист, Р. Шуман, ФШуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX 

века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, 

камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской 

музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

(камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 

зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 

наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее 

разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-

музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная 

музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки).Наследиевыдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 

В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей(Э. 

Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической 

музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и 

инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и 

музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? 

Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль 

как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

 

5 класс 

 

Музыка как вид искусства. 



Многообразие связей музыки с литературой 

.Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве 

Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки 

Народное музыкальное творчество 
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа.  

Основные жанры русской народной вокальной музыки. 

 Музыкальный фольклор народов России 

Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего 

региона.  

Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв  
Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен 

Венская классическая школа (В. Моцарт,) 

Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен 

Современная музыкальная жизнь  

Панорама  современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты,  конкурсы 

и фестивали (современной и  классической   музыки 

Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, .)и зарубежных исполнителей 

Наследие выдающихся отечественных ; Д.А. Хворостовский.) и зарубежных 

исполнителей( М. Каллас.) классической музыки 

Значение музыки в жизни человека  

Преобразующая сила музыки как вида искусства 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе 

 

6 класс 

 

Музыка как вид искусства  

Интонация как носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 

музыки.  

Программная музыка 

Народное музыкальное творчеств 
Характерные черты русской народной музыки.  

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

сказительное). 

Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего 

региона.  

Музыкальный фольклор народов России 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ 
Древнерусская духовная музыка 

Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки 

Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, 

литургия. 

Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка).  

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки.  

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.  
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал.  



Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко 

(мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон 

И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барок 

Венская классическая школа (Й. Гайдн) 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Отечественные  и зарубежные композиторы-песенники. 

Обобщѐнное представление о современной музыке,еѐ разнообразии и характерных 

признаках. 

Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. 

Современная музыкальная жизнь  

Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные 

коллективы 

Значение музыки в жизни человека  

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды.  

Стиль как отражение мироощущения композитора 

«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов 

 

7 класс 

 

Музыка как вид искусства  

Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, 

эпические и др.), их взаимосвязь и развитие 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв    

Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, 

концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

И.Ф. Стравинский 

  А.Г. Шнитке. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв   

Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка, опера, балет). 

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди).  

Венская классическая школа (Й. Гайдн, ). 

Венская классическая школа ( В. Моцарт) 

Венская классическая школа ( Л. Бетховен) 

.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Романтизм в русской музыке.  

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов).  

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов  А.П. Бородин, Н.А. Римский-

Корсаков, ).  

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов ( П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов).  

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов).  

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв  
Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди).  



Русская и зарубежная музыкальная культура XX в 
Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл.  

Современная музыкальная  жизнь 

Может ли современная музыка считаться классической? 

Классическая музыка в современных обработках 

Значение музыки в жизни человека   

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе 

«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов 

 

  8 класс 

 

Музыка как вид искусства  

Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, 

сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов 

Народное музыкальное творчество 

Музыкальный фольклор народов России 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал.  

Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко 

(мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон).  

Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, 

концерт, симфония, опера, балет). 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ  

Романтизм в русской музыке.  

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский) 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (А.П. Бородин,Н.А. Римский-

Корсаков) 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов ( П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(С.С.Прокофьев) 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (М.Равель) 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (К.дебюсси) 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов(А.Шѐнберг) 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов(И.Стравинский) 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(А.Хачатурян) 

Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители.  

Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители.  

Электронная музыка.  

Современные технологии записи и воспроизведения музыки 

Современная музыкальная жизнь   
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки). 

Наследие выдающихся отечественных исполнителей (Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников.) 

Наследие выдающихся зарубежных исполнителей 

Л.Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования.  

Значение музыки в жизни человека 
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды.  



Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада 

 

 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 

образовательных результатов по выбору образовательной организации для 

использования в обеспечении образовательных результатов 

 

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. 

Сильвермена, перевод С. Болотина). 

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

5. Э. Артемьев. «Мозаика». 

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но 

Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. 

Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том 

Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для 

начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта 

«Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 

47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки 

соло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и 

танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 

(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми 

бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. 

Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, 

Сцена гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод 

караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). 

Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» 

(экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария 

Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 

15. Ж. Брель. Вальс. 

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и 

чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. 

Цыганова). 

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для 

солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), 

«Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). 

Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  



22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории 

«Мессия». 

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II 

д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с 

оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, 

русский текст Т. Сикорской). 

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, 

разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III 

д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и 

Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор 

«Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. 

Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. 

Н. Кукольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор 

фурий). 

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). 

Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» 

(сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). 

Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта 

«Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 

33. Знаменный распев. 

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 

для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», 

«Помните!»). «Школьные годы». 

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

37. Д. Каччини. «AveMaria». 

38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) 

(фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 

39. В. Лаурушас. «В путь». 

40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

43. Ф. Лэй. «История любви». 

44. Мадригалы эпохи Возрождения. 

45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

48. Д. Мийо. «Бразилейра». 

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп). 

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре 

минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 

40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, 

III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена 

смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 



53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору 

образовательной организации. 

54. Негритянский спиричуэл. 

55. М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». 

(«Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с 

инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя). 

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). 

Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и 

Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр 

Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору 

учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но 

с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс 

«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии 

(додиез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 

(фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня 

Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, 

Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» 

(«Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария 

Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния 

Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). 

Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод 

«Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные 

вершины» (ст. М. Лермонтова). 

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита 

«Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» 

(«Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», 

«Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный 

дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец 

оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра.  

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие 

фрагменты по выбору учителя). 

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору 

учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт для скрипки 

с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс) 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. 

Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). 

Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с 

оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная 

увертюра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» 

(«На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице 



Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. 

А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. 

Симфоническая поэма «Море». 

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. 

Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 

1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 

(си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа 

минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 

80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера 

«Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В 

Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В. 

Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

83. Д. Эллингтон. «Караван». 

А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

5 класс Музыка как вид искусства  35 ч 

 

№ Название 

раздела 

Общее 

количество 

часов, 

отводимое 

на 

изучение 

раздела 

Виды деятельности Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания  

(модуль «Школьный урок») 
 

1 Музыка как 

вид искусства 

15 часов Анализирует средства музыкальной выразительности: 

мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

выявляет общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки; 

производит интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

размышляет о знакомом музыкальном произведении, 

высказывая суждения об основной идее, средствах ее 

воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

понимает значение устного народного музыкального 

творчества в развитии общей культуры народа; 

определяет основные жанры русской народной музыки: 

былины, лирические песни, частушки, разновидности 

обрядовых песен; 

понимает специфику перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 

 

«Правила общения на уроке»  

- устанавливать доверительные 

отношения между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя; 

- побуждать учащихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации.  

Деловая игра 

 

- устанавливать доверительные 

отношения между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя 

 

2 Народное 

музыкальное 

творчество 

 

5 часа 

 

 

 

 

3 Зарубежная 

музыка от 

эпохи 

средневековья 

до рубежа 

XIХ-XХ вв 

8 часов 

4 Современная 

музыкальная 

жизнь 

4 часа 

5 Значение 

музыки в 

3  часа 



жизни 

человека 

понимает взаимосвязь профессиональной композиторской 

музыки и народного музыкального творчества; 

различает жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной музыки 

называет основные жанры светской музыки малой (баллада, 

баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы 

(соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

узнаѐт формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

определяет тембры музыкальных инструментоназывать и 

определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных; 

определяет виды оркестров: симфонического, духового, 

камерного, оркестра народных инструментов; 

владеет музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

узнаѐт на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов;  

определяет характерные особенности музыкального языка; 

эмоционально-образно воспринимает и характеризовать 

музыкальные произведения; 

выявляет особенности взаимодействия музыки с другими 

видами искусства; 

находит жанровые параллели между музыкой и другими 

видами искусств; 

сравнивает интонации музыкального, живописного и 

литературного произведений; 

понимает взаимодействие музыки, изобразительного искусства 

и литературы на основе осознания специфики языка каждого из 

них; 

находит ассоциативные связи между художественными 

образами музыки, изобразительного искусства и литературы; 

понимает значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

«Игры: 

 

1.«Угадай имя» 

2.«Повтори ритм» 

3.«Хор часов» 

4.«Хлопай в такт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



называет и определяет на слух мужские (тенор, баритон, бас) и 

женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие 

голоса; 

определяет разновидности хоровых коллективов по стилю 

(манере) исполнения: народные, академические; 

владеет навыками вокально-хорового музицирования; 

применяет навыки вокально-хоровой работы при пении с 

музыкальным сопровождением и без сопровождения (a 

cappella); 

творчески интерпретирует содержание музыкального 

произведения в пении; 

участвует в коллективной исполнительской деятельности, 

используя различные формы индивидуального и группового 

музицирования; 

размышляет о знакомом музыкальном произведении, 

высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах 

ее воплощения; 

передает свои музыкальные впечатления в устной или 

письменной форме;  

проявляет творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

понимает специфику музыки как вида искусства и ее значение в 

жизни человека и общества; 

эмоционально проживает исторические события и судьбы 

защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных 

произведенияхв; 

 

 

 

 

 

 

 

Тексты для чтения: 

1.«Дуэт» 

2.«Квартет» 

3.«Секрет пения» 

4.«Дирижѐр и оркестр» 

 

- Сотрудничество учащихся в малых 

группах (коллективно-

распределительная деятельность) при 

решении задачи. 

- Проведение самостоятельного 

исследования (опытов) 

- Владение различными средствами 

моделирования (схемы, чертежи) 

-  Сопоставление фактов и умение 

делать выводы на основе анализа 

-  Выбор оптимального способа решения 

- Умение вычленять требуемую 

информацию в различных видах, на еѐ 

основе делать выбор оптимального 

решения. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая работа 

«Узнай и спой песню по рисунку» 

 

- развитие творческого и музыкального 

воображения, памяти, слуха, ритма, 

формирование интереса к музыке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проектная задача: 

«Музыка в театре, в кино, на 

телевидении» 

 

Цель: создание попурри из песен 

известных детских фильмов и 

мультфильмов с общей тематикой.. 

Задачи:  развить художественно-

эстетические творческие способности 

учащихся; 

Формировать коммуникативные умения, 

навыки ролевого группового 

взаимодействия; 

Воспитывать интерес, увлеченность и 

деятельностное отношение к музыке. 

 

- Подготовка к предъявлению 

результатов и оценке усвоения темы. 

- Развитие  коммуникативной 

компетенции. 

- Формирование у учащихся навыков 

работы  в группе (распределять 

обязанности и время, уметь 

договариваться, выслушивать мнения 

других членов группы и уважительно 

к ним относиться). 

- Получить  знания и умения по теме. 

- Развивать у детей интерес к культуре 

своего народа 

- Воспитывать уважительное 

отношение к традициям своего народа 

 



 

6 класс Музыка как вид искусства  35 ч 

 

№ Название 

раздела 

Общее 

количество 

часов, 

отводимое 

на 

изучение 

раздела 

Виды деятельности Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания  

(модуль «Школьный урок») 

1 Музыка как 

вид искусства 

4часа понимает значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла; 

анализирует средства музыкальной выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад; 

выявляет общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки; 

производит интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

размышляет о знакомом музыкальном произведении, 

высказывая суждения об основной идее, средствах ее 

воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

понимает значение устного народного музыкального 

творчества в развитии общей культуры народа; 

определяет основные жанры русской народной музыки: 

былины, лирические песни, частушки, разновидности 

обрядовых песен; 

понимает специфику перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы учащихся: групповую 

работу или работу в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 

Игры 

1.«Солист и оркестр» 

2.«Пой вместе со мной»  

3.Играем с песней 

4.«Веселые шляпы» 

 

Тексты для чтения 

1.«Маг-дирижер» 

2.»Симфонический оркестр» 

3.«Как был создан симфонический 

оркестр» 

4.«Вальсы Штрауса» 

 

Групповая работа 

2 Народное 

музыкальное 

творчество 

 

4  часа 

 

 

 

 

3 Русская 

музыка от 

эпохи 

средневековья 

до рубежа 

XIX-ХХ вв 

 

5 часов 

4 Зарубежная 

музыка от 

эпохи 

средневековья 

до рубежа 

XIХ-XХ вв 

6 часов 



5 Русская и 

зарубежная 

музыкальная 

культура XX 

в 

7часов различает жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической 

музыки; 

называет основные жанры светской музыки малой (баллада, 

баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы 

(соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

узнаѐт формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

определяет тембры музыкальных инструментов; 

называет и определять звучание музыкальных инструментов: 

духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

определяет виды оркестров: симфонического, духового, 

камерного, оркестра народных инструментов; 

владеет музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

узнаѐт на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов;  

определяет характерные особенности музыкального языка; 

эмоционально-образно воспринимает и характеризует 

музыкальные произведения; 

анализирует произведения выдающихся композиторов 

прошлого и современности; 

творчески интерпретирует содержание музыкальных 

произведений; 

выявляет особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных 

композиторов;  

анализирует различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора; 

называет и определяет на слух мужские (тенор, баритон, бас) и 

женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие 

голоса; 

 

«Логические цепочки» 

- развитие музыкального воображения, 

памяти, формирование интереса к 

музыке. 

 

 

Проектная задача: 

«Русская народная музыка: 

направления, сюжеты и образы, 

известные исполнители и 

исполнительские коллективы» 

 

 - познакомиться с русской народной 

музыкой 

 

 

 

6 Современная 

музыкальная 

жизнь 

2часа 

7. Значение 

музыки в 

жизни 

человека 

4 часа 

      



определяет разновидности хоровых коллективов по стилю 

(манере) исполнения: народные, академические; 

владеет навыками вокально-хорового музицирования; 

применяет навыки вокально-хоровой работы при пении с 

музыкальным сопровождением и без сопровождения (a 

cappella); 

творчески интерпретирует содержание музыкального 

произведения в пении; 

участвует в коллективной исполнительской деятельности, 

используя различные формы индивидуального и группового 

музицирования; 

размышляет о знакомом музыкальном произведении, 

высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах 

ее воплощения; 

передаѐт свои музыкальные впечатления в устной или 

письменной форме;  

проявляет творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; понимает специфику музыки как 

вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

 эмоционально проживает исторические события и судьбы 

защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных 

произведениях; применяет современные информационно-

коммуникационные технологии для записи и воспроизведения 

музыки; 

использует знания о музыке и музыкантах, полученные на 

занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использует приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической). 

 

 

 

 



 

7 класс Музыка как вид искусства  35 ч 

 

№ Название 

раздела 

Общее 

количество 

часов, 

отводимое 

на 

изучение 

раздела  

Виды деятельности  

 Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

(модуль «Школьный урок») 

1 Музыка как 

вид искусства  

 

2 часа   

2 Зарубежная 

музыка от 

эпохи 

средневековья 

до рубежа 

XIХ-XХ вв    

 

4 часа 

 

 

 

понимает значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла; 

анализирует средства музыкальной выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад; 

определяет характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 

выявляет общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки; 

понимает жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров; 

различает и характеризовать приемы взаимодействия и 

развития образов музыкальных произведений; 

различает многообразие музыкальных образов и способов их 

развития; 

производит интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

понимает основной принцип построения и развития музыки; 

анализирует взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

- инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей. 

Игры 

1.«Волшебный мешочек».  

2.«Кто подошел к теремку»  

3.«Какая музыка?» 

4.«Эхо» 

 

 

 

 

 



размышляет о знакомом музыкальном произведении, 

высказывая суждения об основной идее, средствах ее 

воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

узнаѐт характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; 

различает жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической 

музыки; 

называет основные жанры светской музыки малой (баллада, 

баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы 

(соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

узнает формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

определяет тембры музыкальных инструментов; 

называет и определять звучание музыкальных инструментов: 

духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

определяет виды оркестров: симфонического, духового, 

камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-

джазового оркестра; 

владеет музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

узнаѐт на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов;  

определяет характерные особенности музыкального языка; 

эмоционально-образновоспринимает и характеризовать 

музыкальные произведения; 

анализирует произведения выдающихся композиторов 

прошлого и современности; 

анализирует единство жизненного содержания и 

художественной формы в различных музыкальных образах; 

творчески интерпретирует содержание музыкальных 

произведений; 

 

 

Тексты для чтения 

1.«Сказка о фальшивом камертоне» 

2.«Звездная флейта» 

3.«Гимн небесной музыке» 

4.«Звучание дерева и металла» 

 

Групповая работа 

«Сочиняем сказку» 

 

-  развитие музыкального воображения 

на основе овладения приѐмом сочинения 

оригинального текста, формирование 

интересак фольклору и музыке. 

 

Проектная задача: 

«Музыка  вокруг нас» 

 

 - заинтересовать подростков   и 

привлечь их внимание к великому 

наследию композиторов -  классиков.  

 

 

3 Русская 

музыка от 

эпохи 

средневековья 

до рубежа 

XIX-ХХ вв 

 

6 часов  

4 Зарубежная 

музыка от 

14часов 



эпохи 

средневековья 

до рубежа 

XIХ-XХ вв 

выявляетособенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных 

композиторов;  

анализирует различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора; 

называет и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и 

женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие 

голоса; 

определяет разновидности хоровых коллективов по стилю 

(манере) исполнения: народные, академические; 

владеет навыками вокально-хорового музицирования 

5 Русская и 

зарубежная 

музыкальная 

культура XX 

в 

6 часов 

6 Современная 

музыкальная 

жизнь 

2часа 

7. Значение 

музыки в 

жизни 

человека 

2 часа 

     

 

 

 

8 класс Музыка как вид искусства  35 ч 

 

№ Название 

раздела 

Общее 

количество 

часов, 

отводимое 

на 

изучение 

раздела 

Виды деятельности Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания  

(модуль «Школьный урок») 

понимает значение интонации в музыке как носителя 

образного смысла; 

анализирует средства музыкальной выразительности: 

мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

выявляет общее и особенное при сравнении 

музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

- воспитывать у детей чувство достоинства, чести и 

честности, совестливости, уважения к отцу, матери, 

учителям, старшему поколению, сверстникам, другим 

людям;  

«Игры: 

1.«Пение про себя» 

2.«Определи по ритму» 

1 Музыка как 

вид искусства 

3 часа 

2 Народное 4 часа 



музыкальное 

творчество 

размышляет о знакомом музыкальном произведении, 

высказывая суждения об основной идее, средствах ее 

воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; понимает значение устного народного 

музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

понимает специфику перевоплощения народной 

музыки в произведениях композиторов; 

понимает взаимосвязь профессиональной 

композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

распознаѐт художественные направления, стили и 

жанры классической и современной музыки, 

особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

определяет основные признаки исторических эпох, 

стилевых направлений в русской музыке, понимать 

стилевые черты русской классической музыкальной 

школы; 

определяет основные признаки исторических эпох, 

стилевых направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке; 

узнаѐт характерные черты и образцы творчества 

крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

выявляет общее и особенное при сравнении 

музыкальных произведений на основе полученных 

знаний о стилевых направлениях; 

различает жанры вокальной, инструментальной, 

вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

называет основные жанры светской музыки малой 

(баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и 

крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт 

3.«Пение с хлопками»  

4.«Дружный хор» 

 

Тексты для чтения: 

1.«О тайне звуков» 

2.«Гусли - самогуды» 

3.«Садко» 

4.«Три брата» 

 

Групповая работа 

«Передай литературный образ» 

 

- творческое развитие личности на основе приоритетов 

художественного образования и интеграции искусств.  

 

Проектная задача: 

«Музыка в моей семье» 

 

- изучить роль музыки в истории семьи по родословной 

линии. 

 

3 Русская 

музыка от 

эпохи 

средневековья 

до рубежа 19-

20 века 

5 часов 

4 Зарубежная 

музыка от 

эпохи 

средневековья 

5часов 

5 Русская и 

зарубежная 

музыкальная 

культура XX в 

9часов 

6 Современная 

музыкальная 

жизнь  

5 часов 

7 Значение 

музыки в 

жизни 

человека 

3 часа 

    

    



и т.п.); 

узнаѐт формы построения музыки (двухчастную, 

трехчастную, вариации, рондо); 

определяет тембры музыкальных инструментов; 

называет и определять звучание музыкальных 

инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

определяет виды оркестров: симфонического, 

духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

владеет музыкальными терминами в пределах 

изучаемой темы; 

узнаѐт на слух изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

определяет характерные особенности музыкального 

языка; 

эмоционально-образно воспринимает и 

характеризует музыкальные произведения; 

анализирует произведения выдающихся 

композиторов прошлого и современности; 

творчески интерпретирует содержание музыкальных 

произведений; 

выявляет особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов;  

анализирует различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

различает интерпретацию классической музыки в 

современных обработках; 

определяет характерные признаки современной 



популярной музыки; 

называет стили рок-музыки и ее отдельных 

направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

анализирует творчество исполнителей авторской 

песни; 

выявляет особенности взаимодействия музыки с 

другими видами искусства; 

находит жанровые параллели  между музыкой и 

другими видами искусства; 

сравнивает интонации музыкального, живописного и 

литературного произведений; 

понимает взаимодействие музыки, изобразительного 

искусства и литературы на основе осознания 

специфики языка каждого из них; 

находит ассоциативные связи между 

художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

понимает значимость музыки в творчестве писателей 

и поэтов; 

называет и определяет на слух мужские (тенор, 

баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, 

контральто) певческие голоса; 

определяет разновидности хоровых коллективов по 

стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

владеет навыками вокально-хорового 

музицирования; 

применяет навыки вокально-хоровой работы при 

пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (a cappella); 

творчески интерпретирует содержание музыкального 

произведения в пении; 

участвует в коллективной исполнительской 



деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

размышляет о знакомом музыкальном произведении, 

высказывать суждения об основной идее, о средствах 

и формах ее воплощения; 

передаѐт свои музыкальные впечатления в устной 

или письменной форме;  

проявляет творческую инициативу, участвуя в 

музыкально-эстетической деятельности; 

понимает специфику музыки как вида искусства и ее 

значение в жизни человека и общества; 

эмоционально проживает исторические события и 

судьбы защитников Отечества, воплощаемые в 

музыкальных произведениях; 

приводит примеры выдающихся (в том числе 

современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов; 

применяет современные информационно-

коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

обосновывает собственные предпочтения, 

касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 

использует знания о музыке и музыкантах, 

полученные на занятиях, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки; 

использует приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни (в 

том числе в творческой и сценической). 

 

 



Приложение №1 

Правила поведения для учащихся в школе 

Общие правила поведения 

1. Мы приходим в школу не позднее, чем за 10-15 минут до начала уроков. 

2. Наша одежда соответствует деловому стилю одежды, она чистая и опрятная. Мы не 

приходим в школу в шортах, майках, джинсовой одежде, коротких юбках и кофтах, а 

также в платьях с глубоким вырезом. 

3. Спортивная одежда не приветствуется в школе. Она для спортзала и посещения секций. 

4. Девочки аккуратно причѐсаны, мальчики – подстрижены. 

5. Мы  оставляем верхнюю одежду в гардеробе. 

Правила поведения перед уроком 

1. За 2 минуты до звонка мы торопимся  занять свои места за учебными столами и 

готовим все необходимое к уроку. 

2. Перед уроком мы достаем из портфеля все необходимые учебные принадлежности: 

тетради, учебник, ручку, карандаш, линейку. 

3. Дежурные готовят классное помещение к каждому уроку. 

Правила поведения в начале урока 

1. При входе педагога в класс, мы встаем в знак приветствия и садимся после того, как 

учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. 

2. Дежурные обязаны сообщать учителю об отсутствии учащихся в классе. 

3. Стараемся не опаздывать, а если это случилось, то спрашиваем разрешения зайти и 

извиняемся за опоздание. 

4. Учитель приятно начинать урок только при абсолютной чистоте класса, при наличии 

всего необходимого для учебной работы. 

5. Каждый из нас  отвечает за чистоту, порядок и сохранность рабочего места в классе. 

Правила поведения во время урока 

1. За каждым из нас в кабинете закреплено строго определенное место. Мы отвечаем за 

сохранность санитарного состояния своего рабочего места. 

2. Во время урока стараемся не шуметь, не вставать с места, не отвлекаться самому и не 

отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к уроку, делами.  

3. Во время урока, сидя за учебным столом, необходимо следить за осанкой, постановкой 

ног, наклоном головы. Иначе неправильная осанка может повредить здоровью. 

4. Во время объяснения нового материала мы ведем себя тихо и спокойно. Если нам что-

то не понятно или плохо слышно, то мы поднимает руку и обращается к учителю. 

5. Дневник предоставляется учителю для выставления отметки на уроке.  

6. При ответе мы   отвечаем громко, внятно, используя  наглядные пособия, если это 

необходимо. 

7. В некоторых случаях возможен ответ  с места, как стоя, так и сидя.  

8. Не следует  подсказывать, поправлять ответы своих товарищей. 

9. Если мы хотим спросить о чем-либо учителя, необходимо поднять руку, после 

разрешения учителя встать и задать вопрос (иначе будет шум). 

10. Если вдруг очень надо выйти (попить воды или в туалет), то необходимо поднять 

руку и попросить разрешения выйти у учителя. 

11. На каждом уроке следует записывать домашнее задание и регулярно выполнять эти 

задания. 

12. Пользоваться мобильным телефоном во время урока не стоит, если только для 

поиска информации, которая необходима на уроке. 

13. Нельзя совать пальцы в розетку и трогать включенные технические средства. 

15. На уроках можно использовать планшеты и ноутбуки на уроке в учебных целях (фото 

задания, поиск информации по учебной задаче, выполнение учебных заданий. 

16. Работая в группе лучше выполнять правила группы 

Правила поведения после окончания урока 

1. Учителю необходимо заканчивать урок со звонком. Нам очень хочется отдохнуть. 



 

Приложение №2 

 

Организация групповой работы на уроке  

Принципы выбора заданий для групповой работы. 

 

1. Задания должны быть такими, чтобы дружная и согласованная работа всех членов 

группы давала ощутимо лучший результат, чем мог бы получить каждый из участников, 

если бы работал один. 

Целесообразно использовать: 

 -открытые задания, которые не имеют простого ответа, задействуют сложные формы 

мышления;  

 -задания, которые требуют выполнения большого объема работы; 

 -задания, которые требуют разнообразных знаний и умений, всей совокупностью 

которых не владеет ни один из детей индивидуально, но владеет группа в целом; 

 -задания на развитие творческого мышления, где требуется генерировать максимальное 

количество оригинальных идей; 

 -задания, требующие принятия решений, непосредственно касающихся будущей 

деятельности данной группы. 

2. Содержание работы должно быть интересно детям. 

3. Задания должны быть доступны детям по уровню сложности. 

 

Инструкция по работе в группе. 
1. Объединитесь в группы.                                                       

2. Вспомните правила работы в группе.                                

3. Распределите роли.                                                               

4. Изучите план (алгоритм) выполнения данной работы.          

5. Выполните работу. 

6. Подготовьте защиту групповой работы.                            

7. Оцени свою работу в группе.                                             

8. Оцени работу группы.                                                          

 

 «Виды групповой работы». 
1. Работа в парах. 

2. Мозговой штурм. 

3. Игра «Продолжи». 

4. Охота за сокровищами. 

5. Снежный ком. 

6. Мозаичная группа или Пазлы. 

7. Прием «Зигзаг». (Метод пилы). 

 

«Варианты комплектования групп» 
1. По желанию. 

2. Случайным образом. 

3. По определенному признаку. 

4. По выбору «лидера». 

5. По выбору педагога. 

 

«Правила работы в группе» 
1. Слушай, что говорят другие. 

2. Делай выводы об услышанном, задавай вопросы. 

3. Говори спокойно ясно, только по делу. 

4. Анализируй свою деятельность, вовремя корректируй недостатки. 

5. Помогай товарищам, если они об этом просят. 



6. Точно выполняй возложенную на тебя роль 

 

 «Лист самооценки» 

 

Критерии Моя оценка 

(+ или  -) 

Оценка других 

(+ или  -) 

Я слушал, что говорят другие…   

Я делал выводы и задавал вопросы…   

Я говорил спокойно, только по делу…   

Я выполнил работу без недостатков…   

Я помогал другим…   

Я точно выполнял свою роль…   

 

«Роли в группе» 
Книгочей (читает  памятки, алгоритмы, планы, тексты учебника, т.д.) 

Координатор (распределяет роли , определяет задание для каждого, назначает 

ответственного за защиту работы группы т.д.) 

Контролѐр (контролирует качество работы, следит за временем) 

Хозяйственник (подбирает и раздаѐт  материал для работы, следит за чистотой) 

Секретарь  (ведѐт записи, чертит схемы, заполняет таблицы, т.д.) 

 

 «Формы защиты групповой работы» 
1. Защита «проекта». 

2. Кластер.  

3. План.  

4. Вопросы к тексту. 

5. Таблица. 

6. Синквейн. 

7. Сочинение (сказка, рассказ, стихотворение, т.д.). 

8. Рисунок, коллаж, иллюстрация.  

9. Инсценировка. 

 

 «Оцени работу группы». 

 

Критерии Своя оценка 

(+ или  -) 

Оценка других 

(+ или  -) 

Работали дружно…   

Работали по алгоритму…   

Своевременно выполнили задание..   

Качественно выполнили задание…   

Каждый приложил усилие в общем 

деле… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

Сказки для чтения и обсуждения на уроках Музыки 

5  класс 

1.Дуэт 

У нас с сестренкою дуэт,  

Она освоила кларнет,  

Я барабанщик неплохой,  

Концерты мы даем с сестрой. 

 

Произведения свои  

На дни рождения семьи  

Мы исполнять не устаем,  

Грохочет весело наш дом. 

 

Но мама с папой нам твердят,  

Что звуки наши всем вредят,  

И что от них в висках стучит,  

И что сосед за стенкой спит, 

 

И что пора бы поумнеть —  

Красиво научиться петь  

Или, к примеру, танцевать.  

Нам взрослых нелегко понять. 

 

Дуэт наш вовсе не гремит,  

В нем наша музыка звучит.  

А музыка всем-всем нужна,  

Пусть даже громкая она. 

 

Вопросы и задания 
• Почему родители были недовольны музыкальным дуэтом своих детей? 

• Придумайте способ, как брату и сестре репетировать дальше так, чтобы не мешать 

родителям и соседям? 

• Если бы вы спали, а у вас за стеной заиграл подобный дуэт, как бы вы отреагировали? 

• Дети делятся на группы. Два человека в группе — родители, остальные — дети, которые 

играют на кларнете или барабане. В сценке дети стараются убедить родителей, что музыка 

им необходима.  

2.Квартет 

Я решил создать квартет.  

Барабанить будет дед,  

Бабушке я ложки дам,  

Стану бить в тарелки сам. 

 

Жаль, сестренке только год,  

Но зато она поет.  

Так поет, что ходуном  

Ходит от нее весь дом. 

 

В три часа после обеда  



Барабан вручил я деду,  

С кухни бабушку позвал  

И торжественно сказал: 

 

«Тишина, мы начинаем,  

Не кричим и не болтаем.  

Сонатина. Автор я.  

Исполнители — семья». 

 

Вопросы и задания 
• Если бы вы решили создать музыкальный квартет из членов своей семьи, кто и на каком 

музыкальном инструменте играл бы в этом квартете? 

• Нарисуйте веселый квартет из этого стихотворения. 

• Дети получают карточки с названиями разных музыкальных инструментов. Затем все 

делятся на группы по четыре человека. Каждая группа — квартет. Квартет под музыку 

изображает игру на своих музыкальных инструментах. Остальные угадывают, из каких 

музыкантов состоит этот квартет. 

• Как вы думаете, из каких четырех музыкальных инструментов может состоять квартет, а 

из каких — нет и почему? 

• Дети делятся на группы по четыре человека. Каждая группа изобретает свои 

музыкальные инструменты из подручных материалов, пробудет их звучание например: 

стук линейки о линейку, скрежет каких-либо металлических предметов, шорох бумаги. 

Затем квартет придумывает мелодию и исполняет ее на своих «музыкальных 

инструментах».  

3.Секрет  пения 

Вырос в лесу на полянке лесной колокольчик и зазвенел нежно для всего леса. Услышала 

его звон малиновка и прощебетала: 

— Красивый у тебя перезвон, колокольчик, но уж очень тихий, лес его не слышит. 

— Жаль, а я хотел на концерте в честь дня рождения леса сольную песенку исполнить, — 

загрустил колокольчик. 

— Не грусти, колокольчик, — защебетала малиновка. —Давай вместе песенку споем. 

Будем выступать не соло, а дуэтом. 

Согласился колокольчик, и запели они вместе. Колокольчик нежно звенел, малиновка 

сладко пела, но песенка не получилась. 

Услышал их песню дятел и говорит: 

— Вашему дуэту громкости не хватает и ритма. Хотите, я вам помогу. Я умею звонкий 

ритм клювом выбивать. Будет у нас не дуэт, а трио. 

Согласились малиновка и колокольчик и запели вместе с дятлом втроем. 

Изо всех сил старались. Колокольчик нежно звенел, малиновка сладко пела, дятел звонко 

стучал, но песенка опять не получилась. 

Тут из травы кузнечик застрекотал: 

— Вашему трио стрекота не хватает. Возьмите меня, я стрекотом вам подпою, и будет у 

нас не трио, а квартет. 

Взяли певцы кузнечика в свою группу и начали вчетвером песню для леса разучивать, но 

снова ничего у них не получилось. 

— Может, нам других музыкантов пригласить, знаменитых? — предложил колокольчик. 

Все обиделись и стали доказывать, что они самые знаменитые музыканты в лесу. 

— Дело тут не в музыкантах, а в каком-то секрете, — проскрипела старая мудрая ель, 

возле которой лесные певцы репетировали. Позовите фею Музыки, она все музыкальные 

секреты знает. 

 

Позвали певцы фею Музыки. Она тут же прилетела и говорит: 



— Секрет тут простой. Вы пели каждый свою песенку, а чтобы петь дуэтом или 

квартетом, вам нужно всем вместе одну и ту же песенку петь и друг друга слушать. 

Послушались певцы совета феи. Сначала все вместе исполнили песню колокольчика, 

потом — малиновки, а затем — дятла и кузнечика. 

— Когда я пел песенку малиновки, мой голос звонче стал; а когда песенку дятла — у 

голоса громкость появилась, — радовался колокольчик. 

Концерт удался на славу. Лесной квартет исполнил целых четыре песни: колокольчика, 

малиновки, дятла и кузнечика. 

— Спасибо, друзья, за песни. Никогда таких складных и звонких песен не слышал, — 

зашелестел ветвями лес. — А еще спасибо за самый главный подарок. 

Удивились певцы, потому что больше не было у них подарков для леса. 

— Самый главный для меня подарок — это то, что вы научились петь все вместе и друг 

друга слушать, — объяснил лес. 

 

Вопросы и задания 
• Почему сначала певцам не удавалось петь слаженно и красиво? 

• В чем состоит самая большая трудность пения дуэтом, трио или квартетом? 

• Как вы думаете, у кого из лесного квартета был самый низкий и самый высокий голос? 

• Если бы вам необходимо было выбирать певцов для лесного квартета, кого бы вы 

выбрали и почему? 

• Нарисуйте, как лесной квартет дает музыкальный концерт на лесной опушке. 

• Поделите детей на группы из двух, трех и четырех человек и попросите их исполнить 

дуэтом, трио или квартетом какие-либо известные детские песни.  

4.Дирижер и оркестр 

Оркестр — инструмент живой,  

Он самый громкий и большой.  

С душою, трепетом, огнем  

Играет дирижер на нем. 

 

 

Он славный музыки ценитель,  

Ее он первый исполнитель,  

Он предан музыке всецело,  

И сердцем, и душой, и телом. 

 

Он совершенный слух имеет  

И музыкой дышать умеет.  

Он — дух вливает в оркестрантов,  

Он — открыватель их талантов. 

 

Вопросы и задания 
• Для чего оркестру дирижер? 

• Почему в этом стихотворении дирижер назван первым исполнителем музыки? 

• Когда вы слышите слово «оркестр», что вы представляете? 

• Дети делятся на группы. Затем все слушают оркестровую музыку. Каждая группа 

должна перечислить музыкальные инструменты, которые звучат в этой музыке. 

Побеждает группа, которая назовет больше инструментов. 

• Как вы думаете, должен ли дирижер уметь играть на разных музыкальных 

инструментах?  

 



Сказки для чтения и обсуждения на уроках Музыки 

6  класс 

 

1.Маг-дирижер 

На сцене в черном фраке маг,  

Он держит палочку как флаг.  

Миг тишины, движенье рук,  

И тишину прорезал звук. 

 

за ним второй, четвертый, сотый,  

Маг занят сказочной работой.  

Он заставляет мир звучать,  

Вы мага можете узнать? 

 

Да это дирижер, конечно,  

Имеет строгую он внешность,  

Но посмотрите! Эти руки!  

Они как песня, ноты, звуки! 

 

Они как музыки волна,  

Как напряженная струна.  

Десятки глаз следят за ней,  

Нет ничего для них важней. 

 

Вопросы и задания 
• Почему дирижер назван магом? 

• Как вы думаете, почему руки не могут заменить дирижеру палочку? 

• Придумайте сказку о дирижерской палочке, которая обладала волшебной силой. 

• Включается симфоническая музыка, и дети по очереди дирижируют под эту музыку. 

Затем каждый рассказывает, трудно ли быть дирижером. 

• Представьте, что вы дирижер и должны дать музыкантам своего оркестра несколько 

важных советов, чтобы оркестр лучше звучал. Что вы им посоветуете?  

2.Симфонический оркестр 

Дирижер рукой взмахнул,  

И раздался странный гул,  

А за ним протяжный звон,  

Грохот, гул со всех сторон. 

 

Взмах еще — и тишина,  

И струна звучит одна,  

Это скрипочка запела,  

Неуверенно, несмело. 

 

Снова взмах — и скрипок море  

Забурлило в дружном хоре.  

А затем раздались трели,  

Это звук виолончелей. 

 

Взмах рукой — поет валторна,  

Взмах — мы слышим звуки горна,  



Где-то арфы перезвон,  

И трубы призывный стон. 

 

Звуки все наперебой,  

Но не хаос здесь, не сбой,  

Здесь звучит произведенье —  

Оркестровое творенье. 

 

Вопросы и задания 
• На что похож оркестр, если смотреть на него издали? 

• Кто в оркестре самый главный? 

• Какой предмет помогает дирижеру в работе? 

• Придумайте сказку о том, как фея Музыки подарила дирижеру волшебную дирижерскую 

палочку. 

• Педагог включает симфоническую музыку, дети слушают ее и перечисляют разные 

инструменты, которые они услышали в этой музыке.  

 

3.Как был создан симфонический оркестр 

Люди очень полюбили фею Музыки и создали для нее множество чудесных музыкальных 

инструментов. Не понравилось это злой Какофонии, и она решила: «Надо сделать так, 

чтобы все инструменты старались друг друга перекричать, и тогда миром буду править я, 

Какофония, а не фея Музыки». 

Решила Какофония поссорить все инструменты друг с другом. Прилетела она к скрипочке 

и сказала, льстиво улыбаясь: 

— Ах, как вы проникновенно поете. По певучести с вами никто не сравнится, даже 

человеческий голос. 

Загордилась скрипочка, а Какофония тут же доложила альту, виолончели и контрабасу: 

— Скрипка считает себя лучшей, но на самом деле вы больше ее и ваши голоса сильнее. 

Потом Какофония низко поклонилась роялю: 

— Господин рояль, вы великий артист и можете заменить все музыкальные инструменты. 

Вы один исполните любую музыку, от тончайших звуков капели до раскатов грома. 

Затем Какофония полетела к духовым инструментам и льстиво заметила: 

— Только у вас, флейта, душа нежна и переливчата, словно трели соловья на рассвете. 

— Дорогой гобой, ваш друг кларнет заявил, что ваша музыка холодная и вы не умеете 

давать звукам нарастание и затухание, как он, — прошептала Какофония на ушко гобою. 

Так летала Какофония от одного инструмента к другому, стремясь разрушить их дружбу. 

Группе медных духовых инструментов Какофония заявила, что в их игре намного больше 

яркости звучания, чем у деревянных духовых инструментов. 

Барабану, литаврам и медным тарелкам Какофония объявила, что другие инструменты 

презирают их из-за отсутствия мелодичности. 

Какофония льстила так умело, что все музыкальные инструменты обиделись друг на друга 

и побежали жаловаться к фее Музыки. 

— Фея, ты немедленно должна выбрать, кто из нас самый лучший музыкальный 

инструмент, — зазвенели, затрубили, застучали и загремели все инструменты разом. 

— Это какая-то какофония. Я сейчас оглохну от вашего крика, — произнесла фея 

Музыки. 

— Вы все прекрасны. У каждого музыкального инструмента есть основной звук, который 

выражает этот инструмент лучше всего. И вместе эти звуки создают красоту музыки. 

Но музыкальные инструменты не слушали объяснений феи Музыки. 

— Хорошо, тогда пусть выбирает человек, — решила фея. — Он станет композитором и 

получит волшебную силу записывать нотами звуки, цвета и оттенки музыки. Для кого из 



вас он напишет свою музыку, тот и будет лучшим. 

Обрадовались инструменты и стали с нетерпением ждать, когда человек напишет музыку. 

 

Каждый из них мечтал, что композитор напишет музыку именно для него. 

Наконец музыка была готова. Он называлась партитурой. Музыкальные инструменты с 

удивлением узнали, что все их голоса включены в эту партитуру. 

Мало того, инструменты увидели, что новую музыку они должны исполнять не соло, а 

целыми группами. Например, для исполнения нужны были две группы скрипок, большая 

группа виолончелей, группа альтов и группа контрабасов. 

— Если мы будем играть все вместе, получится какофония, — возмущенно зазвенели, 

загремели и загудели музыкальные инструменты. 

— Получится не какофония, а гармония. Для каждого из вас я написал, в каком темпе и в 

какое время вступать, — успокаивал музыкальные инструменты композитор, но они 

волновались все больше и больше. 

— Фея Музыки, я написал симфонию «Музыка миров», но музыкальные инструменты не 

понимают, что для нее нужны все краски и оттенки звуков! — воскликнул композитор. 

— Тихо, мои дорогие, — попросила Фея Музыки. — Чтобы понять, кто же из вас самый 

лучший, вы должны для начала исполнить все вместе эту чудесную симфонию. Конечно, 

это трудно, но вам поможет дирижер. 

Фея Музыки подвела к музыкальным инструментам дирижера и вручила ему волшебную 

дирижерскую палочку. Едва дирижер повел своей палочкой, как, точно по волшебству, 

музыкальные инструменты послушно замолчали и приготовились слушать. 

— Струнно-смычковые — основа нашего оркестра, — объяснил дирижер. — Они могут и 

петь все вместе, как один огромный инструмент с мощным певучим голосом, и 

солировать. 

Струнные инструменты гордо выстроились рядами и начали разучивать свою партию. 

— Характер деревянных духовых инструментов глубоко индивидуален. Поэтому вы 

будете петь свои партии парами, — ласково продолжил дирижер. 

Довольные флейты, кларнеты, фаготы и гобои встали парами и получили свои ноты. 

— Вы, медные духовые инструменты, все вместе исполните яркую праздничную 

мелодию, — велел дирижер трубам, валторнам и тромбонам. — А еще валторна споет в 

симфонии мелодичное соло о красоте природы, а труба подыграет ей своим звучным 

голосом. 

Радостно сияя, медные духовые инструменты заняли свои места. 

— Надеюсь, я буду солистом? — робко спросил рояль. 

— Конечно, у тебя королевская мощность сольного звучания, — согласился дирижер. — 

Но тебе придется играть вместе с другими инструментами тоже. Своими мощными 

аккордами ты усилишь группу ударных, поможешь струнным и духовым. 

Рояль улыбнулся всеми своими белыми и черными клавишами в ответ на слова дирижера. 

— И без вас, ударные инструменты, оркестру, конечно, не обойтись. Без ритма музыка не 

может существовать, — сказал в заключение дирижер. 

Барабан выбил радостную дробь, а медные тарелки весело звякнули. 

 

Обрадованные и успокоенные инструменты начали репетировать свои партии. Конечно, 

играть слаженно, ярко и вдохновенно было нелегко. То опаздывали вступить трубы, то 

скрипки пели вяло и скучно. Но дирижер терпеливо и заботливо поправлял всех. 

Наконец наступил день концерта. Дирижер взмахнул палочкой и ... 

Зазвучала музыка миров! Она, словно огромная волна, подхватила сердца слушателей и 

увлекла их за собой, то поднимая к звездам, то бросая их в морскую бездну. 

И никто не заметил, как медленно растаяла и исчезла без следа злая Какофония. 

 

Вопросы и задания 
• Что вы представляете, когда слышите слово «какофония»? 

• Чему научились музыкальные инструменты благодаря дирижеру и фее Музыки? 



• Как вы думаете, вернется ли еще Какофония и куда она исчезла? 

• Почему музыкальные инструменты поверили Какофонии? 

• Если бы вы были композитором и вам надо было написать музыку миров, какие 

инструменты исполняли бы эту музыку в вашем оркестре? 

• Нарисуйте фею Музыки в окружении разных музыкальных инструментов. 

• Какие факты о симфоническом оркестре вы узнали из этой сказки? 

• Дети делятся на пары. Один в паре — фея Музыки, другой — Какофония. В сценке фея 

Музыки убеждает Какофонию, что музыкальные инструменты можно научить играть 

слаженно и красиво; Какофония приводит свои доводы о том, что это невозможно, потому 

что у всех музыкальных инструментов разные характеры.  

4.Вальсы Штрауса 

Игривых вальсов плавный звук,  

Круженье ног, паренье рук —  

На сказочный волшебный бал  

Нас Штраус музыкой позвал. 

 

Вот дружно струнные звучат,  

И вторят им тарелки в лад.  

Порхают пары там и тут,  

Всех вальсы танцевать зовут. 

 

Как его музыка светла!  

Как за мгновение смогла  

Она всех к жизни вдохновить,  

Всех взбудоражить, окрылить? 

 

Он жизни силой полон был  

И чувство это в звуки влил,  

Он в монотонность наших дней  

Принес кружение огней. 

 

Вопросы и задания 
• Любите ли вы танцевать вальс? 

• Как вы думаете, почему Штраус любил сочинять вальсы? Прослушайте один из вальсов 

Штрауса и опишите его характер. 

• Как вы думаете, какие картины природы можно сравнить с вальсом? 

• Включите вальс Штрауса и нарисуйте, как его танцуют осенние листья или снежинки.  

Сказки для чтения и обсуждения на уроках Музыки 

7  класс 

1.Сказка о фальшивом камертоне 

 

– Знаешь ли ты, что такое слава? – спросила скрипка у камертона. 

– Когда все тебя знают. 

– Не только. Еще это радость быть единственной и непревзойденной. Ты не 

представляешь, какое счастье наблюдать, как сотни восторженных поклонников внимают 

каждой твоей ноте, ловят каждый вздох. В такие минуты они готовы носить тебя на руках! 

Впрочем, откуда тебе знать… 

Вот такой диалог произошѐл в хранилище между скрипкой и камертоном. Ничего 

особенного, обыкновенный разговор старых знакомых. И все-таки самолюбие камертона 

было задето. 



Он и раньше слышал, как хвасталась его соседка, но никогда не представлял себя в чужом 

амплуа. И, правда, откуда ему знать? Маленькому, незаметному служащему филармонии, 

для которого даже трещотка являлась воплощением совершенства, не говоря о первой 

скрипке. Стоит ли скрывать, что камертон был в неѐ влюблѐн? 

Временами, после очередного триумфа, когда скрипка возвращалась на свою антресоль, 

сердце камертона готово было выпрыгнуть от счастья. Неважно, что речи возлюбленной 

сводились к одному – кому из артистов неведомо чувство гордыни? Главное, что его 

любимая была счастлива! 

Но сегодня камертон был задумчив и молчалив. Мысль о собственной ущербности не 

давала ему покоя. «Кто я такой, что бы надеяться на взаимность? Никому я не нужен, 

зачем уповать на чудо?» – мучил он себя. 

С каждым днѐм уныние овладевало им всѐ больше. Даже голос бедняги стал ниже и 

глуше. Но никому не было дела до скромного жалкого камертона. 

А тем временем в оркестре стало твориться необъяснимое. Каждое новое выступление 

собирало всѐ меньшее количество слушателей, всѐ реже раздавались рукоплескания, всѐ 

чаще появлялись нарекания и недовольство публики. Никто – ни контрабас, ни 

виолончель, ни скрипка не могли понять, откуда берется фальшь. Скрипка нервничала, 

глядя на еѐ переживания, оркестр расстраивался ещѐ больше… 

Так продолжалось до тех пор, пока кто-то не обратил на камертон внимание. 

– Посмотрите, бедняжка совсем зачах, – говорила лютня гобою. – Должно быть, у него 

несчастная любовь. Ах, как это печально – безответное чувство. 

– Да, похоже, малому не сладко. Жаль, что нельзя ему помочь. 

Вскоре весть о несчастном камертоне добралась до скрипки. К тому времени она 

совершенно забыла о своей гордыне. Никто больше не восторгался еѐ отменным 

звучанием, не пел дифирамб, и не осыпал комплиментами. С невыразимой грустью 

возвращалась она на свою полку. Теперь, когда слава больше не кружила ей голову, она 

стала замечать вещи, прежде не заслуживавшие внимания. «Вот старый бутафорский 

канделябр, вот футляр для хранения струн и канифоли, а вот камертон.… Как же он 

изменился за последнее время. Наверное, ему очень плохо». Впервые скрипка подумала о 

камертоне с сочувствием. Она вспомнила, с какой радостью встречал он еѐ с гастролей, с 

каким вниманием выслушивал очередное хвастовство. И вскоре ей всѐ стало ясно. 

Горько и стыдно было скрипке за своѐ бездушие, за обидные слова, брошенные свысока. 

– Ах, милый камертон, прости мою глухоту, — обратилась она к другу. — Как же я была 

глупа, когда витала в облаках, не понимая, что обязана успехом тебе! Мы все не замечали 

главного – любой удаче сопутствует чья-то забота. Прости же мою неблагодарность! 

В эту минуту камертону казалось, что мир пробуждается новым соцветием красок и 

звуков. «Как славно приносить пользу другим!» – думал он, слушая, как его сердце 

наполняется счастьем. 

 

Вопросы и задания 

• Какое качество было главным в жизни первой скрипки? 

• Из-за чего камертон стал фальшивить? 

• Почему скрипка посочувствовала камертону? 

• От кого зависело, как играет оркестр? 

• Как вы думаете, что случилось после этой истории? 

 

 

2. Звездная флейта 

   Тихо ночью в музыкальном магазине. Спит важный черный рояль. Спят гулкие 

барабаны и звонкие тарелки. Спят скрипочки в своих бархатных футлярах. Не спит только 

старая флейта. Однажды хозяин музыкального магазина забыл закрыть форточку на ночь. 

Любопытная звездочка случайно залетела в магазин через открытую форточку и 

спряталась в старой флейте. С тех пор по ночам старая флейта еле слышно, чтобы не 



будить музыкальные инструменты, напевает звездную музыку. Днем флейта, конечно, 

молчит, и никто не знает, что старая флейта получила звездный голос. 

   С утра мальчик - слуга аккуратно протирает пыль. Когда он дотрагивается до старой 

флейты, она тихонько звенит. Больше всего на свете мальчик мечтает купить эту 

чудесную флейту. 

- Дзинь! – звякнул колокольчик у входа, и в магазин вошел старик. 

- Проходите, рады вас видеть. Что желаете? – любезно произнес хозяин магазина, увидев 

богато одетого покупателя. 

-  Пока ничего, я посмотрю и подумаю, - сухо ответил старик. 

   С тех пор богатый старик стал приходить в магазин каждый день. С детства он мечтал 

научиться играть на флейте, но вместо этого всю жизнь работал директором фабрики, 

которую передал ему отец. Ему казалось, что поздно учиться музыке в таком возрасте, 

однако, каждый день его неудержимо влекло в музыкальный магазин. 

   Однажды хозяин магазина отлучился, и богач спросил мальчика слугу: 

- Ты умеешь играть на флейте? 

-  Что вы, господин, у меня есть только деревянная дудочка. Хотите, я вам сыграю на ней? 

- предложил мальчик.  Дудочка заиграла веселую песенку, и старая флейта тихонько 

вторила ей. 

- Отлично! Теперь попробуй сыграть вот на этой флейте, - попросил старик. 

   Мальчик поднес старую флейту к губам, и полилась сверкающая, переливчатая музыка, 

словно все звезды зазвенели и засмеялись в вышине. Богатый человек был удивлен и 

очарован, но мальчик был удивлен не меньше. 

- Это не я, - прошептал он, - флейта сама играет, наверно, она волшебная. 

   Старик тут же купил старую флейту, заплатив за нее втридорога, и вечером отправился к 

учителю музыки.   

К своему удивлению он встретил там мальчика из музыкального магазина, который 

умолял: 

- Господин учитель, пожалуйста, дайте мне хотя бы один урок, а на следующей неделе я 

принесу Вам еще десять грошей. 

- Десять медных грошей мало за один урок, мальчик, - мягко отвечал учитель. - Я же 

объяснил тебе, что моя дочка больна, и мне нужны деньги для доктора. 

- Учитель, я дам Вам десять золотых монет, если Вы научите меня играть на этой флейте, 

- перебил мальчика богатый старик. 

- Проходите, пожалуйста, - поклонился учитель богачу. - Я согласен Вас учить, если Вы 

заплатите вперед. А ты, дружок, - обратился он к мальчику, - приходи попозже, когда моя 

дочка выздоровеет, и у тебя накопится больше грошей. 

   Получив десять золотых монет, учитель старался изо всех сил. Он отменил все 

остальные уроки и целыми днями занимался с одним богатым человеком. Прошел первый 

урок, второй..., десятый, но ничего не получалось. Где та волшебная мелодия? Богатый 

человек смог извлечь из флейты только нескольких фальшивых звуков. Он упражнялся 

часами, но все было напрасно. Однажды ночью он долго пытался сыграть хотя бы самую 

простую мелодию, но, не добившись результата, грустный лег спать. Вдруг ему 

почудилось, что он слышит ту самую переливчатую музыку, которая так поразила его в 

магазине. Богатый человек привстал и увидел, прекрасную женщину в синем платье со 

звездами. Она играла на его флейте. 

- Кто ты? – прошептал старик, завороженный музыкой флейты. 

Синие глаза строго посмотрели на богача, и переливчатый голос зазвенел: 

- Я Фея Музыки. Только человек с добрым сердцем может играть на волшебной флейте. 

   Богатый человек вскочил с дивана, но видение в тот же миг исчезло. Всю ночь думал 

старик о словах Феи. Утром он побежал в музыкальный магазин. 

- Собирайся, - сказал он мальчику, - тебе надо учиться, а не вытирать пыль. Ты 

талантливый музыкант. Я обо всем договорюсь и заплачу за твою учебу. 

   Богач устроил мальчика в музыкальное училище, а затем отправился к учителю музыки. 



- Извините меня, учитель, - сказал он, - я заставлял вас давать мне уроки, хотя знал, что 

ваша дочка тяжело больна. Отныне уроков не будет, пока она не выздоровеет. А на ее 

лечение примите вот этот кошелек. 

―Наконец-то моя флейта заиграет‖, - думал богач, возвращаясь домой. Каково же было его 

разочарование, когда у него снова ничего не получилось. В этот момент в дверь 

постучали, и вошел мальчик из музыкального магазина. 

- Дорогой господин, - сказал мальчик, сияя, - я сочинил для вас песенку и хочу сыграть 

вам ее на моей дудочке. 

   Богатый человек протянул мальчику флейту: 

- Лучше исполни свою песенку вот на этой флейте. 

Мальчик поднес старую флейту к губам, и полилась сверкающая, переливчатая музыка, 

словно все звезды засмеялись в вышине. 

   Когда музыка смолкла, богатый человек сказал: 

- Возьми себе эту флейту, мальчик. Она тебе больше подходит. 

- Что вы, господин. Я не могу взять такой дорогой подарок, - прошептал мальчик. 

-  Тогда давай меняться. Ты мне дашь свою дудочку, а я тебе – флейту, - предложил богач 

и почти насильно, вложил мальчику в руки флейту. 

Мальчик ушел, не чуя ног под собой от счастья. 

   Поздно вечером, собираясь спать, богач взял с дивана деревянную дудочку мальчика, 

поднес дудочку к губам и полилась прелестная, журчащая песенка. 

 

Вопросы и задания к сказке:  

Почему в руках богатого человека флейта теряла свой звездный голос? 

Зависит ли то, как человек играет на музыкальном инструменте, от его характера? 

Как вы думаете, станет ли мальчик из сказки настоящим музыкантом? 

Послушайте в течение нескольких минут музыку флейты. После этого попробуйте 

нарисовать эту музыку. 

Чем звучание флейты отличается от звучания других музыкальных инструментов? 

Как вы думаете, что произойдет с богатым человеком после этого случая? Придумайте 

продолжение этой сказки. 

Представьте, что маленькие звездочки спрятались в разных музыкальных инструментах. 

Чем инструменты со звездочками внутри отличаются от простых музыкальных 

инструментов? 

На каком музыкальном инструменте вы мечтаете научиться играть? 

  А.Лопатина, М. Скребцова /из "Волшебный мир музыки" 

 

3.Гимн небеной музыке 

А.Сталь 

  

Музыка оживляет в нас сознание 

наших душевных способностей. 

Звуки ее окрыляют нас 

на благородные усилия. 

Где найти слова, дабы объяснить ту силу, которая имеет над нашими сердцами небесная 

музыка с ее полнозвучными аккордами, с ее обворожительными созвучиями? Она прямо 

входит к нам в душу, утоляя ее своим небесным дыханием. О, как быстро возвращаются к 

нам в это мгновение воспоминания обо всем испытанном когда-то блаженстве, как 

поднимаются навстречу прекрасной гостье все благородные чувства, все возвышенные 

мысли! Как скоро, подобно волшебным семенам, пускают в нас корни звуки, и вот они 

уже растут, согреваемые незримыми пламенными силами, и вот уже в нашей душе 

шелестит дубрава с тысячей удивительных цветов, с непостижимо причудливыми 

красками, а в листве дерев резвятся и играют наше детство и наше еще более отдаленное 

прошлое. Цветы приходят в движение и водят веселые хороводы, краски сверкают 

тысячекратным блеском, и весь этот свет, искристость, дождь лучей рождают новый блеск 



и новые лучи. И кто же, растворившись в этих пучинах сладострастия, с душой, 

превратившейся в нечто, для чего у нас нет ни слов, ни мыслей, что само по себе есть все, 

есть высшее блаженство, — о, кто станет тогда еще оглядываться на жизненные тяготы, 

кто не последует за потоком, который с кроткой, но непреодолимой силой влечет нас... 

туда, туда? 

Что же это такое, сильнейшее, нежели все законы, нежели разум и вся философия, что 

столь мощно обращается к нашей душе? Как описать могущество, которое словно 

зажигательное стекло, соединяет всю силу многочисленных лучей в одной точке и так 

производит удивительнейшее? 

Музыка могущественно побуждает в нашей груди любовь к человеку и к миру, она 

внушает нам терпимость к нашим злейшим врагам, и наше просветленное сердце слышит 

лишь победную песнь своего Божественного преображения, заглушающую все жалобы, 

всю брань, все жалостные речи... 

Что же может быть более достойно удивления, чем это чудо, когда благодаря усилиям и 

умению смертных в тишине вдруг являются незримые духи, которые обступают наше 

сердце и покоряют его наслаждением и блаженством? И когда мы радостно отвращаем 

взор от убогой повседневности, которая порой теснит и душит нас, подобно стенам 

темницы, — новая страна, райская обитель, с цветами и прекрасными деревьями и 

золотыми фонтанами простирается над нашими головами. — Она подобна блаженному 

острову в бурном океане. Словно бы солнечный закат вдруг сгустился в плотное телесное 

вещество, и поднимает нас на своих облаках, и окружает нас светлейшими лучами, и так 

легко и привольно нам гулять по лазури, там мы находим свой дом в багряном сиянии, 

своих друзей в светлых облаках; и все, что было нам мило и дорого, улыбается нам 

навстречу в зримых обличьях. 

Где найти мне слова, чтобы достойно прославить тебя, небесное искусство? Я чувствую, 

что здесь слова еще более бессильны, нежели при всех прочих видах искусства. Как мне 

соединить все богатство образов, всю дерзновенность и смелый полет языка, дабы 

искренне высказать то, что говорит мне мое глубочайшее чувство? 

 

 Вопросы и задания 

 Представьте, что к вам в дом вошла прекрасная гостья-музыка. Как вы ее встретите? Что 

вы предпримите, чтобы она осталась у вас как можно дольше? Какой дар вы ей 

преподнесете? 

 Постарайтесь вспомнить, слушая музыку, самые счастливые мгновения своей жизни. 

Нарисуйте музыку этих мгновений. 

 В чем, по-вашему мнению, заключается могущество музыки? 

 Согласны ли вы с тем, что музыка — самое могущественное на земле искусство? 

 

4.Звучание дерева и металла 

 

Можно осмеивать и вместе оплакивать и боготворить наше сердце, когда оно уносится 

ввысь из своей земной сферы, и все наши мысли попадают в более тонкую и благородную 

стихию, где вся наша печаль и вся радость исчезают, как тени, — и горе, и счастье, и 

восторг, и слезы сливаются воедино и украшаются взаимным отблеском, и в минуты этого 

наслаждения невозможно вымолвить слово, невозможно разделить и вычленить 

отдельные ощущения, что обычно так охотно делает наш дух, и ты словно бы глубже и 

глубже погружаешься в пучину морскую, все дальше и дальше уходишь от мира. И что же 

дарит нам такое блаженство? Слитое звучание дерева и металла! 

 

 Вопросы и задания 

 Как бы вы описали чудо музыкального инструмента? Какие чувства возникают у вас, 

когда вы смотрите на разные музыкальные инструменты? 



 Очень часто, когда люди видят какой-либо музыкальный инструмент, они хотят 

дотронуться до него, чтобы он издал хотя бы какое-то звучание. Как вы думаете, почему 

эти чувства возникают у людей? 

 Хотели бы вы научиться играть на каком-либо музыкальном инструменте только потому, 

что он вам внешне очень нравится? 

 Как вы думаете, есть ли у разных музыкальных инструментов свой характер? Какой, по-

вашему мнению, характер у скрипки, виолончели, флейты, арфы, фортепьяно? 

 Как вы думаете, чувствуют ли музыку животные и растения? 

 

Сказки для чтения и обсуждения на уроках Музыки 

8  класс 

 

1.О тайне звуков 

 

Всякий отдельный звук определенного инструмента подобен оттенку цвета, и как всякий 

цвет имеет основной тон, так и всякий инструмент имеет один-единственный совершенно 

особенный звук, который выражает его больше всего и лучше всего. 

Какое счастье для человека, что в ту минуту, когда, сокрушенный, он не знает, куда 

убежать, куда спастись, единый звук может протянуть ему тысячи ангельских рук, 

принять его в свои объятья и унести ввысь! Пусть мы далеко от друзей и любимых и 

заблудились в темном лесу досады и одиночества, но вот вдалеке раздается звук рога, и 

стоит ему потрубить лишь раз, как мы чувствуем, что эти звуки несут к нам чью-то 

страсть и грусть, что те люди, с которыми мы были, увы, разлучены, вновь с нами. Звуки 

говорят нам о них, мы всем сердцем чувствуем, что и они в эту минуту тоскуют по нас и 

что разлуки нет. 

В звуках часто заключены такие яркие и как бы зримые образы, что это искусство, хочется 

сказать, пленяет одновременно наш глаз и ухо. То видишь ты сирен, резвящихся в волнах 

зеркального моря, напевающих при этом сладчайшие песни; то бродишь по прекрасному, 

пронизанному солнцем лесу, заглядывая в темные гроты, полные загадочных призраков; 

подземные воды звучат в твоих ушах, мелькают волшебные огоньки. 

 

 Вопросы и задания 

 Согласны ли вы с тем, что искусство музыки «пленяет одновременно наш глаз и ухо»? 

 Слышали ли вы когда-нибудь музыку, которая вызвала в вашей душе такие яркие образы, 

которые вы до сих пор не можете забыть? 

 Нарисуйте звуки музыки в образе разных волшебных существ. 

 Предложите детям послушать звучание разных музыкальных инструментов и спросите 

их, с какими цветами и оттенками ассоциируется у них звучание разных музыкальных 

инструментов. 

  

  

2. Гусли - самогуды 
 

В древнем Киеве жил славный богатырь Добрыня Никитич. И стар, и мал знали о его 

подвигах. Избавил он город от Змея Горыныча - чудища о двенадцати головах, освободил 

из вражеского плена племянницу князя Владимира -Забаву Путятичну, отважно плавал 

Добрыня по Пучай-реке, в которой первая стру-ечка была ласкова, вторая - быстрым-

быстра, третья будто огонь секла. Любил Добрыня показать силу свою могучую и 

выезжал в поле не ради драки-кровопролития, сколько ради потехи молодецкой. 

Любили петь сказители о его вежестве, был Добрыня спокоен, обходителен, начитан, 

обращаться умел с гостями иноземными, знал игры искусные. Но особенно полюбилось 

людям, как пел Добрыня о делах ратных под звон гуслей старых. 

Весной красной возратился Добрыня Никитич из похода за Пучай - реку. Надел он платье 

простого молодца, взял гусли яровчатые и пошел на пир к князю Владимиру. Не хотели 



княжеские слуги пустить в хоромы гостя незваного. Не смутило это гусляра-богатыря и 

поступил он так: от ворот - приворотничков, от дверей - придворничков их отталкивал. 

На пиру Добрыню посадили на самое последнее место, незаметное и незавидное, где и 

света белого не было. . 

Как ударил гусляр по струнам, все гости заслушались. Играл Добрыня на разные лады - то 

по - умильному, печальному, то по - удалому И веселому, так что у всех ноги заходились, 

в пляс запросились. Послушали гости гуслярный звон, сказали с удивлением: 

 

"А ведь жили мы, братцы, веки по веку 

А такой игры на свете не видано, 

Да на белом свете не слыхано...\" 

Предложил тогда князь Владимир Добрыне: 

"За твои за игры веселые 

Садись-ка с нами за единый стол 

Поесть с нами еды Сахарной, 

Попить с нами меду сладкого\". 

 

Посадили гусляра на место почетное - в красный угол. И тут только разглядели 

собравшиеся и догадались, что на пир пришел не безвестный молодец, а могучий 

богатырь и искусный музыкант Добрыня Никитич. 

 

 

3.Садко 
 

Славился игрой на гуслях Садко из Новгорода, что на берегах Волхова. Ходил Садко на 

пиры, на праздники, веселил новгородский люд своей музыкой, любили Садко, много 

историй рассказывали о нем в народе... Во время одного путешествия попал Садко к 

водяному царю. Попросил подводный владыка новгородского гостя, чтоб сыграл на 

гуслях звончатых да потешил бы его царство музыкой. 

Заиграл Садко плясовую, пустился царь в пляс со своею свитой да так расплясался, что в 

синем море вода всколебалася, с песком морским перемешалася: стали корабли 

разбиваться, тонуть... 

Как утихомирить плясуна водяного? Как спасти корабли от гибели? И пришлось Садко 

оборвать струночки у гуслей любимых. Оборвал гусляр струночки и сказал морскому 

царю: 

"У меня струночки во гуселъках выдернулись, А шпенички во яровчатых повыломались, 

А струночек запасных не случилося, А шпенечек не пригодилося...\" 

Так и утихло морюшко. Садко жил и на самом деле. И даже церковь в Новгороде 

построена Сатко Сатнычем. Но помнят его более как Садко - гусляра. 

 

 

4.Три брата 

 

Жил-был царь и было у него три сына. Старшего звали Федот, среднего – Илья, а 

младшего – Алѐша. Федот умел рисовать, Илья умел музыку сочинять, а Алѐша умел 

слова складывать. Да такими дружными были три брата, никак не разделить их. Очень 

любил царь своих сыновей. 

Вот как то раз решил он их проверить на дружность. Вот созвал своих сыновей и говорит 

им: «Вот ,дети мои! Захотелось мне новую песню. Кто сочинит еѐ лучше всех, тому и 

награду – сундук с золотом. Даю вам сроку – три дня и три часа» 

Вот рисует картину Федот. Рисовал он небо голубое, птиц в поднебесье. Поле широкое. 

Показал Федот Илье свою картину, увидел Илья еѐ, подумал-подумал, да сочинил музыку. 

Посмотрел Алѐша на картину, послушал музыку, а под музыку и слова к песне были 

готовы. А по картине то такой и смысл сам получался. 



Вот прошло три дня и три часа, настал срок идти к царю. Приходят они к отцу и говорят: 

«Сочинили мы песню, батюшка! Да не три, а одну. И все вместе, дружно» Послушал царь 

песню и разделил золото между сыновьями. 

Вот как искусство Слова музыки и живописи объединяют людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

 

Игры и игровые ситуации на уроках Музыки 

 

При организации дидактических игр необходимо придерживаться следующих положений: 

1. Правила игры должны быть простыми, точно сформулированными. В противном 

случае игра не вызовет интереса и будет проводиться формально. 

2. Игра должна давать достаточно пищи для мыслительной деятельности. 

3. Дидактический материал, используемый во время игры, должен быть удобен в 

использовании. 

4. При проведении игры, связанной с соревнованиями команд, должен быть обеспечен 

контроль за ее результатами со стороны всего коллектива учеников или выбранных лиц. 

Учет результатов должен быть открытым, ясным и справедливым.  

5. Каждый ученик должен быть активным участником игры. 

6. Легкие и более трудные игры должны чередоваться, если на уроке проводится 

несколько игр. 

7. В процессе игры учащиеся должны грамотно проводить свои рассуждения, речь их 

должна быть правильной, четкой, краткой 

8. Игру нужно закончить на данном уроке, получить результат. Только в этом случае она 

сыграет положительную роль. 

 

Требования к организации дидактических игр: 

 игра должна основываться на свободном творчестве и самостоятельной деятельности 

учащихся; 

 игра должна быть доступной для данного возраста, цель игры - достижимой, а 

оформление красочным и разнообразным; 

 обязательный элемент игры – ее эмоциональность. Игра должна вызывать 

удовольствие, веселое настроение, удовлетворение от удачного ответа; 

 присутствие элемента соревнования между командами или отдельными участниками; 

 роль активности учащихся во время проведения игры; 

 воспитательное, познавательное значение игры. 

 

5 класс 

 

«Угадай имя»  

Учить детей находить слова к ритмам. Прохлопать в ладоши один из знакомых вариантов 

ритмизации имен — дети на примере любого имени угадывают и произносят этот 

вариант, например: 

Аня,   А-нечка,    Анеч-ка,  Анюта 

 
 



«Повтори ритм» 

Развивать ритмическую память детей: воспроизвести на ударном инструменте 

простейшие ритмы, пусть дети отхлопывают их в ладоши. 

 
 

«Хор часов» 

Изобразить одновременный ход больших и маленьких часов в речевом ритмизованном 

двухголосии. Для этого детей разделите на две группы. Первая группа произносит низким 

голосом «бом-бом» (четвертными длительностями), а вторая — высоким голосом «тики-

тики» (восьмыми длительностями). 

Пример: 

 
 

 

Знакомство с ритмом. 

«Хлопай в такт» 

Повторяйте эту игру на каждом занятии в течение года. Вместе с детьми попробуйте 

уловить и воспроизвести хлопками в ладоши метрический пульс речи, а затем звучащей 

музыки. Репертуар: стихи А. Барто, детские песни, инструментальная музыка: Анданте Й. 

Гайдна, «Анна-полька» И. Штрауса  

  

 

6 класс 

 

Солист и оркестр» 

Объяснить детям, что в оркестре все музыканты играют дружно, красиво, слушают друг 

друга. Подыграть на детских музыкальных инструментах, расцвечивая метрический пульс 

чешского народного танца «Во поле береза стояла» с помощью тембра и громкости (I 

часть — весь оркестр, II часть — солист на треугольнике или колокольчике и пр.)  

  

«Пой вместе со мной»  

Песня «В траве сидел кузнечик» в сопровождении оркестра детских музыкальных 

инструментов. Задание: на словах песни «Представьте себе..» подыграть на ударных 

инструментах метрический пульс.  

Прочитать фрагмент стихотворения Э. Котляр «Часы-часики» и изобразить на детских 

музыкальных инструментах ход больших и маленьких часов. 

Маятник: туда-сюда...  

Сегодня, завтра и всегда! 

А еще есть часы-малютки! 

Как сердечко бьется в грудке! 

 «Тики-тики, тики-тики»... — 

Круглые сутки.  

Кто не слышал, как бьют 

на Спасской башне  

гиганты — куранты? 

Они часы главные — державные! 

 



Играем с песней 

1. Вспомни песню: спеть из любой новогодней песни куплет, начинающийся на 

загаданную ведущим букву. 

2. Допой песню: предложить строку из песни, а ребята поют куплет. 

3. Угадай песню: описать в нескольких словах в юмористическом тоне содержание песни, 

а соревнующиеся называют песню.  

4. Загадай песню: ребѐнок загадывает песню, а отгадывающие задают ему вопросы , 

учитывая, что ответ будет только «да» или «нет», называют или поют «неизвестную» 

песню. 

5. Сложи песню: участники получают листочки со строчками текстов нескольких песен и 

отбирают указанную ведущим песню. 

6. Узнай песню: предложите смешные рисунки - загадки, на которых будет отражено 

общее содержание песни, возможен вариант с ребусом, в котором зашифрована строка из 

песни. 

7. Нарисуй песню: один из ребят должен нарисовать содержание заданной песни так, 

чтобы члены его команды смогли еѐ отгадать.  

8. Восстанови песню: детям вручается лист, на котором написана песня с пропуском 

некоторых слов. Восстановить песню можно по памяти, можно выбрать нужные слова из 

написанных на листочках, а можно предложить выбрать картинку с подходящим 

изображением.  

9. Исправь песню: на листе написана песня с ошибками: переставлены или заменены 

слова, поменяны местами строчки или куплеты. Кто быстрее исправит? 

10. Покажи песню: в этом конкурсе потребуется актѐрское мастерство, чтобы при помощи 

жестов, мимики и подручных материалов исполнить заданную песню молча. Возможно 

командное исполнение. 

11. Расскажи песню: передай содержание песни своими словами. Наиболее удачный ответ 

- тот, который всех рассмешил. 

12. Назови строчку из песни: используется «перевѐрнутая» фраза, а именно: подбираются 

слова - антонимы к строчке из известной песни, чтобы отгадать, нужно ребятам тоже 

подобрать нужные антонимы (в поле умер дуб - в лесу родилась ѐлочка). 

13. Спой песню: при помощи жеребьѐвки определяются песни и участники, которые 

должны спеть под фонограмму или караоке выбранную песню. 

14. Перепой соперников : команда поѐт хором один куплет выбранной по желанию песни, 

потом считает хором до трѐх и соперники должны начать петь один куплет другой песни, 

а затем передать эстафету. Кто после счѐта не сможет начать пение или повторит уже 

звучавшую песню - проиграл. 

15. Напой песню: по очереди вытаскивать предметы из черного ящика или мешка и 

напевать куплет, где «попадался» этот предмет (игрушка или картинка волка, зайца, 

мыши, лошадки, старичка и т.д.) 

 

Игра-импровизация 

«Веселые шляпы» 

Игра проводится под музыку, в которой две части: веселая и спокойная. Для игры нужны 

панамки, соломенные шляпы. Все дети получают по палочке (от флажков или более 

длинные), на половину которых надеваются шляпы. Во время веселой части музыки все 

свободно танцуют, перемещаясь по залу и передавая шляпы с палки на палку. Не 

разрешается убегать со шляпой или поднимать ее слишком высоко вверх, не давая 

подошедшему ребенку снять ее с палки. В течение спокойной части тот, у кого в данный 

момент оказалась шляпа надевает ее себе на голову. Все с палочками в руках ходят и 

важно кланяются друг другу. 

Предлагаемый музыкальный материал. 



  Менуэт – легкий вальс 

  Полька – гавот 

  Полонез – мазурка 

 Прокофьев («Детская музыка») Вальс – Прогулка 

 Чайковский (Детский альбом) «Русская песня» – «Камаринская»; 

 

7 класс 

«Волшебный мешочек».  

Цель игры – развитие музыкальной памяти. Для игры используется красочный мешочек. В 

нем персонажи музыкальных произведений, это либо игрушки, либо карточки с 

картинками персонажей. В ходе игры: «Дети, – говорит учитель, – к нам пришли гости. Но 

где же они спрятались? Может быть, здесь? (Показывает мешочек.) Сейчас мы послушаем 

музыку и узнаем, кто это». Учащимся проигрываются или даются в записи изученные 

музыкальные произведения («Баба Яга», «Марш деревянных солдатиков» П.И. 

Чайковского, «Балет невылупившихся птенцов» из цикла «Картинки с выставки М.П. 

Мусоргского, темы Пети, Кошки, Утки, Птички, Дедушки, Волка, Охотников из 

симфонической сказки С.С. Прокофьева «Петя и волк» и др.). Дети узнают музыку по 

звучанию, а кто-то из учащихся достает их мешочка соответствующую игрушку или 

карточку и показывает всем. 

 

 «Кто подошел к теремку»  

Развивает у детей умение запоминать и различать музыкальные произведения. Для игры 

понадобится картина с изображением теремка и карточки с изображением персонажей. 

Ход игры: Учитель начинает сказку: «Стоит в поле теремок-теремок, он не низок не 

высок, не высок». Обращаясь к учащимся, просит послушать мелодию и угадать, кто 

подбежит к теремку и попросится в него войти. 

 

«Какая музыка?» 

 Учащиеся определяют вокальную и инструментальную музыку (или звучание различных 

инструментов: фортепиано, клавесина, лютни, гитары, гусли, свирели, флейты и др.) на 

уроках в 1-ом и 2-ом классах. Количество играющих соответствует карточкам, рисунки 

которых изображают вокальную или инструментальную музыку. 

 

Игровые приемы в вокально-хоровой работе 

«Эхо» 

 Сначала весь класс поет распевание относительно громким звуком, а затем повторяет его 

же в тихой динамике. Таким образом, поется ряд одинаковых распеваний с движением по 

хроматической гамме. В качестве примеров используются народные потешки и 

прибаутки, мелодии которых построены в диапазонах на различных певческих 

интервалах:  

Прима – «Андрей-воробей», «Барашеньки-крутороженьки», «Дон-дон», «Сорока-сорока». 

Секунда – «Уж как шла лиса по травке», 

Терция – «Ходит зайка по саду», «У кота-воркота». 

Кварта – «Куры, гуси да индюшки», «Скок-скок-поскок», «Савка и Гришка» 

Квинта – «Пойду ль я, выйду ль я да», «Во поле береза стояла», «Со вьюном я хожу, 

«Тень-тень». 

 

8 класс 

«Пение про себя» 



 По знаку педагога часть ранее выученного музыкального произведения исполняется как 

обычно, а часть – «молча», с пропеванием внутренним слухом по сигналу учителя.  

 

Различные попевки, прибаутки могут звучать в играх «Определи по ритму», «Отгадай», 

«Сколько нас поет?» Игры, используемые в процессе пения, помогают педагогу научить 

детей петь выразительно, непринужденно, развивают метро-ритмическое чувство, учат 

брать дыхание между музыкальными фразами, удерживать ее до конца, правильно 

передавать динамические оттенки, правильно исполнять мелодию знакомой песни, 

определять звуки по высоте, направление движения мелодии (вверх, вниз, движение на 

месте) и т.д. 

 

«Пение с хлопками»  
Может вызвать неожиданный музыкально-ритмический эффект. Часть класса поет 

мелодию, а другая отхлопывает ритм в ладоши. Задание усложняется если предложить 

второй группе отстать на один-два такта. 

 

 

 

«Дружный хор» 

 Из класса выбирается дирижер, остальные поют песню хором. В тот момент, когда 

дирижер подает условный знак (например, сжатая в кулак рука), хор замолкает. 

Невнимательный игрок выбывает из игры и садится за парту. 

 

 

Групповая работа на уроке 

5 класс 

Задание «Узнай и спой песню по рисунку» 
Цель: развитие творческого и музыкального воображения, памяти, слуха, ритма, 

формирование интереса к музыке.. 

Форма выполнения задания: работа в группах. 

Описание задания: учащимся предлагается по рисункам спеть песню своей командой.  

Этапы проведения КТД: 

По заранее подготовленным рисункам 

(см. Приложение с фото) 

 

1. каждая команда должна вспомнить песню (за 30 секунд отведѐнного времени). 

Исполнить один куплет песни или припев совместно с командой. 

2. Оценивание исполнения по 3-х балльной системе. 

3. Итоги подводятся в конце по командам, по количеству набранных баллов. 



Таким образом, можно сделать выводы: в коллективно-творческой деятельности помимо 

развития музыкальной грамотности, происходит положительный эмоционально-

нравственный отклик учащихся на уроки музыки, повышается эффективность уроков. 

Новизна и актуальность моего метода кроется в самом подходе к музыкальному 

воспитанию и образованию, которое строится на коллективно-групповой деятельности 

при помощи методических заданий и игровых методов. Предлагаемая мною новая форма 

работы, призвана не только пробудить неподдельный интерес учащихся к музыке, но и 

создать условия для духовной «самореализации личности» и средствами искусства в 

школьнике «Сформировать человека и гражданина», обеспечить «адекватный мировому 

уровень» музыкального образования, интегрировать» личность школьника в 

национальную и мировую культуру (закон РФ «Об образовании»). 

 

6 класс 

Задание «Логические цепочки» 
Цель: развитие музыкального воображения, памяти, формирование интереса к музыке. 

Форма выполнения задания: работа в группах. 

Описание задания: учащимся предлагается определить, о каком произведении, 

композиторе идѐт речь по логической цепочке.  

Этапы проведения КТД: 
1. Каждая группа получает на обсуждение «цепочку», если отвечает сразу и правильно, то 

получает 3 балла максимально. 

2. примеры цепочек: 

- С.С. Прокофьев, 1242 год, Ледовое побоище, хор «Вставайте, люди русские» (ответ: 

«Кантата Александр Невский») 

- Тар, кувички, саз, колокольчики (музыкальные инструменты) 

- Канты, коломыйка, заклички (песни) 

- Краковяк, кадриль, трепак (танцы) 

- Бобыль и бобылиха, Мизгирь, Купава, леший, Лель (герои из оперы «Снегурочка»).  

 

7 класс 

Задание «Сочиняем сказку» 

Цель: развитие музыкального воображения на основе овладения приѐмом сочинения 

оригинального текста, формирование интереса к фольклору и музыке. 

Форма выполнения задания: работа в группах. 

Описание задания: учащимся предлагается на основе опорных слов создать оригинальный 

текст художественного типа (сказку). Сказка создаѐтся в группах в результате 

совместного обсуждения и затем представляется классу. Для создания мотивации можно 

использовать приѐм организации соревнования между группами-командами (экипажами). 

Этапы проведения КТД: 
1. Учащимся предлагается сочинить сказку с использованием двух произвольно и 

независимо друг от друга взятых слов (слова должны быть связанные с музыкой: мажор, 

скрипичный ключ; мюзикл, квартет; контрабас, минор). 

2. Двум детям (по желанию) предлагается произнести любое слово (из музыкальных 

терминов) так, чтобы его никто не слышал, кроме учителя.  

3. Затем эти два слова учитель записывает на доске, и ученики по группам сочиняют 

истории, в которых эти два слова, обозначающие предмет или понятие, были бы связаны 

общим смыслом и играли главную роль. 

4. Каждая группа сочиняет свою сказку и потом представляет еѐ всему классу. Учитель 

выполняет организующую функцию и стимулирует активность детей. 

5. Сказка оценивается общим открытым (3-х балльным) голосованием учащихся. 

 



8 класс 

«Передай литературный образ» 

        На доске написаны два стихотворения А. С. Пушкина: «Буря мглою небо кроет…» и 

«Унылая пора, очей очарованье…». 

        Учащимся предлагается прочитать самостоятельно каждое из стихотворений, 

прочувствовать их эмоционально-образный строй и, сделав выбор по собственному 

усмотрению, передать этот образ в рисунке. 

        По окончании работы с изображением в цвете литературного произведения 

предлагается по желанию сымпровизировать свой рисунок на фортепиано, передавая свои 

ощущения, чувства, полученные от прочтения пушкинского стиха, в музыке. 

        Под звуковую импровизацию учитель читает исходное стихотворение и 

иллюстрирует его рисунком, чтобы показать образное слияние уже трех видов искусства. 

 

 

 

ИДЕИ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ 

 

1. Для 5 класса 

Проект: «Музыка в театре, в кино, на телевидении» 
Класс: 5 

Тип проекта: творческий. 

Цель: создание попурри из песен известных детских фильмов и мультфильмов с общей 

тематикой.. 

Задачи:  развить художественно-эстетические творческие способности учащихся; 

Формировать коммуникативные умения, навыки ролевого группового взаимодействия; 

Воспитывать интерес, увлеченность и деятельностное отношение к музыке. 

Готовясь к проектному уроку  учащиеся готовят ответы на учебные вопросы по группам: 

- Что роднит музыку с литературой? 

- Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы? 

- Что музыка потеряла бы, если бы не было ни поэзии, ни прозы? 

На этом этапе учащиеся учатся работать с различными источниками и выделять самое 

главное из огромного потока информации, 

На уроке используя полученные знания, учащиеся  находят  ответы на проблемные 

вопросы: 

- Что стало бы с литературой, если б не было музыки? 

- Соперники или друзья музыка и литература? 

Ответы на учебные и проблемные вопросы помогают учащимся ответить на главный 

основополагающий вопрос урока: Можно ли провести точную грань между искусствами: 

музыка и литература? 

К концу урока учащиеся каждой группы представляют свой музыкальный проект. 

Попурри из песен известных детских фильмов и мультфильмов. Каждый такой проект 

должен быть не просто набором куплетов, но и иметь общую тематику и смысл: о дружбе, 

о доброте, о школе и т.д. На уроке каждая группа представляет свою работу, другие 

участники выбирают самый удачный, при этом оцениваются содержательность, 

смысловая последовательность куплетов и эмоциональное исполнение. 

 

2. Для 6 класса 

 

Проект: «Русская народная музыка: направления, сюжеты и образы, известные 

исполнители и исполнительские коллективы» 

Цель работы. 
        Познакомиться с русской народной музыкой 

Задачи: 



        1. Проследить историю возникновения народной музыки. 

        2. Познакомиться  с сюжетами русской музыки 

        3. Провести анкетирование среди одноклассников   с целью выявить знание народных 

песен. 

 

3.Для 7 класса 

Музыка вокруг нас» - исследовательский проект 

 

      Цель данной работы – заинтересовать подростков   и привлечь их внимание к 

великому наследию композиторов -  классиков. Цель проекта заключается в 

формировании у автора проекта ряда компетенций, таких как: коммуникативная – 

взаимодействие со сверстниками, технологическая – для исполнения проекта 

потребовались навыки работы с некоторыми компьютерными программами, а также 

готовность к социально - творческому взаимодействию. 

Задачи: 
Составить музыкальную викторину из фрагментов музыкальных произведений, наиболее 

часто звучащих; 

Создать  анкету для  записи названий  музыкальных фрагментов и порядок заполнения 

данной анкеты; 

Провести музыкальную викторину; 

Провести анализ  результатов викторины; 

Подготовить презентацию о композиторах и сюжетах их произведений с приложением 

биографических данных и  портретов композиторов. 

 

 

4.Для 8 класса 

 

Исследовательский проект 

«Музыка в моей семье» 
Музыка, как никакое другое искусство, объединяет людей и в горе, и в радости, укрепляет 

силу духа, способного противостоять бедам и тяготам жизни. Под еѐ воздействием 

невзгоды отступают и терпят поражение. 

Музыка объединяет людей самых разных убеждений, возраста и национальности! И, как 

заметил один классик, музыка не знает границ. 

Актуальность проекта: 
В наши дни, к сожалению, теряется связь между поколениями. А музыка, любимые песни 

могут быть общей темой и объединить всех членов семьи разного возраста и передаваться 

от поколения к поколению. 

Цель проекта: изучить роль музыки в истории семьи по родословной линии. 

Задачи: 
- узнать семейные традиции и музыкальные способности членов своей семьи по 

родословной; 

- рассказать о своѐм увлечении музыкой; 

- представить материал о роли музыки в моей семье широкому кругу общественности. 

Гипотеза: 
Изучив особенности уклада, традиций своей семьи учащийся сможет обобщить роль 

музыки в истории своей семьи. 

 

 

 

 

 

 



 

Темы для проектов по предмету "Музыка" 

 

5 класс 

 

Почему звучат музыкальные инструменты? 

Знакомьтесь, балет! 

Экскурсия в мир оперы 

Музыкальная азбука 

Профессии, связанные с музыкой. 

Ритм, темп в музыке и в других видах искусства 

Музыкальный язык: средства музыкальной выразительности 

Музыкальный язык: форма музыкального произведения 

Инструменты симфонического оркестра 

Инструменты народного оркестра 

Коми народные музыкальные инструменты 

Сказка в музыке 

Жизненный и творческий путь любимого композитора (русского, зарубежного, 

современного) 

 

6 класс 

 

Мой любимый музыкальный инструмент. 

Я пою свою любимую песню. 

Я занимаюсь музыкой. 

Я и музыка (свободная тема). 

Один день (утро, вечер) с музыкой. 

Я - музыкант. 

Как я вижу музыку. 

Как я представляю песню "......". 

Пародия на песню. 

Музыкальный язык: средства музыкальной выразительности 

Музыкальный язык: форма музыкального произведения 

Жизненный и творческий путь любимого композитора (русского, зарубежного, 

современного) 

Песни моей бабушки 

Песни, опаленные войной 

Царица музыки — скрипка 

Целительная сила музыки 

Вокалотерапия - лечение пением. 

 

 

7 класс 

Волшебный мир романса 

Юмор в музыке 

Музыка в кинофильмах 

Жизненный и творческий путь любимого композитора (русского, зарубежного, 

современного) 

Музыкальный театр: прошлое и настоящее 

Современна ли музыка Баха? 

Российские музыкальные коллективы и исполнители. 

Профессии, связанные с музыкой. 

Волшебная палочка дирижера 

Музыка моего края. 



Народные инструменты моего края 

Русские народные инструменты. 

Театр оперы и балета.  

 

8 класс 

 

Музыкальные стили и направления 

Фольклорная и этническая музыка 

Музыкальные инструменты разных стран и народов 

Свет и музыка 

Многокрасочность и колорит национальной музыки 

Острый ритм – джаза звуки 

Представители «Могучей кучки» - кто они? 

Жизненный и творческий путь любимого композитора (русского, зарубежного, 

современного) 

Камерная музыка: стили, жанры, исполнители 

Такую жизнь нельзя назвать короткой (творчество Высоцкого) 

Новое направление в развитии музыки 20 века – творчество «Битлз» 

Может ли быть современной классическая музыка? 

Музыкальный калейдоскоп современности 

Новые краски музыки 20 столетия 

Слияние музыки двух столетий – рождение нового шедевра 
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