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РАЗДЕЛ I 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по музыке для 6  класса разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 ч.3  ст.47; п.1 

ч.1 ст.4 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» и № 1578 « О внесении 

изменений в ФГОС СОО» 

3. Авторской программы к учебнику по музыке Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская (Учебник 

Музыка 6 классы. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2019) 

4. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность: Устав 

МБОУ Кизнерская средняя школа № 2 им. генерал-полковника Капашина В.П., Учебный план 

школы на 2022– 2023 учебный год. 

 

Рабочая программа направлена на реализацию целей и задач обучения музыки  в 6 классе, 

обозначенных в авторской программе, поскольку последние не противоречат целям ФГОС в 

части преподавания данного учебного предмета и ООП ООО МБОУ Кизнерская средняя школа 

№ 2 им. генерал-полковника Капашина В.П. 

 

Цели и задачи музыкального образования: 

формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; 

развитие музыкально-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, музыкальной памяти, эмоционально- 

эстетического восприятия действительности; к музыке и жизни; 

воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности воспринимать 

образное содержание музыки и воплощать его в разных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

освоение знаний музыки и о музыке как виде искусства, его интонационно-

выразительных средствах, жанровом и стилевом многообразии, о фольклоре и лучших 

произведениях классического наследия и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов, о роли и значении музыки в синтетических видах 

творчества; 

овладение умениями и навыками самостоятельной музыкально-творческой 

деятельности (хоровое и сольное пение, музыкально-пластическое движение, игра на 

элементарных музыкальных инструментах, импровизация); 

формирование устойчивого интереса к музыке и различным формам ее бытования; 

 

В учебном плане МБОУ Кизнерская СОШ №2 имени Генерал-полковника Капашина 

3В.П. в соответствии с годовым календарным графиком на 2022-2023 учебный год на 

учебный предмет «Музыка» в 6 классе отведено 34  часа в год (1 час в неделю). 

 

Общая характеристика организации учебного процесса 

 



Виды музыкальной деятельности: 

• хоровое, ансамблевое, сольное пение; 

• пластическое интонирование и музыкально – ритмические движения; 

• импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, пластические); 

• инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного 

характера, фольклорных образцов музыкального искусства; 

• освоение элементов музыкальной грамоты; 

• размышления о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, 

личностная оценка музыкальных произведений); 

• художественная импровизация (сочинение стихов; рисунки на темы музыкальных 

произведений). 

Формы работы: 

• групповая (хоровое и ансамблевое пение, музыкально – ритмические движения и т.д.). 

Групповая форма работы способствует формированию у учащихся умения общаться, 

объективно оценивать свои действия, помогает осознать имеющиеся недостатки или 

достоинства, как музыкальные (качество слуха и голоса, певческие умения и навыки), так и 

поведенческие. 

• работа в парах проводится при осмыслении содержания изучаемых понятий, при 

организации творческой деятельности. Работа в парах регулирует отношения сотворчества, 

позволяет решить намеченные задачи. При такой работе возрастает творческая 

самостоятельность и познавательная активность учащихся, самокритичность, меняется 

характер взаимоотношений. 

• индивидуальная (сольное пение, выполнение творческого задания). Индивидуальная 

форма работы позволяет лучше определить музыкальные и творческие способности каждого 

учащегося. 

 Рабочая программа по музыке предполагает межпредметную связь, которая просматривается 

через взаимодействие музыки с предметами: «Изобразительное искусство», «Литература», 

«История», «География». 

Реализация данной программы предполагает использование методов художественной 

педагогики: 

• метод художественного, нравственно – эстетического познания музыки; 

• метод интонационно – стилевого постижения музыки; 

• метод эмоциональной драматургии урока; 

• метод концентричности организации музыкального материала; 



• метод забегания вперёд и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы 

в обучении); 

• метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 

• метод художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

Технологии. 

Здоровье сберегающие: 

• создание оптимальных гигиенических и экологических условий; 

• обеспечение организации образовательного процесса, предотвращающей 

формирование у учащихся состояний переутомления (смена деятельности, чередование пения 

стоя и сидя, музыкально – ритмические движения, дыхательные упражнения). 

ИКТ: практика проведения уроков с использованием информационно-компьютерных 

технологии способствует совершенствованию и активизации учебного процесса. 

Игровые: фантазирование, элементы театрализации с появлением литературных или 

театральных героев. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Формы контроля:    

• прослушивание музыкального материала  (хоровое, ансамблевое и сольное пение); 

• тесты (проверка знания музыкального произведения); 

•  устный  опрос (проверка степени развития слушательской культуры); 

•  проверка домашнего задания. 

Применение данных форм контроля помогает  проследить за развитием слушательской 

культуры учащихся, а также составить представление о выразительности, 

интонационной чистоте,  ритмической верности пения. 

РАЗДЕЛ II 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА   

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы учебного предмета «Музыка» обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. 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); пропаганда 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. 

2. Готовность и способность обучающихся 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. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность, на их основе, к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

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. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. 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). 

6. 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 и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 



7. 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. 

8. 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 обучающихся 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). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

• формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, знание культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества: 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; умение познавать 

мир через музыкальные формы и образы; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; участие в общественной 

жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей. 

 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 



чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность 

к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

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. Обучающийся 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. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся 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. 

1. 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. Обучающийся 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. 

1. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся 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. 

1. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся 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 

1. 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. 

Обучающийся 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. 

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

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 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; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 



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

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

1. Смысловое чтение. Обучающийся 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); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

1. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся 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. 

Коммуникативные УУД 

1. 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. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения),  доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• 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.); 

1. 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. Обучающийся сможет: 

• 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; 

• 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. 

1. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• 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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

обучающихся: 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

• умение самостоятельно ставить новые учебные цели и планировать пути их достижения, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач в процессе освоения музыкальной культуры; 

• умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 



соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками  при решении различных музыкально-творческих задач; 

• умение работать с разными источниками информации, развивать критическое 

мышление, способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального 

искусства; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной деятельности; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию. 

 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования. 

Обучающийся 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; 

‒ эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

‒ 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; 

‒ анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

‒ выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

‒ находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

‒ сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

‒ понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

‒ находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

‒ понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

‒ называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

‒ определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

‒ владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

‒ применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 



‒ творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

‒ участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

‒ размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

‒ передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

‒ 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; 

‒ 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). 

Обучающийся 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.). 

РАЗДЕЛ Ш. 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Формирование у учащихся потребности в общении с музыкой, в ходе дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, 

в развитии мировой культуры, происходит в опоре на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение),  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. 

Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного кругозора 

школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 



народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию. 

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, 

на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную 

нотную грамоту. 

Изучение предмета «Музыка»  в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», 

«География» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения 

достижения образовательных результатов, по выбору образовательной организации. По 

усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народным 

музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом. 

В методологическую основу программы легли современные научные достижения 

гуманитарной и музыковедческой науки, отражающие идею познания обучающимися 

художественной картины мира и идентификации себя в окружающей действительности. 

‒ Тема 1 полугодия:  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»(16 часов) 

Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов. (1ч) 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Определение музыкального образа. 

Разнообразие вокальной и вокально-инструментальной музыки. Лирические образы 

русских романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных чувств в лирическом романсе. 

Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. 

Урок 2.  Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. (1ч) 

Возможности музыкальных форм (двухчастной и трехчастной, вариации, рондо,  в 

воплощении музыкального образа и его развития. Развитие жанров светской музыки – 

романс. Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 

Урок 3 - 4. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. 

(2ч) 

Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы. 

Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы и 

их претворение в творчестве М.И. Глинки. Исполнение музыки как искусство 

интерпретации. Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития 

музыкального образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских 

трактовок. 

Урок 5. «Уноси мое сердце в звенящую даль…» (1ч) 

Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы. 

Выдающиеся российские исполнители: С.В. Рахманинов. Развитие традиций русской 

классической музыкальной школы в творчестве С.В. Рахманинова. Лирические образы 

романсов С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Урок 6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя(1ч) 

Выдающиеся российские исполнители: Ф.И. Шаляпин. Творчество Ф.И. Шаляпина. 

Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса Ф.И. Шаляпина. Артистизм и 

талант Ф.И. Шаляпина. 

Урок 7.Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов (1ч) 

Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки 

(обрядовые песни). Народные истоки русской профессиональной музыки. Лирические 

образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх 

русских композиторов ( на примере одной из опер по выбору учителя). 

Урок 8.Образы песен зарубежных композиторов. Ф. Шуберт. (1ч) 

Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством 

выдающихся русских и зарубежных исполнителей. Певческие голоса: бельканто. 



Отличительные черты творчества композиторов-романтиков: Ф.Шуберт. Развитие 

музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 

Урок 9.Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь». (1ч) 

Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов. Драматические 

образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и изобразительного в создании 

драматически напряженного образа. Сквозное развитие баллады. Артистизм и мастерство 

исполнителя. 

Урок 10.Образы русской народной и музыки. Народное искусство Древней Руси(1ч) 

Народное искусство Древней Руси. Духовная музыка в эпоху Средневековья: знаменный 

распев. Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа. 

Расширение опыта творческой деятельности в музицировании на элементарных 

инструментах. Инструментальное музицирование. 

Урок 11.Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. (1ч) 

Общая характеристика духовной и светской музыкальной культуры второй половины 

XVII - XVIII веков. Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; 

Духовная музыка в эпоху Средневековья: знаменный распев. Жанр хорового концерта. 

Полифоническое изложение материала. 

Урок 12.«Фрески Софии Киевской». (1ч) 

Стилевое многообразие музыки. Наиболее значимые стилевые особенности русской 

классической музыкальной школы. Духовные сюжеты и образы в современной музыке. 

Особенности современной трактовки. Связь музыки В.Гаврилина с русским народным 

музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Урок  13. «Перезвоны» Молитва. (1ч) 

Стилевое многообразие музыки. Наиболее значимые стилевые особенности русской 

классической музыкальной школы. Связь музыки В. Гаврилина с русским народным 

музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Урок 14. Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал(1ч) 

Западноевропейская музыка эпохи Барокко. Знакомство с творчеством И.С. Баха на 

примере жанров прелюдии, фуги, мессы. 

Выразительные возможности органа. Особенности развития музыки в полифонии. 

Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-

обработка музыки И.С. Баха. 

Урок 15. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. (1ч) 

К. Орф «Кармина Бурана». Стилевое многообразие музыки. Основные жанры светской 

музыки: камерная инструментальная музыка (прелюдия, ноктюрн и др.). Знакомство с 

образцами духовной музыки: РЕКВИЕМ. 

Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых 

образцов народного музыкального творчества, профессионального отечественного и 

зарубежного музыкального искусства различных исторических эпох и стилевой 

принадлежности; своеобразия исполнительской трактовки. Образы скорби и печали в 

духовной музыке. Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального материала. 

Контраст музыкальных образов. 

Урок 16. Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки. Многообразие современной 

популярной музыки: отечественной: авторская песня (Б.Ш. ОКУДЖАВА, В.С. 

ВЫСОЦКИЙ, А.И. ГАЛИЧ); Особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства. История становления авторской песни. Исполнители 

авторской песни – барды. Жанры и особенности авторской песни. Жанр сатирической песни. 

‒  

Тема 2 полугодия:  «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 часов) 



Урок 17. Джаз – искусство 20 века. (1ч) 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки. Джаз (Л. АРМСТРОНГ, Д. 

ЭЛЛИНГТОН, К. БЕЙСИ, Л. УТЕСОВ). Спиричуэл, блюз (Э. ФИЦДЖЕРАЛЬД). 

Симфоджаз (Дж. Гершвин). 

 Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

Урок 18. Вечные темы искусства и жизни. (1ч) 

Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная (ПРЕЛЮДИЯ, 

НОКТЮРН И ДР.).Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на 

примере образцов камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. Своеобразие 

раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и 

стилевых направлений: жизни и смерти (РЕКВИЕМЫ В.А. МОЦАРТА, Д. ВЕРДИ, Б. 

БРИТТЕНА), вечности духа и кратковременности земной жизни (В ТВОРЧЕСТВЕ И.С. 

БАХА), любви и ненависти ("РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА" У. ШЕКСПИРА В ТРАКТОВКАХ 

Г. БЕРЛИОЗА, П.И. ЧАЙКОВСКОГО И С.С. ПРОКОФЬЕВА); войны и мира 

(ТВОРЧЕСТВО Д.Д. ШОСТАКОВИЧА, Г. МАЛЕРА, Д.Б. КАБАЛЕВСКОГО); личности 

и общества (Л. ВАН БЕТХОВЕН, А.И. ХАЧАТУРЯН, А.Г. ШНИТКЕ); внутренних 

противоречий в душе человека (М.П. МУСОРГСКИЙ, Р. ШУМАН, Ж. БИЗЕ) И ДР. 

Отличительные черты творчества композиторов-романтиков: Ф. Шопен. Закрепление 

жанра ноктюрна. 

Урок 19. Образы камерной музыки. (1ч) 

Романтизм в западноевропейской музыке. Основные жанры светской музыки: камерная 

инструментальная музыка (ПРЕЛЮДИЯ, НОКТЮРН И ДР.). Переплетение эпических, 

лирических и драматических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и 

построения музыки. Особенности жанра инструментальной баллады. 

Урок 20. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. (1ч) 

Романтизм в западноевропейской музыке. Основные жанры светской музыки: камерная 

инструментальная музыка - инструментальная баллада. Сравнительная характеристика 

особенностей восприятия мира композиторами. Особенности жанра инструментальной 

баллады. Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие 

как основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип 

развития в балладе. Расширение представлений о жанре ноктюрна. Особенности претворения 

образа-пейзажа 

Урок 21. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». (1ч) 

Западноевропейская музыка эпохи Барокко. Духовная музыка в синтезе с храмовым 

искусством. Новый круг образов, отражающих  чувства и настроения человека, его жизнь в 

многообразных проявления. Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. 

Разновидности и структура концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. 

Программная музыка. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж 

Урок 22. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?».  Картинная 

галерея. (1ч) 

Стилевое многообразие музыки. Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Контраст образных сфер. Моделирование 

ситуации восприятия не программного произведения. Выразительные возможности 

электромузыкального инструмента 

Урок 23 - 24. Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С. Пушкина. (2ч) 

Стилевое многообразие музыки. Знакомство с наиболее яркими произведениями 

отечественных композиторов академической направленности: Г.В. Свиридов. Образы 

русской природы в музыке Г. Свиридова. Возможности симфонического оркестра в раскрытии 

образов литературного произведения. Стилистические особенности музыкального языка Г. 

Свиридова. Особенности развития музыкального образа в программной музыке. 

Урок 25 - 26. Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье 



печален».  Связь времен. (2ч) 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки. Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. 

Стилистические особенности музыкального языка В. Моцарта и П.И. Чайковского.  Сходство 

и различие как основные принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. 

Различные виды контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых 

состояний. Интерпретация и обработка классической музыки. 

Урок 27 - 28. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». (2ч) 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в западноевропейской музыке. 

Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. 

Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

Урок 29 - 30.  Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». (2ч) 

Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического развития (контраст, 

конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической и театральной музыке. Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение 

литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. 

Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. Обобщенные образы 

добра и зла, любви и вражды. 

Урок 31 - 32. Мир музыкального театра. (2ч) 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки. Многообразие современной 

популярной музыки: МЮЗИКЛ (Л. БЕРНСТАЙН), РОК-ОПЕРА (Э.Л. УЭББЕР). 

Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах: 

опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, 

сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один 

из сильнейших драматургических приемов. Современная трактовка классических сюжетов и 

образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, 

музыки, сценического действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и 

серьезной музыки. 

‒ Урок 33. Образы киномузыки. Проверочная работа. (1ч) 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки. Особенности их взаимоотношения 

в различных пластах современного музыкального искусства. Творчество отечественных 

композиторов-песенников, ставшее "музыкальным символом" своего времени (И.О. 

ДУНАЕВСКИЙ, А.В. АЛЕКСАНДРОВ). 

 Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, 

изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Урок 34. Обобщающий урок. (1ч) 

Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  «Угадай мелодию». Тестирование по темам года. 

 

РАЗДЕЛ IV 

Тематическое планирование по музыке в 6 классе 

 

№ 

п/п 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество 

часов 

Количе

ство 

уроков 

контро

ля 

I полугодие   «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 часов) 

1. Удивительный мир музыкальных образов 1  



2. Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный 

русский романс 

1  

3-4. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея 

2  

5. «Уноси мое сердце в звенящую даль…» 1  

6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя 1  

7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 1  

8. Образы песен зарубежных композиторов. Ф.Шуберт 1  

9. Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» 1  

10. Образы русской народной музыки. Народное искусство Древней 

Руси 

1  

11. Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт 1  

12. «Фрески Софии Киевской» 1  

13. «Перезвоны». Молитва 1  

14. Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в 

музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал 

1  

15. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром 1  

16. Авторская песня: прошлое и настоящее. Тест 1 1 

II полугодие   «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 часов) 

17. Джаз – искусство 20 века 1  

18. Вечные темы искусства и жизни 1  

19. Образы камерной музыки 1  

20. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж 1  

21. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт» 1  

22. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика 

цветов?» Картинная галерея 

1  

23-

24. 

Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С. Пушкина 

2  

25-

26. 

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в 

веселье печален».  Связь времен 

2  

27-

28. 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 2  

29-

30. 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 2  

31-

32. 

Мир музыкального театра 2  

33. Образы киномузыки 1  

34. Обобщающий урок. Итоговый тест 1 1 

 За учебный год: 34 2 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 



Контрольно-измерительные материалы 

 

Тест № 1 по разделу "Мир образов вокальной и инструментальной музыки" 

Цель: Проверить уровень знаний учащихся по данному разделу. 

Форма: Кроссворд. 

По горизонтали: 

1.Многочастное вокально-инструментальное произведение для солистов, хора и 

оркестра. 

2. Песня, под аккомпанемент лютни, мандолины или гитары, обращенная к 

возлюбленной.   

3. Склад многоголосной музыки, характеризуемый одновременным звучанием, 

развитием и взаимодействием нескольких равноправных голосов. 

4.Великий немецкий композитор (1685- 1750). «Не Ручей, а Море ему имя!»  - так 

говорил о нем Людвиг ван Бетховен. 

По вертикали: 

5. Одноголосное хоровое песнопение, часть богослужения в церкви Западной Европы. 

6. Небольшое произведение для голоса с сопровождением фортепиано или каких-либо 

других инструментов (гитары, арфы и т.п.) 

7. Отечественный композитор, автор необычной симфонии-былины для солирующей 

арфы и оркестра «Фрески Софии Киевской» 

8. Знак, специальная нотация для записи древней церковной музыки на Руси. Позднее 

такая нотация получила название крюковой, по названию одного из главного знака – крюка. 

9. Виртуозная пьеса для лютни, клавира, органа. 

10. Многоголосное полифоническое произведение, которое строится на проведении 

одной или нескольких музыкальных тем во всех голосах (в переводе с итал. - бег) 

11.Русский оперный и камерный певец (высокий бас), в разное время солист Большого и 

Мариинского театров, а также театра Метрополитен. Исполнял романсы Глинки, 

Даргомыжского, Чайковского, Мусоргского, Рубинштейна. 
 

 

Критерии оценивания: 
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Оценка «5»  -  91-100%. 

Оценка «4»  -  71- 90% 

Оценка «3» -  50 - 70% 

Оценка «2» - менее 49 % 

 



Итоговый тест 

1. Музыка – это: 

А) искусство, воздействующее на человека посредством звуков 

Б) искусство, основанное на изображении окружающего мира посредством красок 

В) искусство, воздействующее на человека словом 

2. Сколько инструментов входит в состав симфонического оркестра: 

А) 10 

Б) 200 

В) 100 

3. Низкий мужской голос: 

А) бас  

Б) тенор 

В) сопрано 

4. «Увертюра» - это: 

А) определение темпа 

Б) название балета 

В) оркестровое вступление 

5. Какой инструмент не относится к духовой группе симфонического оркестра: 

А) гобой 

Б) виолончель 

В) кларнет 

6. Какого инструмента нет в народном оркестре: 

А) баяна 

Б) балалайки 

В) валторны 

7. На какой линейке пишется нота СИ: 

А) на первой 

Б) на второй 

В) на третьей 

8.  «Аккорд» - это: 

А) созвучие из трех и более нот 

Б) музыкальный жанр 

В) музыкальный инструмент 

9.  «Мажор» - это: 

А) грустный лад 

Б) название оперы 

В) веселый лад 

10. Какого номера нет в опере: 

А) арии 

Б) па-де-де 

В) дуэта 

11. К зарубежным композиторам относится: 

А) С.В. Рахманинов 

Б) П.И. Чайковский 

В) Ф. Шопен 

12. Оркестр народных инструментов создал: 

А) М.И. Глинка 

Б) В.В. Андреев 

В) Н.А. Римский-Корсаков 

13. К числу русских композиторов относится: 

А) В.А. Моцарт 

Б) И.С. Бах 



В) М.И. Глинка 

14. Сколько балетов написано П. И. Чайковским: 

А) 5 

Б) 3 

В) 6 

15. Темп – это: 

А) окраска звука 

Б) характер музыкального произведения 

В) скорость в музыке 

16. Пауза – это: 

А) знак молчания 

Б) сила звучания в музыке 

В) высота звука, голоса 

17. Бард – это: 

А) автор балета 

Б) автор и исполнитель собственных песен 

В) автор стихотворных композиций 

18. Кто из перечисленных людей является бардом: 

А) П. Чайковский  

Б) С. Прокофьев 

В) Б. Окуджава 

19. Симфония - это: 

А) песня без слов 

Б) крупное музыкальное произведение для оркестра 

В) крупное вокальное произведение 

20. Соедините стрелками правильно рисунки и названия музыкальных инструментов 

1)Бубен          2)Домра      3)Ложки        4)Гусли        5)Балалайка        6)Баян 

 
        А) Б) В) Г) Д) Е) 

 

 

 

Ключ к тесту 

 

1 – А 8 – А 15 – В 

2 – В 9 – В 16 – А 

3 – А 10 – Б 17 – Б 

4 – В 11 – В 18 – В 

5 – Б 12 – Б 19 – Б 

6 – В 13 – В 20 – 1Б,2А,3Д,4Е.5В,6Г 

7 – В 14 – А  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценок итогового теста 

Всего 20 вопросов 

За каждый правильный ответ - 1 балл 

Итого: 20 баллов 

Итого за итоговый тест: 20 баллов 

Критерии оценок 

Баллы: 20 - 18 – «5» 

               17 - 15 – «4» 

               14 - 10 – «3» 

                9 - 0 – «2» 

 



Критерии и нормы оценки 

• Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на 

неё. 

• Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться,  прежде всего, ключевыми знаниями в процессе живого восприятия 

музыки. 

• Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного 

уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Существует достаточно большой перечень форм работы,  который может быть выполнен 

обучающимися и соответствующим образом оценен учителем: 

• Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

• Кроссворды. 

• Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

обучающегося. 

• Блиц-ответы (письменно) на вопросы учителя при повторении и закреплении 

темы. 

• «Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на 

уроках или достаточно популярных). 

• Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком 

(рисунки, поделки и т.д.). 

• Ведение тетради по музыке. 

 

По пятибалльной системе оценки знаний оценивается: 

Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

• Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

• Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Также оцениваются следующие виды деятельности учащихся: 

• Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

• Кроссворды. 

• Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

учащегося. 

• Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

• «Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на 

уроках или достаточно популярных). 

• Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком 

(рисунки, поделки и т.д.) 

• Ведение творческой тетради по музыке. 

• Проектная деятельность. 

 

Баллы Уровни усвоения учебного материала 

Слушание музыки Хоровое 

пение 

"5" - отлично дан правильный и полный ответ, включающий 

характеристику содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

-знание 

мелодическо

й линии и 

текста песни; 

-чистое 



интонирован

ие и 

ритмически 

точное 

исполнение; 

-

выразительно

е исполнение. 

"4" - хорошо ответ правильный, но неполный: дана характеристика 

содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности с наводящими(1-2) 

вопросами учителя. 

-знание 

мелодическо

й линии и 

текста песни; 

-в основном 

чистое 

интонирован

ие, 

ритмически 

правильное; 

-пение 

недостаточно 

выразительно

е. 

"3" - удовлетворительно ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы 

несколько наводящих вопросов учителя. 

-допускаются 

отдельные 

неточности в 

исполнении 

мелодии и 

текста песни; 

-неуверенное 

и не вполне 

точное, 

иногда 

фальшивое 

исполнение, 

есть 

ритмические 

неточности; 

-пение 

невыразитель

ное. 

"2" – неуд. 

(не рекоменд) 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного 

материала. 

-исполнение 

неуверенное, 

фальшивое. 
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