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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5—7 классов образовательных организаций составлена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего обра- 

зования, Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), важнейшими положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. 

Кабалевского и 

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016). 

2.  Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067) 

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в редакции 

протокола № 3/15 от 28.10.2015 Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию). 

4. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644). 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

(ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993). 

6. Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 21.04.2016) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования".  

7. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Вышегорская 

СОШ» Сафоновского района Смоленской области.        

8. Положения о рабочей программе педагога по учебному предмету (курсу) в МКОУ «Вышегорская  

СОШ»  Сафоновского района Смоленской области. 

9. Учебного плана МКОУ «Вышегорская СОШ» Сафоновского района Смоленской области на 2021 – 

2022 учебный год.  

 В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 

современных образовательных организаций, потребности педагогов-музыкантов в 

обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной культуры школь-
ников как неотъемлемой части духовной культуры — наиболее полно отражает заинтересованность 
 современного общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного миро-

восприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-

стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка 

религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения современных композиторов) в 

их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления: 

— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через 

музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запечатлённому в произведениях 

искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 



— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов 

мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, 

заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

— развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной 

сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей 

— освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразитель-
ных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными ви-
дами искусства и жизни; 

— овладение художественно-практическими умениями и навыкамив разнообразных видах музыкаль-
но-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном музицировании и музы-
кально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, музы-
кально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: восстановление эмоци-
онально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-психических перегрузок учащихся. 

Методологическими основаниями данной программы служат современные научные исследования, в 

которых отражается идея познания школьниками художественной картины мира и себя в этом мире. 

Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, является введение ребёнка в мир 

музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения 

которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой 

Музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенности на 

восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценностей культуры народов России 

и мира, развитие самосознания ребёнка. 

Основными методическими принципами программы являются: 

принцип увлечённости; принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя; 

принцип тождества и контраста, сходства и различий; принцип интонационности; принцип диалога 

культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся, 

формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством 

часов, указанным в базисном учебном плане образовательных организаций общего образования. 

Предмет «Музыка» изучается в 5—7 классах в объёме не менее 102 часов (по34 часа в каждом учебном 

году). 

 
 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Искусство, как и культура в целом, предстаёт перед школьниками как история развития человеческой 

памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д. С. Лихачёва, «в 

преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств (в том числе и музыкального 

искусства) — показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. 

Воспитание деятельной, творческой памяти — важнейшая задача музыкального образования в 

основной школе. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат 

привязанность к родным местам, социализацию учащихся. Предмет «Музыка» в основной школе 

предполагает обогащение сферы художественных интересов учащихся, разнообразие видов музы- 
кально-творческой деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, 

обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и современного 

творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на 

данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой выра-
жения личной творческой инициативы школьников, результатов художественного сотрудничества, 

музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире. Программа «Музыка» 

для 5—8 классов создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на 

систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой 

деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным тради-
циям. Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного 

развития достигается благодаря целенаправленной организации и планомерному 

формированию музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его 

участников в художественно-педагогическом процессе. 

 

 



ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение определённых результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и чело-
вечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

— 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 учётом региональных 

и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов 

и интересов; 

— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной 

задачи и собственные возможности её решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать причинно-следственные 

связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к самостоя-
тельному общению с искусством и художественному самообразованию. Предметные результаты 

обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают: 

— степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; 

— сформированность 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; 



— становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художествен-
ного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение, создание проектов и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с 

театром, кино, литературой, различными видами изобразительного искусства; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устой-
чивого интереса к музыке своего на-рода и других народов мира, классическому и современному музы-
кальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку 

как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, владеть специальной терминологией и  ключе-
выми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музы-
кально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных творческих и 

исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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); 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. 

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). 

 Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

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 

свертывание 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/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. В процессе реализации исходного замысла на практическом уровне 



овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе 

в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу 

результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии с 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; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия 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 (определять целевые 

ориентиры, формулировать 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 (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм 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 

алгоритма решения практических задач; 

● 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. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

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, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

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

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. 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; 

● 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 деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности 

или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

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. 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 или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● 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 их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

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

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, 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. 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; 

● 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; 

● 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) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

предметные результаты  освоения ООП 



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 (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.). 

 
 
 
 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
Основное содержание музыкального образования в Примерной программе основного общего 
 образования представлено следующими содержательными линиями: 

• Музыка как вид искусства. 

• Народное музыкальное творчество. 

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

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

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

• Современная музыкальная жизнь. 

• Значение музыки в жизни человека. 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с предметом 

«Музыка» для начальной школы. 

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Многообразие интонационно-

образных построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная 

и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении 

и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические,героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная музыка. Многообразие 

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



Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и различных 

видов и жанров изобразительного искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и 

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

скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их 

традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство 

исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии общей 

культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной и инструментальной музыки. Русские народные музыкальные инструменты. Русская 

народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 

обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями музыкальной культуры, 

народным и профессиональным музыкальным творчеством своего региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, скази-
тельное). 

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

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная 

музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной традиции 

русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная культура XIX в. 

(основные стили, жанры и характерные черты, специфика русской национальной школы). 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере 

произведений русской музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). 

Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в становлении 

профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка западноевропейских 

композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской религиозной музыки. Музыка 

религиозной традиции зарубежных композиторов. 

Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные стили, 

жанры и характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). 

  Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и зарубежных 

композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стилевое многообразие 

музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). 

Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов академического направления. Джаз и 

симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-

опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и интонационное 

своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка религиозной традиции. 

Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные 

коллективы. Классика в современной обработке. Электронная музыка. Синтетические жанры музыки 

(симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). Обобщение представлений 
школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: 

народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные 

электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, ка-мерный, оркестр народных инструментов, 

эстрадно-джазовый оркестр). 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама современной 

музыкальной жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом 
обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как источник непрерывного развития 

музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. Разнообразие 

функций музыкального искусства в жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, 



центров музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на 

распространение традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность 

музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками музыки авторов Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской: «Музыка. 5 класс», «Музыка. 6 класс», «Музыка. 7 класс». 
 

 

Содержание программы 

5 класс 

Программа музыкальных занятий в 5 классе направлена на установление внутренних 

связей музыки с литературой и музыки с изобразительным искусством. 

Учащиеся должны почувствовать, что эти три вида искусств не только не отделены друг 

от друга, но напротив, связаны многими нитями и знание одного из них помогает более 

глубокому восприятию и пониманию остальных. 

Границы отдельных искусств отнюдь не столь абсолютны и замкнуты, как это полагают 

теоретики: искусства находит свое продолжение и завершение в другом – эти слова 

французского писателя и музыканта Ромена Роллана. Это высказывание поможет глубже 

осознать задачу, яснее представить себе перспективу, которая в процессе учебы откроется 

перед учащимися и выйдет далеко за пределы их школьных занятий. 

Первое полугодие посвящено выяснению связей между музыкой и литературой.  

Тема «Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы» кажется более 

привычной и особых вопросов не вызывает. В самом деле, каждому ясно, что без стихов 

нельзя написать песню и любое другое вокальное произведение, а без пьесы, 

предназначенной для постановки на сцене (либретто), нельзя сочинить ни оперу, ни балет. 

Однако нужны немалые усилия, чтобы ребята осознали все многообразие и богатство 

связей музыки и литературой, чтобы достаточно ясно представили себе, какие огромные 

потери понесла бы музыка, если бы не было литературы. 

Тема «Что стало бы с литературой, если бы не было музыки»  уже не кажется такой 

ясной и простой. Пожалуй, только в области песенного искусства эта тема представляется 

всеобще очевидной, поскольку «двусоставность» песни (музыка и поэзия) понимают все. 

Перед ребятами возникает новый вопрос, над которым они, возможно, раньше не 

слишком задумывались, а может быть вообще не обращали внимания. Речь идет о том, 

что во множестве литературных произведений, начиная с незатейливых детских сказочек 

и кончая крупнейшими серьезными и сложнейшими творениями писателей разных 

народов и разных времен, мы очень часто и в самых разных формах встречаемся с 

музыкой. Иногда это лишь беглое упоминание, иногда музыка оказывается главным 

«действующим лицом» повествования, главной «пружиной», дающей повествованию 

развитие. 

Задача учителя заключается в том, чтобы научить ребят читать книжки не только глазами, 

но и «вслушиваться» в них, помочь детям понять, что, не будь музыки, не было бы очень 

многого и в литературе. Надо, чтобы учащиеся задумались над тем, что не только 

писатель, поэт помогает музыке, но и музыкант, композитор помогает поэзии, литературе. 

Ребята понявшие и почувствовавшие, что музыка является частью жизни, не удивятся 

тому, что рожденная жизнью и описывающая жизнь литература без музыки обойтись не 

может. Если они ощутят это на примерах сказок, басен, рассказов и произведений других 

писателей, они начнут в дальнейшем воспринимать литературу более глубоко и 

разносторонне, чем, возможно, воспринимали ее до сих пор. И уж наверняка поймут, что 

если музыка без литературы обеднела бы, то и литература без музыки потеряла бы очень, 

очень много. 

Однако речь идет не об уроках литературы, а об уроках музыки, следовательно, центром 

урока все же должна оставаться музыка. На нем должны звучать те музыкальные 

сочинения, которые описаны в том или ином литературном произведении., исполнятся те 

песни, которые «звучат» со страниц книги. Такой углубленный подход к музыке и к 



литературе поможет учащимся выработать и более вдумчивое отношение к жизни, более 

разностороннее ее восприятие. 

Второе полугодие посвящено выяснению связей между музыкой и изобразительным 

искусством. Здесь нужно прежде всего, чтобы ребята почувствовали, что у каждого из 

них есть не только внутренний слух (способность внутри себя, мысленно услышать 

музыку, которая на самом деле в данный момент не звучит), но и внутреннее зрение 

(способность внутри себя, мысленно увидеть то, чего глазами в данный момент не видно). 

Развитие внутреннего слуха и внутреннего зрения – основа развития творческого 

воображения, которое человеку необходимо не только в искусстве, но в любой области, в 

какой бы он не работал. 

Тема «Музыка и изобразительное искусство», пожалуй, несколько сложнее, чем 

тема «Музыка и литература», однако и она будет решена без особых трудностей при 

условии, если мы решительно откажемся от привычки приписывать музыке различные 

картины (сюжеты), уводящие обычно ребят в мир произвольных, субъективных и в 

большинстве случаев чисто внешних ассоциаций. 

Материалом для занятий по теме «Можем ли мы увидеть музыку» должна стать лишь та 

музыка, которая в действительности объективно содержит в себе какие-либо достаточно 

конкретные зрительные образы. Надо, однако, учесть, что зрительные образы возникают у 

нас здесь в значительной мере благодаря тому, что они описаны в тексте песен или 

названы в их заглавиях. Это, можно сказать, наиболее простой путь от музыки к 

зрительным образам (тут часто возникает даже опасность того, что ребята не столько 

слушают музыку таких сочинений, сколько мысленно фантазируют по поводу их текста 

или названия). 

Более сложная связь со зрительными образами устанавливается в программной музыке 

изобразительного характера, которая направляет наше восприятие по совершенно 

точному пути. Даже непростые образы программной музыки окажутся доступными. 

Следующая степень развития нашей способности «увидеть» музыку наступает тогда, 

когда музыка, не имеющая ни текста, ни программы, вызывает в нашем сознании 

ассоциации с определенными жизненными картинами, даже с произведениями тех или 

иных художников. Многие лирические сочинения русских классиков Чайковского и 

Рахманинова заставляют вспомнить русскую природу, картины русских художников-

пейзажистов ( вероятно это происходит оттого, что в музыке Рахманинова и       

Чайковского мы слышим отзвуки русской народной песенности, а русская народная 

песенность неотделима от русской природы). Слушая музыку Чайковского и Рахманинова 

ребята вспомнят о пейзажах Левитана или Саврасова, но этого никогда не случится при 

слушании музыки Л.Бетховена или Хачатуряна. Надо научить ребят понимать, что, 

слушая музыку, мы можем мысленно увидеть то, о чем эта музыка рассказывает, лишь 

тогда, когда наши зрительные представления будут возникать из самой музыки, без 

всякого искусственного фантазирования. 

Тема связи музыки со зрительными образами – «Можем ли мы услышать живопись» - 

решается значительно проще. Если, например, показать ребятам репродукции картин, то 

можно, не колеблясь, сказать, что не найдется среди них ни одного, кто сказал бы, что эти 

картины «не звучат», что они безмолвны. Глядя на эти картины, всматриваясь и 

«вслушиваясь» в них, ребята услышат своим внутренним слухом звучание инструментов и 

даже смогут рассказать о характере исполняемой музыки. 

Однако не только такие картины «звучат», вызывают в нашем сознании звучание той или 

иной музыки. Вот, например, картина Левитана «Вечерний звон». Прислушиваемся к ней. 

Ведь уже само название говорит о том, что художник, создавая ее, рисовал не только то, 

что видел, но и то, что слышал. И ребята тоже, конечно, не воспримут эту картину как 

«немую». Одни, возможно, услышат колокольный звон; другие – народную песню 

«Вечерний звон», очень близкую по настроению к левитановской картине; третьи, 

вероятно, услышат, как над рекой плывет мелодия другой какой-то песни, которую тихо 



напевают гребцы на другой лодке. Все эти решения как будто и разные, но все они точно 

отражают действительное звучание картины Левитана. 

Богатство идейно-художественного содержания и сложность музыкальной формы музыки, 

звучащей на уроках, непрерывно будут возрастать. Непрерывно должно возрастать и 

развитие музыкальных знаний и навыков учащихся. Так постепенно, на протяжении всех 

занятий, художественный и жизненный кругозор ребят будет расширяться, разные 

искусства начнут восприниматься ими как связанные общими корнями ветви единой 

художественной культуры, изучение которой предстоит им в старших классах. А музыка 

будет все больше и больше раскрывать перед ними свои художественные богатства и 

жизненную содержательность. 

Нельзя забывать об огромной эстетической ценности искусства, сводя все его значение 

лишь к воспитательной, познавательной  и преобразующей роли. Искусство не в 

состоянии было бы выполнять эти свои (очень важные) функции, если бы не обладало 

способностью доставлять человеку эстетическое наслаждение, увлекать и покорять своей 

красотой. 

Вот почему нельзя ни на минуту забывать о важнейшей задаче музыкальных занятий с 

самого раннего возраста: увлечь детей музыкой, вызвать в них любовь к музыке, научить 

их ценить красоту музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ 

п/п 
Название раздела, тема урока Кол-во часов 

1. 
Тема «Что стало бы с музыкой, если бы не было 

литературы» 
9 

2. 
Тема «Что стало бы с литературой, если бы не было 

музыки»  
8 

3. 
Тема «Музыка и изобразительное искусство. Можем ли 

мы увидеть музыку» 
9 

4. 
Тема «Музыка и живопись. Можем ли мы услышать 

живопись» 
8 

 Всего 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата Вид (форма) 

контроля 
Д/з 

план факт 

 

Тема «Что стало бы 

с музыкой, если бы 

не было 

литературы» 

    

 

1. 
Роль литературы в 

музыке 
1. 3.09  

Устный 

опрос. 

 

2. 

Инструментальные 

пьесы: «Романсы», 

«Песни», «Песни без 

слов» 

1. 10.09  
Устный 

опрос. 

 

3. 

Обращение 

композиторов к 

стихам любимых 

поэтов. 

1. 17.09  
Устный 

опрос. 

 

4. 

Мелодия вокальная, 

мелодия 

инструментальная. 

1. 24.09  
Устный 

опрос. 

 

5. 

Роль поэтического 

текста в вокальных 

произведениях. 

1. 1.10  
Устный 

опрос. 

 

6-7. Раскрывает ли 

музыка особенности 
2. 8.10  Устный 

 



характера и 

настроения 

литературных героев? 

15.10 опрос. 

8.. Вторая жизнь песни. 1. 22.10  
Устный 

опрос. 

 

9. 
Обобщающий урок 

по теме. 
1. 29.10   

 

 

Тема «Что стало бы 

с литературой, если 

бы не было 

музыки»  

    

 

10. 
Роль музыки в 

литературе. 
1. 12.11  

Устный 

опрос. 

 

11. 

Роль музыки в 

раскрытии 

литературного 

образа. 

1. 19.11  
Устный 

опрос. 

 

12. Сказки о музыке. 1. 26.11  
Устный 

опрос. 

 

13. 
Музыка в баснях И. 

Крылова. 
1. 3.12  

Устный 

опрос. 

 

14. 

Что стало бы с 

литературой, если бы 

не было музыки. 

1. 10.12  
Устный 

опрос. 

 

15-

16. 

Музыка в рассказах 

К. Паустовского и А. 

Гайдара. 

2. 
17.12 

24.12 
 

Устный 

опрос. 

 

     

17. 

Музыка- главное 

действующее лицо в 

рассказах, баснях, 

стихах. Музыка в 

кино. 

1. 14.01  
Устный 

опрос. 

 

 

Тема «Музыка и 

изобразительное 

искусство. Можем 

ли мы увидеть 

музыку» 

    

 



18. 

Взаимосвязь 

музыкального искусства с 

изобразительным 

искусством. 

1. 21.01  Устный опрос. 

 

19. 
Изобразительное начало в 

музыке П.И. Чайковского. 
1. 28.01  Устный опрос. 

 

20-

21.  

Портретность музыки А. 

Бородина. 
2. 

4.02 

11.02 

 Устный опрос. 

 

22. 
.Изобразительное начало 

музыки Л. В. Бетховена. 
1. 18.02  Устный опрос. 

 

23-

24. 

Мусоргский- автор ярких 

музыкальных портретов. 

Пейзажи в музыке 

Мусоргского. 

2. 

25.02 

4.03 

 

 Устный опрос. 

 

25-

26. 

Картины «войны и мира» 

в опере С. Прокофьева. 
2.. 

11.03 

18.03 

 Устный опрос. 

 

27. 
Обобщающий урок по 

теме. 
 1.04  Устный опрос. 

 

 

Тема «Музыка и 

живопись. Можем ли мы 

услышать живопись» 

    

 

28.  
Музыкальность картин 

Кустодиева. 
1. 7.04  Устный опрос. 

 

29. 

Музыка в образе старого 

шарманщика в картине А. 

Ватто. 

1. 15.04  Устный опрос. 

 

30. 

Музыкальность 

художников- 

импрессионистов : Э. 

Мане, А. Матиса. 

1. 21.04  Устный опрос. 

 

31. 
Народные мотивы в изо и 

музыке. 
1. 28.04  Устный опрос. 

 

32-

33. 

Произведения Гартмана в 

музыке М. Мусоргского. 
2. 

5.05 

12.05 

 Устный опрос. 

 

34. Вечная тема в искусстве. 1. 19.05  Устный опрос.  

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

6 класс 

Уже с первых школьных уроков ребята учились слышать в музыкальных произведения 

отражение жизни. Поэтому сама музыка становилась для , умозрительных положений, а 

на живых, простых и убедительных примерах. 

Ребята, несомненно, хорошо запомнили (и прочувствовали) два важнейших эпизода, на 

которых, можно сказать, держится вся драматургия оперы М.Глинки «Иван Сусанин»: 

предсмертная ария Сусанина («Ты взойдешь, моя заря»), героически жертвующего своей 

жизнью ради спасения Москвы, и светлый, торжественно-праздничный хор «Славься!» в 

финале оперы, воспевающий победу, прославляющий русский народ, защитивший Родину 

от вражеского нашествия. 

На вопрос, соответствует ли характер музыки Глинки характеру событий, содержанию 

обоих эпизодов, ребята, несомненно, ответят утвердительно. Утвердительно ответят они и 

на другой вопрос: красива ли эта музыка? Правдивость и красота музыки Глинки не будет 

ими подвергнута сомнениям. них частью их жизни. Постепенно они проникались 

сознанием того, что музыка прежде всего рассказывает о человеке, о людях, выражает их 

чувства и мысли, рисует их характеры, отражает их поступки – словом, воплощает все то, 

что связано с человеком. 

Жизнь – источник музыки. Это становилось для ребят истиной, не вызывающей никаких 

сомнений. Как нечто само собой разумеющееся они усваивали, что музыка о школе 

рождена самой школьной жизнью,   так же как музыка о войне – самой войной, 

спортивная музыка – самим спортом. Не вызывало никаких сомнений и то, что музыка 

веселая, радостная не что иное, как отражение человеческих радостей и веселья, музыка 

грустная – отражение человеческих горестей, печалей. Если посмотреть с новой позиции: 

если жизнь рождает музыку, то, в свою очередь, музыка воздействует на жизнь. Как же 

осуществляется это обратное воздействие?  Музыка сама по себе не может, разумеется, 

оказывать какое-либо воздействие на жизнь, но она может с большой силой влиять на 

человека. Музыка может рождать те или иные чувства и мысли, менять его характер и 

даже отношение к жизни, укреплять или, наоборот, ослаблять его силу воли; музыка 

может возбуждать в человеке смелость, воспитывать в нем благородство, гуманность, 

доброту, но может также  делать его бессердечным, жестоким, лишенным всякого 

благородства. Влияние музыки сказывается на всей деятельности человека, на его 

поведении, и уже через человека музыка воздействует на жизнь. В этом ее огромная 

преобразующая сила. 

При этом учащимся 6 класса должно быть совершенно ясно, что две стороны вопроса 

о связи музыки с жизнью – «жизнь рождает музыку» и «музыка воздействует на 

жизнь» - неразделимы. И если сейчас на первый план выходит вторая сторона – о 

преобразующей силе музыки, это ни в малейшей мере не означает, что первая сторона 

теряет свое значение или, тем более, вовсе исчезает. Напротив, хорошо усвоенное 

учащимися представление о жизненном содержании музыки значительно обогатится 

пониманием ее преобразующей роли. Во много раз расширится их представление о роли 

музыки в жизни человека, в жизни человеческого общества. 

Сила воздействия музыки, как и любого другого искусства определяется двумя ее 

важнейшими качествами: красотой и правдой. Музыка в которой есть красота и правда, 

может украсить жизнь, обогатить духовный мир человека, сделать человека лучше, 

добрее, умнее, разделить с ним горе, и радость. А что может сделать музыка уродливая и 

лживая? Только лишь вред принести человеку, изуродовать и его жизнь, и его самого.  

Новая грань темы: воздействие на человека музыки, написанной не только в наши дни, но 

и в отдаленные времена раскрывается перед учащимися на примере музыки немецкого 

композитора Иогана Себастьяна Баха. 

Сравнение музыки разных композиторов: Чайковского и Шопена; Баха и Бетховена; 

Рахманинова и Скрябина. 



На уроках музыки звучит очень разная музыка. Разная не потому, что сочиняли ее разные 

композиторы разных стран, а прежде всего потому, что  в ней были воплощены очень 

разные человеческие чувства, потому, что в ней были воплощены очень разные стороны 

человеческой жизни. Поэтому она очень по-разному способна воздействовать на нас, на 

людей, а через людей – на жизнь. 

Так сознание учащихся обогащается пониманием того, что жизнь не только рождает 

музыку, но и испытывает на себе ее преобразующее влияние. 

Великие композиторы всегда стремились к тому, чтобы их музыка помогала людям, 

оказывала благотворное влияние на жизнь. 
 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

№ 

п/п 
Название раздела, тема урока Кол-во часов 

1. Тема «Преобразующая сила музыки» 17 

2. Тема «В чем сила музыки» 17 

34. Всего 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Дата 

Вид (форма) 

контроля 
Д/з 

план факт 

 

Тема 

«Преобразующая 

сила музыки» 

    

 

1. 

Преобразующая сила 

музыки. Перемена 

настроения зависит 

от музыки. 

1. 3.09  Устный опрос. 

 

2. 

Преобразующая сила 

музыки П. И. 

Чайковского. 

1. 10.09  Устный опрос. 

 

3. 

Характерные 

особенности 

польской и русской 

музыки. 

1. 17.09  Устный опрос. 

 

4. 

Контрастное 

сопоставление 

музыкальных 

произведений. 

1. 24.09  Устный опрос. 

 

5. 

Греческая 

революционная 

музыка. 

1. 1.10  Устный опрос. 

 

6. 

Баховское влияние на 

человека в нашем 

мире. 

1. 8.10  Устный опрос. 

 

7. 

Влияние музыки Л.В. 

Бетховена на 

человека в нашем 

мире. 

1. 15.10  Устный опрос. 

 

8. 
Революционная 

музыка. 
1. 22.10  Устный опрос. 

 

9. Сила революционной 1. 29.10  Устный опрос.  



музыки. 

10-

11. 

Образ борьбы в 

произведениях С. 

Рахманинова. 

2. 
12.11 

19.11 
 Устный опрос. 

 

12. 

Сатирические образы 

в операх Римского- 

Корсакова. 

1. 26.11  Устный опрос. 

 

13. 
Музыка великого 

Скрябина. 
1. 3.12  Устный опрос. 

 

14. 

Русская народная 

песня в 

композиторской 

музыке. 

1. 10.12  Устный опрос. 

 

15. 

Сцены бунта в опере 

Т. Хренникова «В 

бурю.» 

1. 17.12  Устный опрос. 

 

16. 

Г. Свиридов. 

Увертюра «Время 

вперед» 

1. 24.12  Устный опрос. 

 

    

17. 

Обобщающий урок 

по теме. 
1. 14.01  Устный опрос. 

 

 
Тема «В чем сила 

музыки» 
    

 

18. 
Неправда и красота 

несовместимы. 
1. 21.01  Устный опрос. 

 

19-

20. 

Музыка Баха и 

современность. 
2. 

28.01 

4.02 
 Устный опрос. 

 

21.  
Правда и красота 

музыки. 
1. 11.02  Устный опрос. 

 

22. 
Сатирические 

фрагменты в музыке. 
1. 18.02  Устный опрос. 

 

23-

24. 

Опера Римского-

Корсакова 

«Снегурочка» 

2. 
25.02 

4.03 
 Устный опрос. 

 

25. Сила произведений 1. 11.03  Устный опрос.  



Моцарта. 

26. 
Красота музыки 

Моцарта. 
1. 18.03  Устный опрос. 

 

27. 
Музыка современных 

композиторов. 
1. 1.04   

 

28.  
Чувство радости в 

музыке. 
1. 7.04  Устный опрос. 

 

29. 

Современность в 

русских народных 

песнях. 

1. 15.04  Устный опрос. 

 

30. Музыка Востока. 1. 21.04  Устный опрос.  

31. 
Король вальсов – И. 

Штраус. 
1. 28.04  Устный опрос. 

 

32. 

Образы 

симфонической 

музыки. 

1. 5.05  Устный опрос. 

 

33. 

Чайковский. Первый 

фортепианный 

концерт. 

1. 12.05  Устный опрос. 

 

34. 
Мир музыкального 

театра. 
1. 19.05  Устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

7 класс 
Изучая музыку в 7 классе, ребята почувствуют и поймут, что они изучают жизнь, что 

музыка – это сама жизнь – так написано во вступительной статье  к программе. В 

сознании учащихся стало настолько устойчивым и многосторонним очень важное 

понимание: если музыка – сама жизнь, то она, естественно, подвластна законам жизни, 

по этим законам она существует, развивается и воздействует на людей. Иначе музыку 

могли бы воспринимать, чувствовать и понимать только музыканты, люди со 

специальным музыкальным образованием. А ведь мы знаем, что музыка доступна всем 

людям (конечно одним больше, другим меньше, в  зависимости от их общего жизненного 

и музыкального опыта и от степени сложности и непривычности звучащей музыки). 

Пользуясь богатейшими возможностями музыкального языка, композитор создает 

музыкальные образы, в которых воплощает те или иные свои творческие замыслы, то или 

иное жизненное содержание музыкального произведения, чем больше в нем музыкальных 

образов, тем сложнее их взаимоотношение и развитие. 

С первого класса учащиеся слушали музыку, знакомились и размышляли о ней, в 

сущности, знакомились с различными музыкальными образами. Образы по своему 

содержанию и значительности были очень разные: от совсем простых, вроде трех девочек, 

до образов огромного внутреннего содержания, вроде образов войны, образов 

выдающихся личностей (Александра Невского, Ивана Сусанина, Михаила Кутузова) и т.д. 

Но во всех случаях они возникали лишь в связи с освоением той или иной темы. Ребята 

постепенно накапливали слуховой опыт, и сейчас уже смело можно сделать  понятие 

«музыкальный образ» одной из важнейших самостоятельных тем программы, которая 

приведет к пониманию темы «Музыкальная драматургия». 

Учащиеся будут не только вслушиваться не только в характер, содержание и построение 

музыкальных образов, но и в то, как они связаны между собой (если в сочинении больше 

одного образа), как один на другой воздействует, как при этом музыка развивается и к 

чему это развитие приводит. 

Так, от наблюдения за жизнью одного самостоятельного  музыкального образа мы придем 

к наблюдению за жизнью нескольких образов, взаимосвязанных в рамках одного 

произведения, т.е. к тому, что называется музыкальной драматургией. 

В наблюдении за музыкальной драматургией особенно очевидно раскрывается то, что 

законы развития музыки по существу своему тождественны законам развития жизни и 

всего живого на Земле: всеобщие связи, объединяющие не только близкие, схожие 

явления, но и явления контрастные, остро противоречивые; противоречия как постоянный 

толчок к развитию ; непрерывное развитие, приводящее (если в основе его лежат 

достаточно сильные противоречия) к возникновению качественно новых явлений. 

Учащиеся без труда поймут, что музыкальный образ, не содержащий в самом себе 

никаких противоречий и не сопоставленный с другими, контрастным образом, не может 

вызвать к жизни какие-либо крупные события и, следовательно, сложные музыкальные 

формы. Такой образ обычно мы встречаем в одночастной форме (вроде уже известных 

ребятам прелюдий №7 и №20 Шопена). Наоборот, острый контраст внутри одного и тем 

более между несколькими (многими) музыкальными образами всегда служит толчком к 

развитию крупных, значительных событий и вызывает к жизни крупные музыкальные 

произведения – сонату, симфонию, ораторию, оперу, балет. 

Диапазон «музыкальных событий» так же велик и многообразен, как диапазон событий 

жизненных: от небольшой, ничем не тревожимой картинки природы или незатейливой 

детской игры до таких гигантских по своим масштабам, напряжению и последствиям 

событий, как революции и войны. Но и в малой форме, состоящей из одного, даже двух 

образов, можно воплотить отдельное звено, отдельный эпизод, отдельную грань (даже 

очень важную) этих гигантских событий. 



Особое внимание мы уделяем так называемой сонатно-симфонической форме, в которой 

обычно бывают написаны сонаты, симфонии, концерты, различные инструментальные 

ансамбли (трио, квартеты, квинтеты и др.). 

В основе сонатно-симфонической формы лежит принцип конфликтного развития, 

возникающего из столкновения противоречивых образов. Вот почему на протяжении уже 

нескольких столетий симфонии и сонаты, наряду с ораториями, операми и балетами, 

являются самыми богатыми по своим возможностям формами, в которых композиторы 

способны воплотить свои самые глубокие и значительные замыслы. 

Таким образом, темой первого полугодия будет «Музыкальный образ», темой второго 

полугодия – «Музыкальная драматургия». Конечно, эти темы могут быть разделены 

лишь условно, поскольку элементы драматургии, хотя бы простейшее развитие, 

содержатся в любом образе. 

Как всегда, любое новое задание – определение построения произведения, характера 

образов, драматургического развития и т.д. – должно решаться с помощью учителя 

самими учащимися. 

Выработка самостоятельного творческого мышления учащихся становится все более и 

более важной задачей школьных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№ 

п/п 
Название раздела, тема урока 

Кол-во 

часов 

1. Тема «Музыкальный образ. 17 

2. Тема «Музыкальная драматургия» 17 

 итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Дата 

Вид (форма) 

контроля 
Д/з 

план факт 

 
Тема «Музыкальный 

образ. 
    

 

1. 
Образ мира, образ 

войны. 
1. 3.09  

Устный 

опрос. 

 

2. 
Драматические 

образы в балладах. 
1. 10.09  

Устный 

опрос. 

 

3. 

Образ мужественной 

героической борьбы в 

этюде Скрябина. 

1. 17.09  
Устный 

опрос. 

 

4. 

Образ покоя, 

тишины, 

неподвижности. 

1. 24.09  
Устный 

опрос. 

 



5. 

Образ мужественной 

героической борьбы в 

музыке Бетховена. 

1. 1.10  
Устный 

опрос. 

 

6. 
Музыка Мориса 

Равеля. 
1. 8.10  

Устный 

опрос. 

 

7. 

Образ современной 

молодежной песни в 

опере «А зори здесь 

тихие» 

1. 15.10  
Устный 

опрос. 

 

8. 
Музыка Ференца 

Листа. 
1. 22.10  

Устный 

опрос. 

 

9. 
Образ -действие, 

образ -воспоминание. 
1. 29.10  

Устный 

опрос. 

 

10. 

Музыкальные образы 

в песнях литовских 

композиторов. 

1. 12.11  
Устный 

опрос. 

 

11-

12. 
Контрастные образы. 2. 

19.11 

26.11 
 

Устный 

опрос. 

 

13. 
Образы духовной 

музыки. 
1. 3.12  

Устный 

опрос. 

 

14. 

Образ зла, образ 

вражеского 

нашествия. 

1. 10.12  
Устный 

опрос. 

 

15. 
Героическая тема в 

русской музыке. 
1. 17.12  

Устный 

опрос. 

 

16. Образ грусти. 1. 24.12  
Устный 

опрос. 

 

    

17. 

Обобщение по теме 

«Музыкальный 

образ» 

1. 14.01  
Устный 

опрос. 

 

 
Тема «Музыкальная 

драматургия» 
    

 

18. 

Музыкальная 

драматургия. М 

Глинка. Увертюра к 

опере «Руслан и 

1. 21.01  
Устный 

опрос. 

 



Людмила». 

19. 
Драматургический 

образ великого поэта. 
1. 28.01  

Устный 

опрос. 

 

20.  

Драматургия 

увертюры «Эгмонт Л. 

Бетховена. 

1. 4.02  
Устный 

опрос. 

 

21. 
Две грани единого 

образа. 
1. 11.02  

Устный 

опрос. 

 

22. 

Драматургия 

контрастных 

сопоставлений.  

1. 18.02  
Устный 

опрос. 

 

23. Гимн победе. 1. 25.02  
Устный 

опрос. 

 

24. 

Э. Григ. Сонеты для 

виолончели и 

фортепиано. 

1. 4.03  
Устный 

опрос. 

 

25. 
Контраст драматизма 

и песенной лирики. 
1. 11.03  

Устный 

опрос. 

 

26.  

Столкновение и 

сопоставление двух 

музыкальных 

образов. 

1. 18.03  
Устный 

опрос. 

 

27. Обобщение по теме. 1. 1.04  
Устный 

опрос. 

 

28. 
Любовь к Родине в 

музыке. 
1. 

 

7.04 
 

Устный 

опрос. 

 

29. 
Моцарт. Симфония 

№ 40 
1. 15.04  

Устный 

опрос. 

 

30. Духовная музыка. 1. 21.04  
Устный 

опрос. 

 

31. 
Образ любви, образ 

вражды. 
1. 28.04  

Устный 

опрос. 

 

32. 
Чайковский «Ромео и 

Джульетта» 
1. 5.05  

Устный 

опрос. 

 



33. 

Музыкально- 

драматическое 

развитие в 7 

симфонии 

Шостаковича. 

1. 12.05  
Устный 

опрос. 

 

34. 
С. Прокофьев 

«Золушка» 
1. 19.05  

Устный 

опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

1. Методические пособия для учителя. 

Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная 

линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/ [Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э.Кашекова]. – М: “Просвещение”, 2019 год 

Сергеева Г.П. Музыка: учеб. для учащихся 5 кл. общеобразоват. учреждений/ 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – 6-е изд. – М.; Просвещение, 2019. 

Сергеева Г.П. Музыка: учеб. для учащихся 6 кл. общеобразоват. учреждений/ 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – 5-е изд. – М.; Просвещение, 2019. 

Сергеева Г.П. Музыка: учеб. для учащихся 7 кл. общеобразоват. учреждений/ 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – 5-е изд. – М.; Просвещение, 2019. 

2. Дополнительная литература. 

Кабалевский, Д. Б. Как рассказывать детям о музыке / Д. Б. Кабалевский. ~ 

М.: Просвещение, 1989. 

Никитина, Л. Д. История русской музыки/ Л. Д. Никитина. М.: Академия, 1999. 

Гуревич, Е. Л. История зарубежной музыки / Е. Л. Гурсвич. - М.: Академия, 1999. 

Сомин, Д. К. Сто великих композиторов/ Д. К. Самин. - М.: Вече, 2000. 

Рапацкая, Л. А. Русская музыка в школе/ Л. А. Рапацкая, Г. С. Сергеева, Т. С. Шмагина. - 

М. : Владос, 2003. 

Веселые уроки музыки/ авт.-сост. 3. Н. Бугаева. - М.: ACT, 2002. 

3. Дополнительная литература для учащихся. 



Булучевский, 10. С. Краткий музыкальный словарь для учащихся/ Ю. С. Булучевский, В. 

С. Фомин. - Л.: Музыка, 1988. 

Агапова, И. А. Лучшие музыкальные игры для детей/ И. А. Агапова, М. А. Давыдова. - М.: 

ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006. 

3. Интернет-ресурсы. 

Все о музыке и немного уроков по музыке:http://vmalish.ru/blogs/zdorovij-malish/muzika-

dlja-detej-vse-o-muzike-i-nemnogo-urokov-po-muzike-2.html 

Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=33 

Единая коллекция: http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164. 

Классическая музыка: http://classic.chubrik.ru 

Музыкальный словарь: http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music 

Музыкальный энциклопедический словарь: http://www.music-dic.ru 

Ресурс для учителей и для других творческих людей: http://inyaka.ru/po-

predmetam/muzyka/ 

Российский общеобразовательный портал: http://music.edu.ru/. 

Сайт в помощь учителю музыки: http://music-fantasy.ru/materialy/uroki-muzyki 

Сайт телеканала «Радость 

моя»: http://www.radostmoya.ru/project/akademiya_zanimatelnyh_iskusstv_muzyka/ 

Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/ 

Электронные образовательные ресурсы: http://eor-np.ru/taxonomy/term/4 

Свободная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org/wiki 

4. Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран 

проекционный, DVD, музыкальный центр, телевизор, аудиосистема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vmalish.ru/blogs/zdorovij-malish/muzika-dlja-detej-vse-o-muzike-i-nemnogo-urokov-po-muzike-2.html
http://vmalish.ru/blogs/zdorovij-malish/muzika-dlja-detej-vse-o-muzike-i-nemnogo-urokov-po-muzike-2.html
http://viki.rdf.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=33
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=33
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://classic.chubrik.ru/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music
http://www.music-dic.ru/
http://inyaka.ru/po-predmetam/muzyka/
http://inyaka.ru/po-predmetam/muzyka/
http://music.edu.ru/
http://music-fantasy.ru/materialy/uroki-muzyki
http://www.radostmoya.ru/project/akademiya_zanimatelnyh_iskusstv_muzyka/
http://fcior.edu.ru/
http://eor-np.ru/taxonomy/term/4
http://ru.wikipedia.org/wiki


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




