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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» 6 класса разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Примерной адаптированной основной образовательной программой основногообщего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 18 марта 2022 г. № 1/22); 

 авторской программой  Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. «Музыка» 

(Программы общеобразовательных учреждений. Музыка: 5-7 классы. – Москва: 

Просвещение, 2012). 

 

Общая характеристика учебного предмета «музыка» 

 

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий 

во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя 

интонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, 

разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с 

одной стороны, высокий уровень обобщённости, с другой — глубокая степень 

психологической вовлечённости личности. Эта особенность открывает уникальный 

потенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с 

самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и 

свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная 

рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не 

требующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления 

и мировоззрение представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является средством 

сохранения и передачи идей и смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в 

народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. Особое 

значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укрепления 

национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией 

культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю систему мировоззрения предков, 

передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком — 

подсознательном — уровне. 

Музыка — временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие 

комплекса психических качеств личности является способность музыки развивать чувство 

времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития 

событий, обогащать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с 

прошлым. 



Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и 

навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию 

личности. Таким образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в 

эстетическое и нравственное развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей. 

Значимость учебного предмета «Музыка» определяется его нацеленностью на 

развитие творческих способностей обучающегося с ТНР, формирование ассоциативно 

образного мышления, эмоционального восприятия картины мира, воображения, интуиции,  

 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Музыка» 

 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса 

учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

        Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: 

• метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

• метод эмоциональной драматургии; 

• метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

• метод художественного контекста; 

• метод создания «композиций»; 

• метод перспективы и ретроспективы.          

 

В соответствии с учебным планом в 6 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 34 часов (из расчета 1 час в неделю).  Курс нацелен на изучение многообразных 

взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей, 

психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами 

художественной и познавательной деятельности. 

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, 



нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют 

духовный мир человека, его душевное состояние. Содержание данной программы 

раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном материале, 

а также введении параллельного и методически целесообразного литературного и 

изобразительного рядов. В программе 6 класса рассматривается многообразие музыкальных 

образов, запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-

симфонической музыки. Музыкальный образ рассматривается как живое, обобщенное 

представление о действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят также 

интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития 

различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной, 

классической и современной музыки. Музыка в семье искусств. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается 

русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной 

традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у 

учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в 

художественной картине мира. Но так как сами авторы программы не регламентируют 

жесткого разделения музыкального материала на учебные темы и уроки: «Данная программа 

не подразумевает жестко регламентированного разделения музыкального материала на 

учебные темы, уроки. Творческое планирование художественного материала в рамках урока, 

распределение его внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем 

той или иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального 

развития  учащихся каждого конкретного класса будут способствовать вариативности 

музыкальных занятий. Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог 

успеха его музыкально-педагогической деятельности», в календарно-тематическом 

планировании внесена корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и 

тем, а именно: добавлен 1 час на изучение темы «Авторская песня» и «Джаз-искусство 20 

века», так как  эти темы имеют  объемный материал для изучения и слушания музыкального 

материала,  за счет темы «Мир музыкального театра»-2 часа вместо 3 часов. 

 

Планируемые образовательные результаты 

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных 

и предметных. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, 

уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую 



музыкальную культуру; интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 

стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края. 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей 

поведения, отражённых в лучших произведениях мировой музыкальной классики, 

готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного 

самоопределения, отражёнными в них; активное участие в музыкально-культурной жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-

просветительских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей этического 

и религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; 

придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке 

внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание 

ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками 

познания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение основными способами 

исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале 

искусствоведческой, исторической, публицистической информации о различных явлениях 

музыкального искусства, использование доступного объёма специальной терминологии. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные интонационные средства для выражения своего состояния, в том 

числе в процессе повседневного общения;сформированность навыков рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 



Экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через 

различные формы музыкального творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, 

сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников, в 

том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в 

сфере музыкального и других видов искусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства 

нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, 

обращать внимание на перспективные тенденции и направления развития культуры и 

социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки 

управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать 

основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, 

других элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и 

стили музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных 

средств, используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, 

жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого слухового 

наблюдения-исследования. 

Базовые исследовательские действия: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание 

музыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе 

исполнительских и творческих задач; 



проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных 

процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, слухового исследования. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных 

произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации 

из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, 

интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, 

схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие 

специфического типа интеллектуальной деятельности — музыкального мышления. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность 

словесного языка в передаче смысла музыкального произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации 

публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их 

как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий 

уровень общения. 

Вербальное общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; 

выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в 

устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 



вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать 

благожелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в 

процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-

психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной 

музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том 

числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво 

продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного 

характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать 

причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим 

психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности 

(бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д. 

Эмоциональный интеллект: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать 

возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; 



развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в 

повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим 

предпочтениям и вкусам; 

признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на 

ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, 

органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету 

«Музыка»: 

—  осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 

неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту 

тему; 

—  воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной 

культуры, испытывают гордость за них; 

—  сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на 

слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей 

национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим 

поколениям музыкальной культуры своего народа); 

— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные 

вкусы и настроения, включённого в развитие политического, экономического, религиозного, 

иных аспектов развития общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

Модуль «Музыка моего края»: 

знать музыкальные традиции своей республики, края, народа; 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, 

творческих коллективов своего края; 



исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей 

малой родины. 

Модуль «Европейская классическая музыка»: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных 

стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры 

наиболее известных сочинений. 

Модуль «Русская классическая музыка»: 

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских 

композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений. 

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства»: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия 

произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального 

произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные 

пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных 

особенностях музыкальных произведений 

 

Краткая психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

 

У детей с ТНР отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном 

нарушении речевой функциональной системы.  Одно из них  - более позднее, по сравнению с 

нормой,  развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи. У 

детей наблюдается недостаточная речевая активность, речь их аграмматична, изобилует 

большим количеством разнообразных фонетических недостатков. 

Нарушения в формировании речевой деятельности негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической 

памяти у детей снижена  вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они 

забывают сложные конструкции и элементы и последовательность заданий. У части 



обучающихся с ТНР низкая активность запоминания может сочетаться с дефицитарностью 

познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими  сторонами психического развития  

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Учащимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся  плохой координацией движений, снижением скорости и ловкости 

движений, трудностью реализации сложных двигательных программ, требующих 

пространственно-временной организации движений. 

У значительной части школьников с ТНР отмечаются особенности речевого 

поведения: незаинтересованость в вербальном контакте, неумение ориентироваться в 

ситуации общения, а в случае выраженных речевых расстройств – негативизм и 

значительные трудности речевой коммуникации. 

         Социальное развитие большинства детей  с нарушениями речи не происходит 

полноценно в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением 

выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

         Перечисленные особенности обучающихся с ТНР обуславливают  трудности, 

возникающие в процессе учебной деятельности, а также выступают в качестве основания 

для  реализации коррекционной направленности образовательного процесса  на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

         Реализации коррекционной направленности осуществляется за счет применения в 

процессе обучения системы методических приемов, способствующих оптимальному 

освоению обучающимся содержания адаптированных программ общего образования. 

Несмотря на ограниченные возможности здоровья, детям свойственна направленность на 

результат, на создание понятного и выразительного образа, стремление получить одобрение 

учителя свидетельствует о том, что участие в музыкальной деятельности становится для 

ребенка не игрой, а художественным творчеством. 

 

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета «Музыка» 

реализуется за счет: 

- формирования навыка восприятия музыкальных произволений, умений их 

эмоционального оценивания, 

-   развития при прослушивании, обсуждении и исполнении музыкальных 

произведений сенсорного (зрительного, слухового и осязательного) восприятия и высших 

психических функций (внимание, память, мышление, воображение, речь);  

- целенаправленного формирования слуховой памяти, эмоционально-личностного 

восприятия музыкальных произведений, интерпретационных и прогностических умений на 

музыкальном материале; 

- формирования умений решать музыкально-творческие задачи, выстраивая 

коммуникацию и совместную деятельность; 

- специально организованной работы по обогащению словаря учащихся, 

- совершенствования связной речи обучающихся, развития разных видов 

речевой деятельности, формирования коммуникативной культуры. 

 



Требования к уроку, предполагающему реализацию коррекционной направленности 

обучения: 

• четкое планирование педагогом коррекционных задач урока; 

• медленный темп урока с последующим его наращиванием; 

• использование в начале урока простых, доступных для обучающихся заданий, что 

позволяет создать положительное стимулирование к обучению; 

• включение обучающихся в выполнение задание по нарастающей сложности; задания,  

требующие максимального напряжения при выполнении, целесообразно предъявлять 

обучающимся в первой половине урока; 

• снижение объема и скорости выполнения заданий; 

• предложение помощи обучающемуся в случае затруднения при выполнении задания; 

помощь предлагается постепенно: от минимальной, стимулирующей, к организующей, 

направляющей, затем, в случае недостаточной эффективности названных видов помощи, 

обучающей; 

• преимущественное использование на уроке частично-поискового метода обучения, 

введение элементов решения проблемных ситуаций; 

• широкое использование на уроке наглядности в целях обеспечения адекватного 

восприятия, понимания и запоминания учебного материала; 

• использование на уроке не более 3-4 видов деятельности; 

• обязательное использование ориентировочной системы действий в виде схем, 

алгоритмов, образцов выполнения заданий и др., обеспечение аудиовизуальными средствами 

обучения; 

• использование на уроке четкой структуры и графического выделения выводов, 

важных  положений, ключевых понятий; 

• соблюдение тематической взаимосвязи учебного материала в рамках одного урока; 

• задействование на уроке всех анализаторов, преимущественная опора на зрительный 

анализатор; 

• использование на уроке  приема совместных действий: часть заданий или все задания 

выполняются  совместно с педагогом, под его руководством; 

• организация работы в паре с «сильным» учащимся; 

• требование отсроченного воспроизведения: требуется не импульсивный ответ 

обучающегося на вопрос, необходимо выдерживание паузы перед ответом; 

• требование от обучающегося полного ответа на поставленный вопрос; 

• введение речевого контроля и отработка речевой формулы программы действий: 

предварительное проговаривание  этапов предстоящей работы: «что я сделаю сначала», «что 

я сделаю затем» - осуществляется сознательная регуляция деятельности; требование 

словесного отчета обучающегося по итогам выполнения задания; 

• использование достаточного количества разнообразных упражнений для усвоения и 

закрепления учебного материала; 

• переформулирование условия задач (заданий), представленных в текстовом варианте 

– разбивка условия на короткие фразы, переформулирование причастных и деепричастных 

оборотов; условия задач (заданий) необходимо дробить на короткие смысловые отрезки, к 

каждому из которых необходимо задать вопрос и разобрать, что необходимо выполнить; 

• чередование занятий и физкультурных пауз. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 



В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

• специфику музыки как вида искусства; 

• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• основные формы музыки; 

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

• эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, 

на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных 

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях; определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности 

 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «музыка» 

способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного 

анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной 

жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при 

этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-

образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное 

содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в 



косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с 

учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям 

искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее 

конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

       Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся 

и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

 

Содержание  рабочей   программы   предмета  «музыка» 

 

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки  

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста 

и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное 

пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, 

токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

 

Раздел 2.   Мир образов камерной и симфонической музыки  

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфониче¬ской музыки. 

Сходство и различие как основной принцип раз¬вития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариант¬ность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

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

увертюра-фантазия, музыкальные иллю¬страции и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-

пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инстру¬ментальная миниатюра (прелюдия, 

баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная 

симфония, симфония-действо и др. 



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

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

 

Содержание  программы предмета «Музыка» 

Тема I раздела: 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

 

Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в 

вокальной музыке и инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. Специфика вокальной и 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 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в 

вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. 

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

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

галерея 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы - 

М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации. 

Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального 

образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок. 

Урок 4. «Уноси мое сердце в звенящую даль…» 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы – 

С.В.Рахманинов. 

Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические особенности музыкального 

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

Урок 5. Музыкальный образ и мастерство исполнителя 

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. 

НРК Исполнительские коллективы нашего края 

Урок 6. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. 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 7. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения 

Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выдающихся 

русских и зарубежных исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы 

песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 

Урок 8. Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь» 



 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 9. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней 

Руси 

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: 

знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси.  

 Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической 

партитуры для инструментовки русской народной песни, инструментальное музицирование. 

Урок 10-11. Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт 

Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт.. 

Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной 

культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной музыки. 

Жанр хорового концерта. Полифоническое изложение материала. 

Урок 12. «Фрески Софии Киевской» 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций 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 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций 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 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно живое 

искусство, возвышающее душу человека). 

Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно живое 

искусство, возвышающее душу человека). 

Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. 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. «Кармина Бурана» 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К. Орф), особенности трактовки 

драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной 

музыки. 

Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных 

жанров кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального 

материала. Контраст музыкальных образов. 

Урок 16. Авторская музыка: прошлое и настоящее 



Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» 

и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства :бардовская песня . 

Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся 

отечественные исполнители авторской песни. История становления авторской песни. Жанр 

сатирической песни. 

 

Тема  II  раздела: 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» 

 

Урок 17. Джаз – искусство 20 века 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» 

и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства: джаз -  

спиричуэл, блюз. 

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, 

блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

Урок 18. Вечные темы искусства и жизни 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. 

Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Характерные черты 

музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 

НРК Тематика поморских и саамских песен 

Урок 19. Образы камерной музыки. Романтизм в западноевропейской музыке. 

Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная 

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

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

в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности жанра инструментальной 

баллады. 

Урок 20. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж 

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная – 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 балладеРасширение представлений о 

жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа 

Урок 21. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт» 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная 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. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия 

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 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого и современности: 

Г.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 музкальных образов. «В печали весел, а в веселье 

печален».  Связь времен 

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» 

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» 

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. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства:  мюзикл, рок-опера 

 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. Великие русские композиторы о музыке. Творчество П.И. Чайковского 

Урок 34. Образы киномузыки 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального искусства. Творчество отечественных 

композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. 

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. 

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

 

Оценивание результатов освоения программы 

 

Обучающиеся с ТНР по предмету «Музыка» аттестовываются по пятибалльной 

системе оценок, исходя из достижения оптимальных (лучших для данного ребенка в данных 

условиях) успехов. 

Система оценивания на уроках музыки  в рамках реализации ФГОС ООО. 

За последнее десятилетие произошли изменения в содержании современного 

образования - перенос акцента с предметных знаний, умений и навыков как основной цели 

обучения на формирование общеучебных умений, на развитие самостоятельности учебных 

действий. 

В процессе обучения по предметам искусства оценивание построено на следующих 

основаниях: 

• оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику; 

• оценивание может быть только критериальным, и основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям; 

• критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, 

и учащимся и могут вырабатываться ими совместно; 

• система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся самостоятельно 

включались в контрольно-оценочную деятельность. 

В своей работе на уроках музыки мы используем качественную оценку и 

традиционную количественную. 

Качественной оценкой мы оцениваем эмоционально - ценностные отношения 

учащихся к явлениям искусства и действительности. Такой оценке подвергаются: 

размышления о музыке, выражение собственной позиции относительно прослушанной 

музыки, свободное музицирование в классе, на школьных праздниках, определение 

собственного отношения к музыкальным явлениям действительности. Для оценочного 

суждения педагога большое значение имеет музыкальное самообразование учащихся: 

знакомства с дополнительной литературой о музыке; 

• знакомство с дополнительной литературой о музыке; 

• слушание музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 

спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); 

• выражение своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных уроках, в рецензиях; 

Таким образом, с учетом выше изложенного можно выделить следующие критерии 

качественной оценки: 



• готовность ученика  к сотрудничеству в процессе музыкальной деятельности; 

• углубление эмоционально-нравственной и содержательной сферы, созданной в 

процессе музыкального урока; 

• творческое усилие учащихся на уроке в процессе музыкальной деятельности. 

Количественная оценка - традиционно сложившаяся пятибальная система, с её 

помощью измеряется процесс формирования эстетических знаний и практических умений. 

Количественной оценке подвергаются элементы обязательного содержания образования по 

искусству, которые вошли в государственный образовательный стандарт. 

При оценивании успеваемости ориентирами являются конкретные требования к 

обучающимся, представленные в рабочей программе каждого класса, утверждённые на 

кафедре и гимназии, а также и примерные нормы оценки знаний и умений. 

При определении качества знаний учащихся по музыке  объектами контроля и 

оценивания являются 4 вида учебной музыкальной деятельности: 

1. Слушание музыки. 

2. Освоение и систематизация знаний. 

3. Вокально-хоровая работа. 

4. Творческая деятельность. 

1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения и давать  словесную характеристику музыкальному образу, 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что 

является метапредметными навыками, знать музыкальную литературу. 

Критерии оценки: 

Отметка «5». Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4». Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) 

вопросами учителя; 

Отметка «3». Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2». Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

2. Освоение и систематизация знаний.  В музыке, как и в  предметах естественно-научного 

направления, немало того, что поддается точному и однозначному определению и 

измерению. В данном виде деятельности  проверяется и оценивается знание основных 

понятий, определений, умение пользоваться ими в процессе слушания и исполнение 

музыкальных произведений. 

Критерии оценки: 

Отметка «5». Твердое знание терминов и понятий, умение применять их на практике. 

Отметка «4». Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять 

их на практике. 

Отметка «3». Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их 

на практике. 

Отметка «2». Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на 

практике. 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5». Учащийся правильно излагает изученный материал; анализирует произведения 

музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры; выделяет особенности 



образного языка конструктивных видов искусства, единства функционального 

художественно-образных начал и их социальную роль; знает основные этапы развития и 

истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., тенденции современного 

конструктивного искусства. 

Отметка «4». Учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении 

его допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3». Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; допускает неточности 

в изложении изученного материала. 

Отметка «2». Учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной 

целью урока. 

 3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за  вокально-хоровую деятельность 

учащихся учитываются не только объективно определяемые параметры, такие как: чистота 

интонирования, владение вокально-хоровыми навыками, выразительность исполнения, но и 

индивидуальный процесс развития и успехи каждого отдельного ученика. 

Критерии оценки: 

Отметка «5». Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4». Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, 

ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3». Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, 

неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности, пение невыразительное; 

Отметка «2». Исполнение неуверенное, фальшивое. 

4. Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, 

глубина погружения в тему предложенную учителем или выбранную самостоятельно,   

изложение материала. 

Оценка реферата: 

Отметка «5». Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, 

сделаны общие выводы по теме. Показано умение анализировать различные источники, 

извлекать из них информацию. Показано умение систематизировать и обобщать 

информацию, давать ей критическую оценку. Работа демонстрирует индивидуальность стиля 

автора. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4». Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и 

последовательно. Показано умение анализировать различные источники информации, но 

работа содержит отдельные неточности. Показано умение систематизировать и обобщать 

информацию, давать ей критическую оценку. Работа оформлена в соответствии с планом, но 

не соблюдены все требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, 

ошибки в списке библиографии). 

Отметка «3». Тема реферата раскрыта поверхностно. Изложение материала 

непоследовательно. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. Не соблюдены требования к 

оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены ошибки, библиография представлена 

слабо). 

Отметка «2». Тема реферата не раскрыта. Работа оформлена с грубыми нарушениями 

требований к реферату. 

Дополнительная литература 



1.Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях», М.,Академия,2012г. 

2. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки».М.,Академия,2012г  

3.Никитина Л.Д. «Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия, 2012г. 

4.Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-

пресс, 2013г. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

•Единая коллекция – http://collectection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9bb164 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс «Музыка» 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля, 

измерители 

Элементы 

дополни-

тельного 

содержани
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 1 

 

 

2 

 

3 4 5 6 7 8 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

1 Удивительны

й мир 

музыкальных 

образов 

1 Вводный Что роднит 

музыкальную и 

разговорную речь? 

(Интонация.) 

Мелодия - душа му-

зыки. 

Музыкальный образ 

-это живое обобщен-

ное представление о 

действительности, 

выраженное в музы-

кальных 

интонациях. 

Классификация 

музыкальных 

жанров: вокальная и 

инструментальная 

музыка 

Знать: 

- что роднит музыку 

и разговорную речь; 

- классификацию 

музы 

кальных жанров. 

Уметь приводить при 

меры различных музы 

кальных образов 

Беседа. 

Слушание 

музыки. Гори, 

гори, моя звезда. 

 П. Булахов, 

 слова В. 

Чуевского. 

Калитка. А. 

Обухов, слова А. 

Будищева. 

Колокольчик. А. 

Гурилев, слова И. 

Макарова. 

Россия. Д. 

Тухманов, слова 

М. Ножкина. 

 Устный 

контроль 

 

Хоровое пение 

Погоня- 

разучивание 

 

Мир обра-

зов 

народных 

песен 



2 Образы роман-

сов и песен 

русских 

композиторов 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Расширение 

представлений о 

жанре романса. 

Взаимосвязь разго-

ворных и музыкаль-

ных интонаций в ро-

мансах. Триединство 

«композитор - 

исполнитель - 

слушатель» 

Знать: 

- понятие романс; 

- способы создания 

раз 

личных образов: музы 

кальный портрет и бы 

товая сцена (монолог, 

диалог). 

Уметь определять, в 

чем проявляется 

взаимосвязь 

разговорных и музы-

кальных интонаций 

Слушание 

музыки. 

Жанр песни-

романса. Песня-

диалог. 

Инструментальна

я обработка 

романса.. 

Красный сарафан 

Матушка, что во 

поле пыльно,  

Мама. Из вок-

инстр цикла 

«Земля». В. 

Гаврилин, слова 

В. Шульгиной. 

Жаворонок. М. 

Глинка — М. 

Балакирев. 

Интонационно-

образный анализ.  

 

 

Хоровое пение 

Товарищ память- 

разучивание 

 



3 Два музыкаль-

ных 

посвящения 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знакомство с шедев-

рами: вокальной 

музыки - романсом 

«Я помню чудное 

мгновенье»; инстру-

ментальной музыки -

«Вальсом-

фантазией». 

Своеобразие почерка 

композитора М. 

Глинки 

Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный анализ 

музыкальных произве 

дений; 

-определять приемы 

развития, форму музы 

кальных 

произведений 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ.  

 

 

Хоровое пение 

Товарищ память- 

интонационная 

работа 

 

 

4 Портрет в 

музыке и 

живописи 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Романс «Я помню 

чудное мгновенье» и 

«Вальс-фантазия» М. 

И. Глинки. Влияние 

формы и приемов 

развития на 

отражение 

содержания этих 

сочинений. Портрет в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве 

Уметь: 

-объяснять, как форма 

и приемы развития му 

зыки могут 

раскрывать 

образы сочинений; 

-выявлять своеобразие 

почерка композитора 

М. И. Глинки 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Устный контроль.  

 

Хоровое пение 

Ты слышишь 

море - 

интонационная 

работа 

 

 



5 «Уноси мое 

сердце в звеня-

щую даль...» 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Жизнь и творчество 

С. В. Рахманинова. 

Знакомство с миром 

образов музыки ком-

позитора на примере 

романса «Сирень». 

Роль мелодии и ак-

компанемента. 

Исполнительские 

интерпретации 

Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный анализ 

музыки; 

-сравнивать исполни 

тельские 

интерпретации 

Беседа. Слушание 

музыки. Интона-

ционно-образный 

анализ.  

Хоровое пение 

Ты слышишь 

море - 

интонационная 

работа 

 

 

6 Музыкальный 

образ и 

мастерство 

исполнителя 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Жизнь и творчество 

Ф. И. Шаляпина. 

Мастерство 

исполнителя и мир 

музыкальных 

образов. Сопоставле-

ние образов музыки и 

изобразительного 

искусства 

Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный анализ 

музыки; 

-сравнивать музыкаль 

ные интонации с 

интона 

циями картин худож 

ников 

Беседа. Слушание 

музыки. Интона-

ционно-образный 

анализ.  

 

 

Хоровое пение 

Отважная песня- 

интонационная 

работа 

 

 



7 Обряды и обы-

чаи в 

фольклоре и в 

творчестве 

композиторов 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

 

Поэтизация быта и 

жизненного уклада 

русского народа на 

основе одного из об-

рядов - старинной 

русской свадьбы (в 

том числе 

включенной в 

оперный жанр) 

Знать особенности 

народной музыки и 

жанры народной 

песни. Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный анализ 

музыки; 

-определять приемы 

развития 

музыкальных 

произведений; 

-чисто интонировать 

мелодии русских 

народ 

ных свадебных песен 

и фрагментов хоров из 

опер 

Интонационно-

образный анализ 

прослушанной 

музыки.  

 Устный контроль 

Хоровое пение 

Отважная песня- 

интонационная 

работа 

 

Свадебные 

песни 

8 Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство пре-

красного 

пения 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знакомство с вокаль-

ным стилем белькан-

то. Освоение вокаль-

ного и инструмен-

тального жанров -

баркаролы (песни  на 

воде). Знакомство с 

выдающимися име-

нами исполнителей 

бельканто, отечест-

венными и зарубеж-

ными 

Знать понятие бель-

канто. Уметь: 

- называть имена 

великих оперных 

певцов мира; 

- сопоставлять, нахо-

дить сходство в про-

слушанной музыке 

Беседа. Интонаци-

онно-образный 

анализ музыки.  

 

Хоровое пение 

С чего 

начинается 

Родина - 

интонационная 

работа 

 

 



9 Мир 

старинной 

песни 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знакомство с жизнью 

и творчеством Ф. 

Шуберта. Освоение 

нового вокального 

жанра - баллады. 

Выявление средств 

выразительности 

разных видов 

искусства 

(литературного, 

музыкального и 

изобразительного) в 

создании единого 

образа 

Знать: 

-основные моменты 

из жизни и творчества 

Ф. Шуберта; 

-понятие баллада. 

Уметь: 

-определять приемы 

развития 

музыкального 

произведения; 

-выявлять средства вы 

разительности и 

изобра 

зительностимузыкаль 

ных произведений; 

- сравнивать 

интонации 

музыкального, живо 

писного и 

литературно 

го произведений 

Устный контроль. 

Интонационно-

образный анализ 

музыки. 

Слушание 

музыки. 

 

Хоровое пение 

С чего 

начинается 

Родина - 

интонационная 

работа 

 

 



10 Народное 

искусство 

Древней Руси 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Особенности 

развития народной 

музыки Древней 

Руси. Связи русского 

музыкального 

фольклора с жизнью 

человека. Роль музы-

ки в народных 

праздниках. ( 

скоморо- 

хи - странствующие 

актеры. Жанры и 

формы народной 

музыки. 

Музыкальный язык, 

инструменты, совре-

менные исполнители 

народных песен 

Знать: 

-особенности разви 

тия народной музыки, 

ее жанры и формы; 

-особенности музы 

кального языка народ 

ных песен; 

роль народной 

музыки 

в жизни человека; 

-кто такие скоморохи. 

Уметь: 

-называть народные 

му 

зыкальные 

инструменты 

и имена исполнителей 

народной музыки 

Беседа. Слушание 

музыки. 

Музыкальная 

«Угадай-ка!». 

Интонационно-

образный анализ 

музыки. Хоровое 

пение. Игра в ор- 

Играть  на 

шумовых му-

зыкальных инст-

рументах 

Жанры па-

родных 

песен 

11 Русская духов-

ная музыка 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Особенности 

развития духовной 

(церковной) музыки 

в Древней Руси в 

историческом 

контексте (от знамен-

ного распева до пар-

тесного пения). Раз-

личные жанры цер-

ковного пения. Зна-

комство с новым 

жанром - хоровым 

концертом. 

Знакомство с жизнью 

и творчеством М. С. 

Березовского 

Знать: 

-основные этапы раз 

вития духовной 

музыки; 

-понятия: знаменный 

распев, партесное 

пение 

и а капелла, унисон, 

ду 

ховный концерт. 

Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный анализ 

музыки; 

-составлять и 

находить 

Устный контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Сопоставление 

музыкального и 

художественного 

искусства 

 



12 В. Г. Кикта. 

«Фрески 

Софии 

Киевской» 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Углубленное знаком-

ство с концертной 

симфонией В. Кикты 

«Фрески Софии 

Киевской» 

Знать: 

-понятия: фреска, ор 

намент; 

-кто такие скоморохи. 

Уметь: 

-узнавать 

инструменты, 

исполняющие 

основные 

темы; 

-определять приемы 

раз 

вития музыки, ее 

форму; 

-проводить интонаци 

онно-образный анализ 

музыки 

Устный контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Выявление 

средств 

музыкальной вы-

разительности 

 

Хоровое пение 

Песня о 

маленьком 

трубаче- 

интонационная 

работа 

 

 

13 Симфония 

«Перезвоны» 

В. Гаврилина. 

Молитва 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Углубление 

знакомства с хоровой 

симфонией-действом 

«Перезвоны» В. 

Гаврилина. Жанр 

молитвы в музыке 

отечественных 

композиторов. Выяв-

ление глубоких 

связей 

композиторской му-

зыки с народным 

творчеством 

Знать понятия: хор, 

солист, симфония, 

ударные 

инструменты. Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный анализ 

музыкального произве 

дения; 

-выявлять средства му 

зыкальной выразитель 

ности, особенности му 

зыкального языка 

жанра 

молитвы 

Слушание 

музыки. Хоровое 

пение. 

Интонационно-

образный анализ. 

Выявление 

средств 

музыкальной вы-

разительности 

 



14 «Небесное и 

земное» в му-

зыке И. С. 

Баха 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Мир музыки И. С. 

Баха: светское и 

церковное искусство. 

Особенности 

полифонического 

изложения музыки, 

стиля барокко, 

жанров токкаты, 

фуги, хорала 

Знать: 

-особенности творче 

ства И. С. Баха, стиля 

барокко; 

-понятия: токката, фу 

га, хорал, полифония 

(контрапункт). 

Уметь проводить инто 

национно-образный 

ана 

лиз музыки и 

выявлять 

принцип ее развития 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Выявление 

средств 

музыкальной 

выразительности, 

принципа 

музыкального 

развития. Хоровое 

пение 

 

15 Образы скорби 

и печали 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Углубление 

понимания языка 

западноевропейской 

музыки на примере 

кантаты, реквиема  

Знать понятие 

кантата, реквием 

полифония 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки, приёмы 

развития музыки 

интонационно-

образный анализ 

музыки, 

Хоровое пение 

беседа 

 

16 Фортуна 

правит миром 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знакомство с 

кантатой 

К. Орфа  «Кармина 

бурана» 

Знать понятие 

кантата, реквием 

полифония 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки, приёмы 

развития музыки 

Устный контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

беседа 

 



17 Авторская 

песня: 

прошлое 

и настоящее 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знании 

История развития ав- 

торской песни от 

Сред- 

невековья и до 

нашего времени. 

Жанры, особенности 

и исполнители 

авторской песни 

Знать: 

- историю развития 

ав- 

торской песни; 

- особенности и 

жанры 

авторской песни. 

Уметь называть имена 

исполнителей 

авторской 

песни 

Устный контроль. 

Хоровое пение. 

Слушание песен 

 

18 Джаз – 

искусство 

XX века 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

История развития 

джазовой музыки, ее 

истоки (спиричуэл, 

блюз). Джазовые им-

провизации и 

обработки. 

Взаимодействие 

легкой и серьезной 

музыки (рок-музыка 

и симфоджаз) 

Знать: 

-историю развития 

джаза; 

-отличительные осо 

бенности блюза и спи 

ричуэла; 

- понятия: импровиза-

ция, обработка. Уметь 

называть имена 

джазовых музыкантов 

Устный контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 Вечные темы 

искусства 

и жизни 

1 Вводный. 

Расширение 

и углубление 

знаний 

Единая основа всех 

искусств - жизнь. 

Виды музыкальных 

произведений по спо-

собу исполнения 

(вокальные, 

инструментальные) 

и условиям 

исполнения и 

восприятия 

(камерные, сим-

фонические). 

Програм- 

ная музыка. 

Принципы 

музыкального разви-

тия (повтор, 

контраст, 

вариационностъ) 

Знать: 

- понятия: вокальная 

и инструментальная 

музыка; камерная и 

симфоническая 

музыка; программная 

и непрограммная 

музыка; - основные 

принципы развития 

музыкального 

произведения 

Беседа. Устный 

контроль. Слуша- 

ние музыки. 

Хоровое пение 

 

20 Могучее 

царство Ф. 

Шопена 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Творческий облик 

Ф. Шопена, широта 

его взглядов на мир. 

Истоки творчества 

композитора. 

Контраст 

музыкальных 

образов, 

воплощенных в раз-

личных жанрах фор-

тепианной миниатю-

Знать: 

-основные моменты 

творчества Ф. 

Шопена, 

повлиявшие на 

создание 

тех или иных музыкаль 

ных произведений; 

-различные жанры 

фортепианной миниа 

тюры. 

Беседа. Устный 

контроль. Слуша-

ние музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 



ры (прелюдиях, валь-

сах, мазурках, 

полонезах, этюдах). 

Инструментальная 

баллада -жанр 

романтического 

искусства 

Уметь проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыкальных 

произведений 

21 Ночной пейзаж 1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Жанр камерной 

музыки - ноктюрн. 

Образы «ночной 

музыки». Музыка - 

выражение личных 

чувств композитора. 

Картинная галерея 

Знать понятие нок-

тюрн. Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный анализ 

музыки; 

-выявлять средства ху 

дожественнойвырази 

тельности 

 

Беседа. Устный 

контроль. Слуша-

ние музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение. 

Сопоставление 

образов поэзии 

музыки и жи-

вописи. Поиск 

общих средств 

художественной 

выразительности 

 



22 Инструменталь

- 

ный концерт 

 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Зарождение и разви- 

тие жанра камерной 

музыки - инструмен-

тального концерта. 

Различные виды кон-

церта, программная 

музыка. А. Вивальди 

«Весна» (из цикла 

«Времена года»). 

И. С. Бах «Итальян- 

ский концерт». Осо- 

бенности стиля ба-

рокко 

Знать: 

-понятие инструмен 

тальный концерт; 

-особенности стиля ба 

рокко. 

Уметь: 

-называть полные 

имена композиторов: 

А. Вивальди и И. С. 

Бах; 

- проводить интонаци- 

онно-образный анализ 

музыкальных 

произведений; 

- определять форму, 

сопоставлять 

поэтические и 

музыкальные произ-

ведения 

Устный контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Сопоставление 

образов поэзии и 

музыки. 

Определение 

формы музыкаль-

ного 

произведения 

 



23 Космический 

пейзаж 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знакомство учащих- 

ся с новым «звуко-

вым миром» через 

произведения Ч. 

Айвза «Космический 

пей- 

заж» и Э. Н. 

Артемьева 

«Мозаика». Мир 

космических 

образов. 

Выразительные воз-

можности 

электрому- 

зыкальныхинстру- 

ментов 

(синтезатора). 

Картинная галерея 

Знать понятие: синте- 

затор. Уметь: 

- называть полные 

имена композиторов: 

Ч. Айвз и Э. Н. 

Артемьев; - проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений; 

- определять тембры 

музыкальных инстру-

ментов; определять 

выразительные и изо' 

бразительные возмож-

ности музыки; - 

рассказывать о совре-

менном электромузы-

кальном инструменте 

-синтезаторе, его воз-

можностях 

Устный контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Сопоставление 

об- 

разов живописи и 

музыки. Хоровое 

пение 

 



24 Образы 

симфоническо

й 

музыки 

3 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

' 

Знакомство с музы-

кальнымииллюстра- 

циями Г. В. 

Свиридова к повести 

А. С. Пушкина 

«Метель». Ши- 

рокие связи музыки 

и литературы. Воз-

можности симфони-

ческого оркестра в 

раскрытии образов 

литературного 

произведения. Стиль 

композитора Г. В. 

Свиридова 

Уметь:- называть 

полное имя 

композитора - Г. В. 

Свиридов; - 

проводить интонаци- 

онно-образный анализ 

музыкального 

произведения; 

-определять форму, 

приемы развития 

музы 

ки, тембры; 

-выявлять средства вы 

разительности музы 

кальных 

инструментов; 

-применять дирижер 

ский жест для 

передачи 

музыкальных образов 

Устный 

контроль.Слушан

ие музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение. 

Игра в 

«дирижера», 

определение фор-

мы музыки, темб-

ров музыкальных 

инструментов. 

Выявление 

средств 

выразительности 

и приемов 

развития музыки 

Основопол

ожники 

профессион

альной 

композитор

ской 

татарской 

музыки С. 

Сайдашев, 

Х. 

Ибрагимов,  

Н.Жиганов, 

Ф. 

Яруллин, Р. 

Яхин, М. 

Музафаров 



25 Образы 

симфоническо

й 

музыки 

3 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

' 

Знакомство с музы-

кальнымииллюстра- 

циями Г. В. 

Свиридова к повести 

А. С. Пушкина 

«Метель». Ши- 

рокие связи музыки 

и литературы. Воз-

можности симфони-

ческого оркестра в 

раскрытии образов 

литературного 

произведения. Стиль 

композитора Г. В. 

Свиридова 

Уметь:- называть 

полное имя 

композитора - Г. В. 

Свиридов; - 

проводить интонаци- 

онно-образный анализ 

музыкального 

произведения; 

-определять форму, 

приемы развития 

музы 

ки, тембры; 

-выявлять средства вы 

разительности музы 

кальных 

инструментов; 

-применять дирижер 

ский жест для 

передачи 

музыкальных образов 

Устный 

контроль.Слушан

ие музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение. 

Игра в 

«дирижера», 

определение фор-

мы музыки, темб-

ров музыкальных 

инструментов. 

Выявление 

средств 

выразительности 

и приемов 

развития музыки 

Основопол

ожники 

профессион

альной 

композитор

ской 

татарской 

музыки С. 

Сайдашев, 

Х. 

Ибрагимов,  

Н.Жиганов, 

Ф. 

Яруллин, Р. 

Яхин, М. 

Музафаров 



26 Образы 

симфоническо

й 

музыки 

3 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

' 

Знакомство с музы-

кальнымииллюстра- 

циями Г. В. 

Свиридова к повести 

А. С. Пушкина 

«Метель». Ши- 

рокие связи музыки 

и литературы. Воз-

можности симфони-

ческого оркестра в 

раскрытии образов 

литературного 

произведения. Стиль 

композитора Г. В. 

Свиридова 

Уметь:- называть 

полное имя 

композитора - Г. В. 

Свиридов; - 

проводить интонаци- 

онно-образный анализ 

музыкального 

произведения; 

-определять форму, 

приемы развития 

музы 

ки, тембры; 

-выявлять средства вы 

разительности музы 

кальных 

инструментов; 

-применять дирижер 

ский жест для 

передачи 

музыкальных образов 

Устный 

контроль.Слушан

ие музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение. 

Игра в 

«дирижера», 

определение фор-

мы музыки, темб-

ров музыкальных 

инструментов. 

Выявление 

средств 

выразительности 

и приемов 

развития музыки 

Основопол

ожники 

профессион

альной 

композитор

ской 

татарской 

музыки С. 

Сайдашев, 

Х. 

Ибрагимов,  

Н.Жиганов, 

Ф. 

Яруллин, Р. 

Яхин, М. 

Музафаров 

27 Симфоническо

е развитие 

музы-кальных 

образов 

1 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Основной принцип 

музыкального разви-

тия - сходство и раз-

личие. Основной 

прием 

симфонического раз-

вития музыки - кон-

траст. Построение 

музыкальной формы 

(вариации, сонатная 

Знать понятия: симфо-

ния, сюита, 

обработка, 

интерпретация, трак-

товка. Уметь: 

- называть полные 

имена композиторов: 

В. А. Моцарт, П. И. 

Чайковский; 

- проводить 

Устный контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Определение тем-

бров 

музыкальных 

инструментов 

Основопол

ожники 

профессион

альной 

композитор

ской 

татарской 

музыки С. 

Сайдашев, 

Х. 



форма). Жанры сим-

фония, сюита; 

чувство стиля и мир 

образов музыки 

композитора на 

примере Симфонии 

№ 40 В. А. Моцарта 

и оркестровой сюиты 

№41 («Моцартиана») 

П. И. Чайковского 

 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений; 

- определять тембры 

музыкальных инстру-

ментов 

 

Ибрагимов,  

Н.Жиганов, 

Ф. 

Яруллин, Р. 

Яхин, М. 

Музафаров 

28 Программная 

увертюра 

Бетховена 

«Эгмонт» 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знакомство с жанром 

программной 

увертюры на 

примере увертюры 

Л. ван Бетховена 

«Эгмонт». Сонатная 

форма. Мир ге-

роических образов 

увертюры «Эгмонт» 

Знать: 

- понятия: увертюра, 

программная музыка; 

- строение сонатной 

формы. 

Уметь: 

- называть полное 

имя композитора - 

Людвиг ван Бетховен; 

- проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкального 

произведения; 

- определять тембры 

музыкальных инстру-

ментов и приемы 

музыкального 

развития 

Устный контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Определение тем-

бров музыкаль-

ных инструмен-

тов, приемы раз-

вития музыки 

 



 

29 Увертюра-

фантазия 

П И. Чайков- 

ского «Ромео 

и Джульетта» 

 

1 

 

 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

 

продолжсние 

знакомство с жанром 

программной 

увертюры 

на примере 

увертюры- 

фантазии П. И. Чай-

ковского «Ромео и 

Джульетта». Сонат-

ная форма. Мир дра-

матических образов 

увертюры-фантазии 

(Ромео, Джульетта и 

др.) 

Знать 

- понятия: увертюра, 

программная музыка; 

- строение сонатной 

формы. Уметь: 

-называть полное имя 

композитора - П. И. 

Чайковский; 

-проводить интонаци- 

онно-образный анализ 

музыкальногопроизве

- 

дения; 

- определять приемы 

развития и средства 

выразительности 

музыки 

Устный контроль. 

Слушание музы- 

ки. Интонацион- 

но-образныйана- 

лиз. Определение 

приемов развития 

и средств вырази-

тельности 

музыки. Хоровое 

пение 

 

30-

33 

Мир 

музыкального 

театра 

3 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

 

Интерпретация лите- 

ратурногопроизведе- 

ния (трагедии 

«Ромео и 

Джульетта») в му-

зыкально-театраль-

ных жанрах: балете 

С. С. Прокофьева 

«Ро- 

мео и Джульетта», 

мюзикле Л. 

Бернстайна 

Знать понятия: опера, 

балет, мюзикл, ария, 

хор, ансамбль, 

солисты. 

Уметь: 

- называть полные 

имена 

композиторов: С. С. 

Про 

кофьев, Л. Бернстайн, 

К. В. Глюк, А. Б. 

Журбин; - проводить 

Устный контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Определение 

формы, приемов 

раз- 

вития и средств 

выразительности 

музыки. Хоровое 

пение 

 



«Вестсайдская исто-

рия», опере К. В. 

Глю- 

ка, рок-опере А. Б. 

Журбина «Орфей и 

Эври- 

дика». 

Взаимодействие 

слова, музыки, 

сценического 

действия, 

изобразительного ис-

кусства, 

хореографии, 

«легкой» и серьезной 

музыки 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений; 

- определять форму, 

приемы развития и 

средства 

выразительности 

музыки 

 

34 Образы 

киномузыки 

1 Расширение 

и 

углубление 

знаний. 

Обобщение 

полученных 

знаний 

Продолжение вопло-

щения сюжета траге-

дии В. Шекспира 

«Ромео и 

Джульетта» в 

киномузыке (Л. 

Берн-стайн, Н. Рот). 

Обобщение знаний о 

различных жанрах 

музыки в фильмах 

отечественного 

кинематографа 

Знать понятия: 

вокальная и 

инструментальная 

музыка. Уметь: 

-называть имена ком 

позиторов, 

сочинявших 

музыку к 

кинофильмам; 

-проводить интонаци 

оннообразный анализ; 

-определять форму 

музыкального произ 

ведения 

Устный контроль. 

Беседа по теме за-

нятия. Слушание 

музыки. Интона-

ционнообразный 

анализ. Определе-

ние формы. Хоро-

вое пение 
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