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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыке для обучающихся с задержкой психического развития (да-

лее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпро-

свещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  64101) (далее  – ФГОС ООО), адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психи-

ческого развития (далее – АООП ООО ЗПР), рабочей программы по предмету «Музыка» на 

уровне основного общего образования, программы воспитания, с учетом распределенных по 

классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной образова-

тельной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во 

всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя интона-

ционно-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 свой-

ства, 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 пред-

ставителей 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, произ-

ведениях великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспи-

тание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, мело-

дии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю 

систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на бо-

лее глубоком – подсознательном – уровне. 

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

психических качеств личности, особенно обучающегося с ЗПР, 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. 

Учебный предмет «Музыка», входящий в предметную область «Искусство», способствует 

эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, формированию способности оценивать и 

сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству и миру в 

целом, коррекции и развитию эмоциональной сферы, социализации обучающихся с ЗПР. Учеб-

ный предмет развивает у обучающихся с ЗПР творческое воображение, ассоциативно-образное 

мышление, умение воспринимать информацию, передаваемую через художественные образы. 

Овладение основами музыкальных знаний на уровне основного общего образования 

должно обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части об-

щей и духовной культуры обучающихся, развитие музыкальных способностей обучающихся с 

ЗПР, а также способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 



музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Музыка» с учетом особых образо-

вательных потребностей обучающихся с ЗПР. Для обучающихся с ЗПР характерен сниженный 

уровень развития учебно-познавательной деятельности, при котором отставание может прояв-

ляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное их 

становление). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие овладение программным материалом. Слабая произвольность, самокон-

троль, саморегуляция в поведении и деятельности обучающихся с ЗПР оказывают влияние на 

продуктивность учебной деятельности на уроках музыки. Для обучающихся с ЗПР характерна 

удовлетворительная обучаемость, но часто она избирательная и неустойчивая и зависит от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуально-

го эмоционального состояния. В связи с этим в образовательном процессе используются специ-

альные приемы, позволяющие корректировать и ослаблять проявления нарушений в развитии 

обучающихся. Особое внимание уделяется формированию жизненных компетенций. Посред-

ством привлечения обучающихся с ЗПР к духовной составляющей предмета у них формируют-

ся устойчивые нравственные позиции, культурные ценности, социально значимые интересы и 

увлечения. Расширение кругозора способствует повышению общего уровня культурного разви-

тия обучающегося с ЗПР, его социальной адаптации, осознанию себя членом общества с его 

культурой и традициями. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение обучающихся с ЗПР к музыке, осознание через музыку жизненных явле-

ний, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора обучающихся; воспитание 

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

классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативно-образного мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной дея-

тельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произ-

ведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности с опорой на специальную терминоло-

гию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту, способству-

ющей эмоциональному восприятию музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 

жизнью. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музы-

ка» способствует формированию у обучающихся с ЗПР потребности во взаимодействии с му-

зыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспече-

ния достижения образовательных результатов, рекомендованных образовательной организации. 

Музыкальный и теоретический материал модулей, связанных с народным музыкальным твор-

чеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом. 

Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль для эстетического развития и ду-

ховно-нравственного воспитания обучающихся с ЗПР и в то же время обнаруживает суще-

ственный коррекционный потенциал. В процессе обучения учитываются особенности развития 

обучающихся с ЗПР, препятствующие освоению учебного предмета. Снижение развития поня-

тийно-абстрактного мышления затрудняет у обучающихся с ЗПР понимание художественного 

смысла музыкального произведения и его анализ. Им тяжело воспринимать сложную мелодию, 

в то время как простые воспринимаются легче. Недостаточность аналитико-синтетической дея-

тельности и особенности осмысленного восприятия осложняют различение на слух музыкаль-

ных инструментов и их звучания. Нарушения в развитии эмоциональной сферы влияют на вос-

приятие настроения музыкального произведения, его эмоционально-образного содержания. 

Обучающиеся с ЗПР затрудняются в различении тонких эмоциональных граней музыки, пере-



даваемого композитором характера музыкального произведения. Ограниченный словарный за-

пас препятствует вербальному выражению переживаемых чувств по прослушанному музыкаль-

ному произведению. Ослабленная память обучающихся с ЗПР, снижение ее объема может за-

труднять запоминание текста песен и теоретический материал с соответствующей терминоло-

гией.  

Поэтому коррекционная направленность уроков музыки предполагает включение заданий 

на развитие внимания, приемов запоминания, ассоциативно-образного мышления, чувства рит-

ма. Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Музыка» необходим подбор 

эмоционально привлекательного и доступного музыкального материала, дополнительная визу-

ализация и наглядность при изучении теоретического материала, регулярная смена видов дея-

тельности на уроке, поощрение любых проявлений активности, включение специальной рече-

вой работы по разъяснению новых терминов и пополнению словаря. Особое значение следует 

уделять обеспечению эмоциональной привлекательности занятий. Личностное, коммуникатив-

ное, социальное развитие обучающихся с ЗПР определяется стратегией организации их музы-

кально-учебной, художественно-творческой деятельности. Важным становится поощрение 

инициативы обучающегося с ЗПР включаться в музыкально-творческую деятельность класса и 

образовательной организации, внимание и уважение к музыкальным увлечениям учащихся. 

Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учи-

телю музыки в создании рабочей программы по учебному предмету «Музыка». Она позволит 

учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Феде-

ральном государственном образовательном стандарте основного общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учеб-

ного предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнени-

ями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной основной образо-

вательной программой основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 Федерального учебно-методического объединения по общему образованию); При-

мерной программой воспитания (одобрена решением Федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретно-

го региона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в рабочей про-

грамме примерное распределение учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а 

также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала. 

Цель изучения учебного предмета «Музыка» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, раз-

вития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Призна-

ние самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование 

и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы – воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспита-

ния является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постиже-

ние мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ 

произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через 

творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в 

единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения му-

зыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми 

разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к ин-

тонационно-содержательной деятельности. 



Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 

 приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологиче-

ский опыт эмоционально-эстетического переживания; 

 осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в человече-

ском обществе, специфики её воздействия на человека; 

 формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства; 

воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей, привер-

женность парадигме сохранения и развития культурного многообразия; 

 формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музы-

кального искусства; освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для раз-

личных музыкальных стилей; 

 развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 

предметных умениях и навыках, в том числе: 

 слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музы-

ки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкаль-

ным произведением); 

 исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкаль-

ных инструментах; 

 музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигатель-

ное моделирование и др.); 

 творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, пред-

ставления); 

 исследовательская деятельность на материале музыкального искусства; 

 расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, доста-

точное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессиональ-

ного искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства 

и современной музыкальной культуре. 

Специальной целью реализации программы предмета «Музыка» в отношении обучающих-

ся с ЗПР является расширение их музыкальных интересов, обеспечение интеллектуально-

творческого развития, развитие активного познавательного поиска в сфере искусства, стимули-

рование самостоятельности в освоении различных учебных действий.  

Достижение перечисленных выше целей обеспечивается решением следующих задач: 

 формирование музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры, освоение музыкальной картины мира; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и раз-

ных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием, эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообра-

зованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, ин-

теллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных 

способностей; 

 развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие му-

зыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики 

его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимо-

связи с различными видами искусства и жизнью; 

 развитие творческих способностей учащихся, овладение художественно-

практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятель-

ности (слушание музыки, пение, музыкально-пластическое движение, драматизации музыкаль-

ных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникативных технологий); 

 передача положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного в музы-

кальном искусстве в его наиболее полном виде; 



 коррекция и развития эмоциональной сферы обучающегося с ЗПР посредством при-

общения к музыке, выражения своих эмоций через восприятие музыкальных произведений, пе-

реживание и осознание своих чувств через проживание музыкального образа; 

 коррекция и развитие памяти, ассоциативно-образного мышления посредством заучи-

вания музыкального материала и текстов песен, понимания средств музыкальной выразитель-

ности; 

 совершенствование речевого дыхания, правильной артикуляции звуков, формирование 

способности вербального выражения чувств, обогащение словаря. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по музыке 

Изучение учебного предмета «Музыка» вносит свой вклад в общую систему коррекцион-

но-развивающей работы, направленной на удовлетворение особых образовательных потребно-

стей обучающегося с ЗПР.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принци-

пов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у обучающе-

гося возникает интерес к художественной деятельности вообще и музыке в частности. 

Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую очередь эстетическому и 

духовно-нравственному развитию, воспитанию патриотизма. Кроме того, учитель музыки дол-

жен поддерживать тесную связь с другими участниками сопровождения (учителем по основ-

ным предметам, педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом). Они 

помогут определить индивидуальные особенности обучающихся с ЗПР и учитывать их в обра-

зовательном процессе, подбирать средства обучения в соответствии с образовательными по-

требностями каждого ученика. 

Учитель музыки должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, поскольку 

распевание на уроках музыки способствуют правильному речевому дыханию и артикуляции.  

Взаимосвязь учителя музыки и педагога-психолога заключается в учете психологических 

рекомендаций в реализации индивидуального подхода к обучающимся, соблюдении этапности 

работы по формированию произвольной регуляции деятельности и поведения.  

Учителю музыки следует придерживаться приведенных ниже общих рекомендаций: 

 следует преподносить новый материал развернуто, пошагово и закреплять его на про-

тяжении нескольких занятий; 

 при введении новых терминов следует использовать визуальную опору, учитывать 

разную возможность обучающихся с ЗПР активно использовать их в самостоятельной речи, 

предусматривать помощь (в виде опорных карточек) при употреблении или использовании тер-

минологии; 

 следует производить отбор музыкального материала с позиции его доступности, при 

этом сохраняя общий базовый уровень; 

 следует постоянно разнообразить содержание проводимых занятий, мотивировать 

учащихся к изучению предмета; 

 необходимо обращать внимание на общее состояние подростка, осуществляя при 

необходимости гибкую корректировку адресуемых ему заданий. 

Обучающиеся с ЗПР также нуждаются в том, чтобы на уроках музыки учитель постоянно 

побуждал их высказываться, давать словесный отчет по совершаемым учебным действиям; 

способствовал осознанности изучаемого материала посредством установления обратной связи; 

разъяснял пользу изучаемого материала, связь с жизненными ситуациями и применимость по-

лученных знаний в жизни, формировал мотивацию слушания музыки за пределами урока.  

В основе построения материала по учебному предмету «Музыка» лежит модульный прин-

цип. В результате освоения предмета «Музыка» обучающиеся формируют представления о му-

зыке как о виде искусства, значении музыки в художественной культуре, об основных жанрах 

народной и профессиональной музыки, о формах музыки, характерных чертах и образцах твор-

чества крупнейших русских и зарубежных композиторов, видах оркестров, известных инстру-

ментах, выдающихся композиторах и музыкантах-исполнителях, приобретают навыки эмоцио-

нально-образного восприятия музыкальных произведений, определения на слух произведений 

русской и зарубежной классики, образцов народного музыкального творчества, произведений 

современных композиторов, исполнения народных песен, песен композиторов-классиков и со-

временных композиторов, выявления общего и особенного при сравнении музыкальных произ-

ведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жан-



рах, стилевых направлениях, различения звучания отдельных музыкальных инструментов, ви-

дов хора и оркестра.  

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными 

потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Музыка» 
Основными видами учебной деятельности обучающихся с ЗПР являются: слушание музы-

ки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматиза-

ция музыкальных произведений. Примерная тематическая и терминологическая лексика соот-

ветствует ООП ООО. Для обучающихся с ЗПР существенным является приемы работы с лекси-

ческим материалом по предмету «Музыка». Проводится специальная работа по введению в ак-

тивный словарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся 

на полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определени-

ем, опорные схемы для актуализации терминологии. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 

допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учеб-

ных тем, форм и методов освоения содержания. 

Структура программы по предмету «Музыка» 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями (тематиче-

скими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой начально-

го образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на 

протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 

модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 

модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления». 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 

является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включи-

тельно (содержание учебного предмета в 8 классе может быть интегрировано в другие предме-

ты и предметные области («Литература», «География», «История», «Обществознание», «Ино-

странный язык» и др.) или обеспечиваться временем за счет часов внеурочной деятельности).  

Содержание учебного предмета «Музыка», представленное в Примерной рабочей про-

грамме, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основно-

го общего образования, Примерной адаптированной основной образовательной программе ос-

новного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Предлагаемый вариант тематического планирования может служить примерным образцом 

при составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация вправе самосто-

ятельно разработать и утвердить иной вариант тематического планирования, в том числе с учё-

том возможностей внеурочной и внеклассной деятельности, эстетического компонента Про-

граммы воспитания образовательного учреждения.  

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная организация 

вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями си-

стемы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культур-

но-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся с ЗПР, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основан-

ных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как 

«Изобразительное искусство», «Литература», «География», «История», «Обществознание», 

«Иностранный язык» и др. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 



Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, под-

твержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Категория обучающихся с ЗПР–наиболее многочисленная среди детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди при-

чин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточ-

ность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. По-

добное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выра-

женности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состоя-

ний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностя-

ми, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающих-

ся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психиче-

ских функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельно-

сти, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. Уровень психического 

развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени выра-

женности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от каче-

ства предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). Диапазон различий в 

развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально развивающихся, 

испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с вы-

раженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно- поведенческой 

сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении основ-

ного общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. Различие структуры нарушения психического разви-

тия у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям 

и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограниче-

ний в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспо-

собностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием 

здоровых сверстников.  

Адаптированная программа адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 

или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление по-

знавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. по-

знавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в 

той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сфор-

мированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустой-

чивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных катего-

рий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую 

логику построения учебного процесса и находят свое отражение в структуре и содержании об-

разования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизиче-

ского развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, 

как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. К общим потребностям относят-

ся:  

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления пер-

вичного нарушения развития;   



- получение основного общего образования в условиях образовательной организации об-

щего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагога-

ми и с учениками;  

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы обра-

зовательной организации;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособно-

сти, пониженного общего тонуса и др.);  

- гибкое варьирование процесса обучения путем расширения/сокращения содержания от-

дельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования соответ-

ствующих методик и технологий;  

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему разви-

тию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  

- наглядно-действенный характер содержания образования;  

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельно-

сти обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно;  

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и пове-

дения;  

- комплексное сопровождение, а также специальная психо-коррекционная помощь, 

направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознан-

ной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 - специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудно-

стей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаи-

модействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социаль-

но одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;  

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация со-

трудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально актив-

ной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  



Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

В соответствии с рекомендациями, представленными в рабочей программе учебного 

предмета «Музыка» на уровне основного общего образования, тематическое наполнение моду-

лей допускает перекомпоновку, исключение отдельных блоков, с учётом возможностей регио-

на, образовательной организации, возможностей дополнительного образования и внеурочной 

деятельности, уровня общего и музыкального развития обучающихся. В этой связи в рабочей 

программе для обучающихся с ЗПР дается корректировка содержания учебного предмета «Му-

зыка» в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся. 

5 КЛАСС 

Содержание предмета за курс 5 класса включает модули: 

Модуль № 1. «Музыка моего края»  
Традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанры детского и игрового фольклора 

(игры, пляски, хороводы и др.) Роль музыки в жизни человека и общества и ее значение для ду-

ховно-нравственного развития человека. Музыка как выражение чувств и мыслей человека. Ка-

лендарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, весенние – на выбор 

учителя) 

Модуль № 2. «Народное музыкальное творчество России»  
Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. Музыка наших 

соседей, музыка других регионов. Общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, 

эпос, танец. Значение народного песенного и инструментального музыкального творчества как 

части духовной культуры народа (Народные музыкальные произведения России, народов РФ и 

стран мира по выбору образовательной организации). 

Модуль № 3. «Музыка народов мира»  

Археологические находки, легенды и сказания о музыке древних. Древняя Греция – колы-

бель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о гармонии и др.) Национальное 

своеобразие музыки. Интонация в музыке как носитель образного смысла. Интонационное мно-

гообразие фольклорных традиций своего народа и других народов мира (А. Хачатурян Балет 

«Гаянэ», П. Чайковский Балет «Спящая красавица», Н. Римский-Корсаков Симфоническая сюи-

та «Шехерезада»). 

Модуль № 4. «Европейская классическая музыка» 
Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и др. 

Национальные истоки классической музыки. Характерные жанры, образы, элементы музыкаль-

ного языка (соната, симфония). Значение и роль композитора — основоположника националь-

ной классической музыки (Венский классицизм). Кумиры публики (на примере творчества 

В. А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и др.). Виртуозность. Талант, труд, миссия композитора, 

исполнителя. Признание публики. Культура слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые 

века и сегодня. 

Модуль № 5. «Русская классическая музыка»  
Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные произведе-

ния, посвящённые картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам (на примере 

творчества М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, В. А. Гаврилина и др.) Связь народного и профес-

сионального музыкального творчества (Н. Римский-Корсаков Оперы «Садко», «Снегурочка»). 

Исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произве-

дениях (М. Глинка Опера «Иван Сусанин», М. Мусоргский Опера «Борис Годунов», П. Чайков-

ский Увертюра «1812», С. Прокофьев Кантата «Александр Невский»)  

Модуль № 6. «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки» 

Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение a capella / пение в 

сопровождении органа, И.С.Бах). Основные жанры, традиции (литургия, месса). Образы Хри-

ста, Богородицы, Рождества, Воскресения (П.И. Чайковский «Покаянная молитва о Руси», 

П. Чесноков «Да исправится молитва моя»). 

Модуль № 7. «Жанры музыкального искусства»  
Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ). Инструментальная миниа-

тюра -вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс и др. (Ф. Шопен «Вальс», «Прелюдия», «Ноктюрн», Н. 

Паганини «Каприс»). Одночастная, двухчастная, трёхчастная репризная форма. Куплетная 



форма. Значимость музыки в творчестве писателей и поэтов (А. Рубинштейн Романс «Горные 

вершины», Н. Римский-Корсаков Романс «Горные вершины»).  

Вокальная и инструментальная музыка (М.И. Глинка «Венецианская ночь», Ф. Шуберт 

«Баркаролла», С. Рахманинов «Весенние воды», М. Глинка–М. Балакирев «Жаворонок», Г. 

Свиридов «Романс»). 

Модуль № 8. «Связь музыки с другими видами искусства»   

Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, баркаролла, были-

на и др.). Музыка и живопись. Выразительные средства музыкального и изобразительного ис-

кусства (М. Чюрленис). Аналогии: ритм, композиция, линия – мелодия, пятно – созвучие, коло-

рит – тембр и т. д. Программная музыка. Выразительные и изобразительные интонации в музы-

ке (Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» - «Песня Сольвейг», «Смерть Озе», «В пе-

щере горного короля»). Опера (Н. Римский-Корсаков Оперы «Садко», «Снегурочка», «Сказка о 

царе Салтане», М. Глинка Опера «Руслан и Людмила»). Балет (С. Прокофьев Балет «Ромео и 

Джульетта»), Кантата (С. Прокофьев Кантата «Александр Невский», К. Дебюсси Симфониче-

ская сюита «Море»). Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, К. 

Дебюсси, А. К. Лядова и др.) 

Модуль № 9. «Современная музыка: основные жанры и направления»  

Джаз – основа популярной музыки XX века. Особенности джазового языка и стиля (свинг, 

синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросно-ответная структура мотивов, гармониче-

ская сетка, импровизация). Мюзикл.  

6 КЛАСС 

Содержание предмета за курс 6 класса включает модули: 

Модуль№ 1 «Музыка моего края»   

Фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: свадебный обряд, рекрутские песни, 

плачи-причитания.  

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»  

Народные истоки композиторского творчества: обработки фольклора, цитаты; картины род-

ной природы и отражение типичных образов, характеров, важных исторических событий. Внут-

реннее родство композиторского и народного творчества на интонационном уровне. 

Музыкальный образ (лирический, драматический, героический, романтический, эпиче-

ский). Образы романсов и песен русских композиторов (М. Матвеев. «Матушка, матушка, что 

во поле пыльно», «Красный сарафан»). Портрет в музыке и живописи. Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Интонации и ритмы, формы и жанры европейского фольклора. Отражение европейского 

фольклора в творчестве профессиональных композиторов 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка» 

Искусство как отражение, с одной стороны – образа жизни, с другой – главных ценностей, 

идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм (круг основных образов, характерных 

интонаций, жанров). Полифонический и гомофонно-гармонический склад на примере творче-

ства И. С. Баха и Л. ван Бетховена. Героические образы в музыке. Лирический герой музыкаль-

ного произведения. Судьба человека – судьба человечества (на примере творчества Л. ван Бет-

ховена, Ф. Шуберта и др.). Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, характер-

ных интонаций, жанров).  

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»  

Светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны, домашнее му-

зицирование, балы, театры. Увлечение западным искусством, появление своих гениев. Синтез 

западно-европейской культуры и русских интонаций, настроений, образов (на примере творче-

ства М. И. Глинки, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова и др.). 

Модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки» 

Европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, изобретение нотной 

записи Гвидо д’Ареццо, протестантский хорал). 

Русская музыка религиозной традиции (знаменный распев, крюковая запись, партесное 

пение). Народное искусство Древней Руси (знаменный распев, крюки). Молитва. Русская ду-

ховная музыка (В.Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской», В. Гаврилина Симфония «Перезвоны», 

М. Березовский Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости», П. Чесноков. «Да ис-



правится молитва моя»). Образы скорби и печали в искусстве (Дж. Перголези «Stabat mater»). 

Полифония в западной и русской духовной музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, 

реквием. Небесное и земное в музыке И.С. Баха. 

Эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной музыки. Многочастные 

произведения на канонические тексты: католическая месса, православная литургия, всенощное 

бдение. 

Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»  

Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принцип контраста. Прелюдия и 

фуга. 

Соната, концерт: трёхчастная форма, контраст основных тем, разработочный принцип 

развития. Инструментальный концерт (А. Вивальди.  «Времена года» («Весна», «Зима»). Жан-

ры вокальной (в том числе песня, романс, ария, вокальный цикл) и театральной музыки (в том 

числе опера, балет, мюзикл и оперетта). Авторская песня: прошлое и настоящее.  

Построение и развитие музыки (Ф. Шопен. Полонез (ля мажор), Ноктюрн фа минор). 

Интонационно-образный анализ музыкального произведения. Образы симфонической му-

зыки. (Программная увертюра Л. Бетховена «Эгмонт», Увертюра-фантазия П.И. Чайковского 

«Ромео и Джульетта»). 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства» 

Музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э. Грига, Л. ван Бетховена, 

А. Г. Шнитке, Д. Д. Шостаковича и др.). 

Единство музыки, драматургии, сценической живописи, хореографии. Взаимодействие 

музыки, изобразительного искусства и литературы (К. Орф. Сценическая кантата для певцов, 

хора и оркестра «Кармина Бурана»). Мир старинной песни (Ф. Шуберт Вокальный цикл на ст. 

В. Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»), «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Серенада» (сл. 

Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. Скотта). 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления» 

Особенности жанра. Классика жанра — мюзиклы середины XX века (на примере творче-

ства Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э. Л. Уэббера и др.). Современные постановки в жанре мюзикла на 

российской сцене. Стили, направления и жанры современной музыки (Ч. Айвз. «Космический 

пейзаж», Э. Артемьев. «Мозаика»). Джаз – искусство XX века (Негритянский спиричуэл, «Лю-

бимый мой» сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской, Л. Армстронг «Блюз Западной окра-

ины»). Мир музыкального театра. Вечные темы искусства и жизни (Л. Бернстайн, Мюзикл 

«Вестсайдская история»). Образы киномузыки (И. Дунаевский Марш из к/ф «Веселые ребята» сл. 

В. Лебедева-Кумача, Ф. Лей «История любви»). 

7 КЛАСС 

Содержание предмета за курс 7 класса включает модули: 

Модуль№ 1 «Музыка моего края»   

Современная музыкальная культура родного края. 

Гимн республики, города (при наличии). Земляки – композиторы, исполнители, деятели 

культуры. Театр, филармония, консерватория. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»  

Взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. 

Этнографические экспедиции и фестивали. 

Современная жизнь фольклора. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Африканская музыка – стихия ритма.  

Интонационно-ладовая основа музыки стран Азии, уникальные традиции, музыкальные 

инструменты.  

Представления о роли музыки в жизни людей. Стили и жанры американской музыки (кан-

три, блюз, спиричуэлс, самба, босса-нова и др.). Смешение интонаций и ритмов различного 

происхождения. 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»  

Развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального развития: 

повтор, контраст, разработка. 

Музыкальная форма – строение музыкального произведения. 



Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургических приёмов, му-

зыкального языка. (На примере творчества В. А. Моцарта, К. Дебюсси, А. Шёнберга и др.) 

Жанры западно-европейской музыки – месса, прелюдия, фуга, реквием, кантата, оратория, сюи-

та (И. Бах Прелюдия до мажор, Фуга ре диез минор, Высокая месса си минор, Оратория «Стра-

сти по Матфею», Сюита № 2 (7 часть «Шутка»), Г. Гендель Пассакалия из сюиты соль минор, 

Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории «Мессия», Д. Каччини. «Ave Maria», В. Моцарт Реквием 

(«Dies ire», «Lacrimoza»). Формы построения музыки (Й. Гайдн Симфония № 103 («С тремоло 

литавр»), В. Моцарт «Маленькая ночная серенада» (Рондо), Л. Бетховен Симфония № 5, Соната 

№ 7, Соната № 8 («Патетическая»), Соната № 14 («Лунная»), Соната № 23 («Аппассионата»). 

Циклические формы инструментальной музыки – соната, симфония, концерт, сюита (В. 

Моцарт. Соната до мажор (эксп. Ι ч.), Симфония № 40, Соната № 11, Ф. Шуберт Симфония № 8 

(«Неоконченная»), И.С. Бах Итальянский концерт). Д. Шостакович Симфония № 7 «Ленинград-

ская». 

Камерная инструментальная музыка (Ф. Шопен Вальс № 6, Мазурка № 1, И. Штраус «Поль-

ка-пиццикато», М. Огинский Полонез ре минор).  

Этюд (Ф. Шопен Этюд № 12). Транскрипция (Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2, Этюд Па-

ганини № 6, И. Бах-Ф. Бузони Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло.). 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка» 

Образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных театральных и симфониче-

ских произведениях русских композиторов (на примере сочинений композиторов — членов 

«Могучей кучки», С. С. Прокофьева, Г. В. Свиридова и др.). 

Мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П. И. Чайковский, С. С. Про-

кофьев, И. Ф. Стравинский, Р. К. Щедрин), балетмейстеров, артистов балета. Дягилевские сезо-

ны. 

Творчество выдающихся отечественных исполнителей (С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропо-

вич, Е. Мравинский и др.). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном городе. Кон-

курс имени П. И. Чайковского 

Идея светомузыки. Мистерии А. Н. Скрябина. Терменвокс, синтезатор Е. Мурзина, элек-

тронная музыка (на примере творчества А. Г. Шнитке, Э. Н. Артемьева и др.) Русская музыка 

XX века (А. Скрябин Прелюдия № 4, А. Шнитке Кончерто гроссо, Сюита в старинном стиле, А. 

Журбин, Рок-опера «Орфей и Эвридика»). 

Модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки» 

Сохранение традиций духовной музыки сегодня.  

Переосмысление религиозной темы в творчестве композиторов XX–XXI веков. Религиоз-

ная тематика в контексте поп-культуры. Русская духовная музыка – знаменный распев, кант, 

литургия, хоровой концерт (знаменный распев, П.И.Чайковский «Всенощное бдение» («Бого-

родице Дево, радуйся» № 8), «Покаянная молитва о Руси», С. Рахманинов «Всенощное бде-

ние»).  

Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»  

Одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). Симфония. 

Опера, балет. Либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра, действия, антракты, 

финал.  

Массовые сцены. Сольные номера главных героев. Номерная структура и сквозное разви-

тие сюжета. Лейтмотивы. 

Роль оркестра в музыкальном спектакле. В музыкальном театре (К. Глюк. Опера «Орфей и 

Эвридика», Ж. Бизе Опера «Кармен», Д. Верди «Риголетто»). Два направления музыкальной 

культуры: светская и духовная музыка. Ф. Шуберт Вокальный цикл на ст. В. Мюллера «Прекрас-

ная мельничиха», «Лесной царь» (ст. И. Гете), «Ave Maria»). 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства» 

Музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая музыка. Жанры фильма-

оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального мультфильма (на примере произведе-

ний Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А. Шнитке) 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления» 

Направления и стили молодёжной музыкальной культуры XX–XXI веков (рок-н-ролл, рок, 

панк, рэп, хип-хоп и др.). Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной куль-



туры. Музыка в кино (И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята», Ф. Лэй. «История люб-

ви»). 

Классика и современность (Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки 

Варвары),  Ж. Бизе–Р. Щедрин Балет «Кармен-сюита», Э. Уэббер Рок-опера «Иисус Христос 

– суперзвезда», Д. Кабалевский «Реквием» на ст. Р. Рождественского («Наши дети», «Помни-

те!»).  

Музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). Музыка на любой вкус (без-

граничный выбор, персональные плей-листы). Музыкальное творчество в условиях цифровой 

среды. 

8 КЛАСС 

Содержание предмета за курс 8 класса включает все изучаемые на предыдущих годах 

обучения модули и направлено на закрепление изученного материала и использование полу-

ченных знаний и умений в повседневной жизни.  Содержание учебного предмета в 8 классе 

может быть интегрировано в другие предметы и предметные области («Литература», «Геогра-

фия», «История», «Обществознание», «Иностранный язык» и др.) или обеспечиваться временем 

за счет часов внеурочной деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимо-

действие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и пред-

метных. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»  

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимо-

действие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и пред-

метных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и вне-

урочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться си-

стемой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессио-

нальном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных 

символов республик Российской Федерации и других стран мира; проявление интереса к освое-

нию музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; знание до-

стижений 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 пове-

дения, отражённых в лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность по-

ступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражён-

ными в них; активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной органи-

зации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников творче-

ских конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волон-

тёра в дни праздничных мероприятий. 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готов-

ность воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей этиче-

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

держиваться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в про-

цессе 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 цен-

ности творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства коммуни-

кации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли эт-

нических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в раз-

ных 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 дея-

тельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, ис-

торической, публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, 

использование доступного объёма специальной терминологии. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 
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 деятельно-

сти. 

Экологического воспитания: 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологиче-

ских 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 взаи-

модействия 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 но-

вого, 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. 

Наиболее значимыми для обучающихся с ЗПР являются: 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России в музыкальном искусстве, 

музыкальным традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

установка на осмысление опыта прослушивания произведений классической музыки; 

умение управлять собственным эмоциональным состоянием благодаря музыкальному 

воздействию; 

способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, волевом раз-

витии) и проявление стремления к их преодолению; 

способность к саморазвитию, умение оценивать собственные возможности, склонности и 

интересы; 

освоение культурных форм выражения своих чувств;  

умение передать свои впечатления так, чтобы быть понятым другим человеком. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выби-

рать 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 дру-

га, 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 слухо-

вого наблюдения-исследования. 

Базовые исследовательские действия: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звуча-

ние 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 ис-

полнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установ-

лению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, му-

зыкальных 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 про-

изведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

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

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информа-

ции из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформу-

лированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, 

интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, табли-

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

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформиро-

ванность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа ин-

теллектуальной деятельности — музыкального мышления. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоцио-

нально-образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность словесно-

го 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 публич-

ного выступления; 

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

их как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уро-

вень 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 кор-

ректной форме формулировать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддержи-

вать благожелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопережива-

ния 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 му-

зыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-

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

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять пору-

чения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сфор-

мулированным 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 продви-

гаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного ха-

рактера; 

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, аргумен-

тировать 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 адапти-

ровать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать при-

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

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим пси-

хоэмоциональным 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, использо-

вать возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в по-

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

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого чело-

века, 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 фор-

мирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навы-

ков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального 

душевного равновесия и т. д.). 

Наиболее значимыми для обучающихся с ЗПР являются: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

использовать логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, устанавливать 

аналогию в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

применять знаки и символы для решения учебных задач (владение элементарной нотной 

грамотой); 

аргументировать свою позицию, мнение; 

с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по резуль-

татам прослушивания музыкальных произведений. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств при прослушивании музыкальных произведений;  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения: осознанно строить речевое высказывание о содержании, характере, особен-

ностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии 

с задачами коммуникации. 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении раз-

личных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музы-

кально-эстетической деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

владеть основами самоконтроля, самооценки и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 

понимать причины, по которым не был достигнут результат деятельности. 

анализировать причины эмоций; 

регулировать способ выражения эмоций. 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся с ЗПР 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 АООП ООО ЗПР по предмету «Музыка»: 

осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, нераз-

рывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему, ис-

пользуя опорную схему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное цивили-

зационное явление; имеют представление об отечественных мастерах музыкальной культуры, 

испытывают гордость за них; 



сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентично-

сти (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные 

интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной тра-

диции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музы-

кальной 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», сгруппиро-

ваны по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

5 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: 

знать музыкальные традиции своей республики, края, народа. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки с 

помощью учителя; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам ду-

ховых, струнных, ударно-шумовых инструментов с использованием дополнительной визуали-

зации. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки с 

помощью учителя; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам ду-

ховых, струнных, ударно-шумовых инструментов с использованием дополнительной визуали-

зации. 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков с помощью 

учителя; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры 

наиболее известных сочинений с помощью подробного опросного плана. 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, при-

водить примеры наиболее известных сочинений с помощью подробного опросного плана. 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной му-

зыки с использованием опорных карточек; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки с помощью учителя; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора с помощью визу-

альной опоры. 

Модуль № 7«Жанры музыкального искусства»: 

исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных и музы-

кально-театральных жанров с помощью учителя. 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 

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

помощью подробного опросного плана; 

- различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств с помощью 

подробного опросного плана. 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления»: 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных ин-

струментов, входящих в их состав с помощью визуальной опоры; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности с помо-

щью учителя. 

У обучающихся с ЗПР будут сформированы:  

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 



основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества. 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и обще-

ства; 

эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, вопло-

щаемые в музыкальных произведениях; 

приводить примеры выдающихся отечественных и зарубежных музыкальных исполните-

лей и исполнительских коллективов с использованием справочной информации; 

понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

иметь представление о терминах и понятиях (в том числе народная музыка, жанры народ-

ной музыки, жанры музыки, музыкальная интонация, мотив, сценические жанры музыки, либ-

ретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор, средства музыкальной выразительности: мело-

дия, темп, ритм, динамика, тембр, лад);  

воспринимать музыку как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней вырази-

тельные и изобразительные интонации, узнавать и различать характерные черты музыки разных 

композиторов; 

иметь представление о значении народного песенного и инструментального музыкального 

творчества как части духовной культуры народа;  

ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной музыки;  

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору; перечислять русские народные музыкальные инструменты и определять на слух их 

принадлежность к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики, содер-

жащие народные музыкальные интонации и мотивы с использованием справочной информа-

ции;  

иметь представление о характерных признаках классической и народной музыки; 

иметь представление о специфике воплощении народной музыки в произведениях компо-

зиторов; 

воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций своего народа и дру-

гих народов мира; 

исполнять разученные музыкальные произведения вокальных жанров (хор, ансамбль, со-

ло); 

воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенно-

сти музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах);  

понимать с помощью учителя существование в музыкальном произведении основной 

идеи, иметь представление о средствах воплощения основной идеи, интонационных особенно-

стях, жанре, исполнителях музыкального произведения; 

узнавать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, темп, ритм, тембр, 

динамика, лад); 

понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  

владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

применять в творческой деятельности вокально-хоровые навыки при пении с музыкаль-

ным сопровождением; 

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности. 

6 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, 

творческих коллективов своего края при необходимости с использованием опорных карточек. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольк-

лору, к музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири, используя опорные 

карточки (не менее трёх региональных фольклорных традиций на выбор учителя). 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 



различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочинени-

ях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и 

жанров), при необходимости, используя опорные карточки. 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных 

стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм), используя визуальную поддержку. 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 

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

изведение, исполнительский состав, при необходимости, используя дополнительную визуали-

зацию; 

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

торов с помощью учителя. 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной му-

зыки, используя опорные карточки, используя опорные карточки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки с помощью учителя; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора, используя визуаль-

ную поддержку. 

Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»: 

иметь представление о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного 

жанра. 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 

создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия произведения дру-

гого 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. 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры  

и направления»: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки при 

необходимости с использованием смысловой опоры; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных ин-

струментов, входящих в их состав, при необходимости, используя визуальную поддержку; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 

Обучающиеся с ЗПР: 

научатся определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, герои-

ческих, романтических, эпических); 

будут иметь представление о терминах и понятиях (в том числе сценические жанры музы-

ки, либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор); 

смогут различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и театральной музы-

ки (в том числе опера, балет, мюзикл и оперетта); 

смогут выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

научатся понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

научатся различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музы-

кальных произведений с помощью педагога; 

научатся производить интонационно-образный анализ музыкального произведения с ис-

пользованием справочной информации; 

будут иметь представление об основном принципе построения и развития музыки; 

будут иметь представление о взаимосвязи жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

будут иметь представление о терминах и понятиях (в том числе стили музыки, направле-

ния музыки, джазовая музыка, современная музыка, эстрада); 

смогут приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики, 

содержащие народные музыкальные интонации и мотивы с использованием справочной ин-

формации; 



научатся определять на слух тембры музыкальных инструментов (классических, совре-

менных электронных; духовых, струнных, ударных); 

научатся различать виды оркестров: симфонический, духовой, русских народных инстру-

ментов, эстрадно-джазовый; 

научатся определять стили, направления и жанры современной музыки с использованием 

справочной информации; 

научатся исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую куль-

туру звука; 

научатся определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в рус-

ской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы с использо-

ванием справочной информации; 

будут иметь представление о характерных чертах и образцах творчества крупнейших рус-

ских и зарубежных композиторов; 

будут иметь представление об общем и особенном при сравнении музыкальных произве-

дений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

научатся понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

научатся различать средства выразительности разных видов искусств; 

будут иметь представление о терминах и понятиях (в том числе музыкальная интонация, 

изобразительность музыки, средства музыкальной выразительности); 

научатся применять в творческой деятельности вокально-хоровые навыки при пении с му-

зыкальным сопровождением; 

научатся узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности. 

7 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов сво-

ей малой родины, при необходимости с поддержкой учителя. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности 

профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны, при необходимости, ис-

пользуя план рассказа. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской, ла-

тино-американской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельным 

самобытным культурно-национальным традициям, при необходимости, используя визуальную 

опору. 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 

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

произведение, исполнительский состав, при необходимости, используя визуальную поддержку; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные компози-

тором, способы развития и форму строения музыкального произведения с использованием 

смысловой опоры. 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные компози-

тором, способы развития и форму строения музыкального произведения, при необходимости, 

используя визуальную опору. 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной му-

зыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

Модуль № 7«Жанры музыкального искусства»: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные и т. д.), знать их разновидности, приводить примеры. 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 



высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных осо-

бенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения, при необходимости по опросно-

му плану. 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления»: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных ин-

струментов, входящих в их состав, при необходимости, используя визуальную поддержку; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 

Обучающиеся с ЗПР: 

научатся различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и театральной му-

зыки (в том числе опера, балет, мюзикл и оперетта), симфонической музыки; 

смогут называть основные жанры светской музыки малой (баллада, ноктюрн, романс, 

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, концерт и т.п.) с использованием справочной 

информации;  

будут иметь представление о терминах и понятиях (в том числе духовная музыка, знамен-

ный распев); 

научатся различать особенности тембрового звучания различных певческих голосов (дет-

ских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных); 

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

альт, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса по визуальной опоре; 

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

народные, академические; 

научатся определять произведения русских композиторов-классиков (в том числе П.И. 

Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки) с использованием справочной информа-

ции; 

научатся узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рон-

до) с использованием визуальной опоры; 

научатся владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы с использованием 

справочной информации; 

научатся понимать существование в музыкальном произведении основной идеи, иметь 

представление о средствах воплощения основной идеи, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях музыкального произведения; 

научатся узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, об-

разцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов с исполь-

зованием справочной информации; 

научатся перечислять характерные признаки современной популярной, джазовой и рок-

музыки с использованием справочной информации; 

научатся эмоционально-образно воспринимать музыкальные произведения; 

будут иметь представление об особенности интерпретации одной и той же художествен-

ной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

будут иметь представление об интерпретации классической музыки в современных обра-

ботках; 

научатся определять характерные признаки современной популярной музыки с использо-

ванием справочной информации; 

научатся называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла 

и др. с использованием справочной информации;  

научатся творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

будут участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

научатся применять современные информационно-коммуникационные технологии для за-

писи и воспроизведения музыки; 

научатся обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведе-

ний различных стилей и жанров; 

научатся использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при со-

ставлении домашней фонотеки, видеотеки; 



научатся использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

8 КЛАСС 

Обучающиеся с ЗПР будут активно и самостоятельно использовать полученные знания и 

умения в процессе учебной деятельности и в повседневной жизни. 

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 сво-

ей малой родины. 

Модуль «Жанры музыкального искусства»: 
различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные и т.д.), знать их разновидности, приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструмен-

тальных и музыкально-театральных жанров. 

Модуль «Русская классическая музыка»: 
различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, про-

изведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные компози-

тором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

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

торов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, при-

водить примеры наиболее известных сочинений. 

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 компози-

тором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры 

наиболее известных сочинений. 

Модуль «Современная музыка: основные жанры и направления»: 
определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных ин-

струментов, входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 



Тематическое планирование  

5 класс 

№ 

п/п 

Тема/раздел Количе-

ство часов 

Использование ЭОР, 

ЦОР 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

Модуль 1. Музыка моего края. 

1.1 Фольклор — 

народное 

творчество. 

4 Российская  

Электронная Школа 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7421/start/31476

6/  

Воспитание уважения к 

фольклору, как к источнику 

народной мудрости. 

1.2 Календарный 

фольклор. 

4 Российская  

Электронная Школа 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7421/start/31476

6/ 

Способствовать становлению 

позитивного отношения к 

искусству, воспитывать му-

зыкальный и эстетический 

вкус, культуру слушания му-

зыки. 

Модуль 2. Русская классическая музыка. 

2.1 Образы родной 

земли. 

4 Российская  

Электронная Школа 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7421/start/31476

6/ 

Воспитание чувства гордости 

за свою Родину; российской 

народи историю России. 

2.2 Русская 

исполнительская 

школа. 

3 Российская  

Электронная Школа 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7421/start/31476

6/ 

Воспитание интереса к му-

зыке, желание слушать и 

размышлять о ней. 

Модуль 3. Европейская классическая музыка. 

3.1 Национальные 

истоки 

классической 

музыки. 

6 Российская  

Электронная Школа 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7421/start/31476

6/ 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, про-

являющего себя в эмоцио-

нально—ценностном отно-

шении к искусству, понима-

нии его функций в жизни че-

ловека и общества. 

3.2 Музыкант и 

публика. 

4   

Модуль 4. Связь музыки с другими видами искусства 

4.1 Музыка и 

литература. 

6 Российская  

Электронная Школа 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7421/start/31476

6/ 

Способствовать становлению 

позитивного отношения к 

искусству, воспитывать му-

зыкальный и эстетический 

вкус, культуру слушания му-

зыки. 

4.2 Музыка и 

живопись. 

3 Российская  

Электронная Школа 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7421/start/31476

6/ 

Воспитание интереса к му-

зыке, желание слушать и 

размышлять о ней. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

34   

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/314766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/314766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/314766/


Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование   

5 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Дата проведения 

план факт 

1 Фольклор — народное творчество.   

2 Фольклор — народное творчество.   

3 Фольклор — народное творчество.   

4 Фольклор — народное творчество.   

5 Календарный фольклор.   

6 Календарный фольклор.   

7 Календарный фольклор.   

8 Календарный фольклор.   

9 Образы родной земли.   

10 Образы родной земли.   

11 Образы родной земли.   

12 Образы родной земли.   

13 Русская исполнительская школа.   

14 Русская исполнительская школа.   

15 Русская исполнительская школа.   

16 Национальные истоки классической музыки.   

17 Национальные истоки классической музыки.   

18 Национальные истоки классической музыки.   

19 Национальные истоки классической музыки.   

20 Национальные истоки классической музыки.   

21 Национальные истоки классической музыки.   

22 Музыкант и публика.   

23 Музыкант и публика.   

24 Музыкант и публика.   

25 Музыкант и публика.   

26 Музыка и литература.   

27 Музыка и литература.   

28 Музыка и литература.   

29 Музыка и литература.   

30 Музыка и литература.   

31 Музыка и литература.   

32 Музыка и живопись.   

33 Музыка и живопись.   

34 Музыка и живопись.   

Общее количество часов по программе   

 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Дата проведения 

план факт 

1 Россия – наш общий дом.   

2 Россия – наш общий дом.   

3 Россия – наш общий дом.   

4 Россия – наш общий дом.   

5 Фольклор в творчестве профессиональных композиторов.   

6 Фольклор в творчестве профессиональных композиторов.   

7 Фольклор в творчестве профессиональных композиторов.   

8 Фольклор в творчестве профессиональных композиторов.   

9 Золотой век русской культуры.   



10 Золотой век русской культуры   

11 Золотой век русской культуры   

12 История страны и народа в музыке русских композиторов.   

13 История страны и народа в музыке русских композиторов.   

14 История страны и народа в музыке русских композиторов.   

15 История страны и народа в музыке русских композиторов.   

16 Музыка — зеркало эпохи.   

17 Музыка — зеркало эпохи.   

18 Музыка — зеркало эпохи.   

19 Музыка — зеркало эпохи.   

20 Музыка — зеркало эпохи.   

21 Музыкальный образ.   

22 Музыкальный образ.   

23 Музыкальный образ.   

24 Музыкальный образ.   

25 Музыкальный образ.   

26 Камерная музыка.   

27 Камерная музыка.   

28 Камерная музыка.   

29 Камерная музыка.   

30 Циклические формы и жанры.   

31 Циклические формы и жанры.   

32 Циклические формы и жанры.   

33 Циклические формы и жанры.   

34 Циклические формы и жанры.   

Общее количество часов по программе   

 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Дата проведения 

план факт 

1 Музыка — древнейший язык человечества.   

2 Музыка — древнейший язык человечества.   

3 Музыка — древнейший язык человечества.   

4 Музыка — древнейший язык человечества.   

5 Музыкальный фольклор народов Европы   

6 Музыкальный фольклор народов Европы   

7 Музыкальный фольклор народов Европы   

8 Музыкальный фольклор народов Европы   

9 Храмовый синтез искусств.   

10 Храмовый синтез искусств.   

11 Храмовый синтез искусств.   

12 Музыкальные жанры богослужения.   

13 Музыкальные жанры богослужения.   

14 Музыкальные жанры богослужения.   

15 Музыкальные жанры богослужения.   

16 Музыкальный образ.   

17 Музыкальный образ.   

18 Музыкальный образ.   

19 Музыкальный образ.   

20 Музыкальный образ.   

21 Симфоническая музыка.   

22 Симфоническая музыка.   

23 Симфоническая музыка.   

24 Симфоническая музыка.   



25 Симфоническая музыка.   

26 Музыка и театр.   

27 Музыка и театр.   

28 Музыка и театр.   

29 Музыка и театр.   

30 Музыка кино и телевидения   

31 Музыка кино и телевидения.   

32 Музыка кино и телевидения.   

33 Музыка кино и телевидения.   

34 Музыка кино и телевидения.   

Общее количество часов по программе   

 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Дата проведения 

план факт 

1 Семейный фольклор.   

2 Семейный фольклор.   

3 Семейный фольклор.   

4 Семейный фольклор.   

5 Наш край сегодня.   

6 Наш край сегодня.   

7 Наш край сегодня.   

8 Наш край сегодня.   

9 Театральные жанры.   

10 Театральные жанры.   

11 Театральные жанры.   

12 Театральные жанры.   

13 Русский балет.   

14 Русский балет.   

15 Русский балет.   

16 Русский балет.   

17 Музыкальный стиль.   

18 Музыкальный стиль.   

19 Музыкальный стиль.   

20 Музыкальный стиль.   

21 Русская музыка — взгляд в будущее.   

22 Русская музыка — взгляд в будущее.   

23 Русская музыка — взгляд в будущее.   

24 Русская музыка — взгляд в будущее.   

25 Русская музыка — взгляд в будущее.   

26 Джаз.   

27 Джаз.   

28 Джаз.   

29 Джаз.   

30 Мюзикл.   

31 Мюзикл.   

32 Мюзикл.   

33 Мюзикл.   

34 Мюзикл.   

Общее количество часов по программе   

 

 

 

 



Приложение 2 

График контрольных работ 

№ п/п Вид Дата 

1 Стартовая диагностика 5а 5б 5в 5г 

2 Итоговая контрольная работа     

 

№ п/п Вид Дата 

  6а 6б 6в 6г 

1 Стартовая диагностика     

2 Итоговая контрольная работа     

 

№ п/п Вид Дата 

1 Стартовая диагностика 7а 7б 7в 7г 7д 

2 Итоговая контрольная работа      

 

№ п/п Вид Дата 

1 Стартовая диагностика 8а 8б 8в 8г 8д 

2 Итоговая контрольная работа      



Приложение 3 

Темы исследовательских работ, проектов. 

5 кл. 

1 «Стань музыкою, слово…» 

2 «Всю жизнь мою несу Родину в душе…» 

3 «Распахни мне, природа, объятья…» 

4 «О подвигах, о доблести, о славе…» 

5 «Небесное и земное в звуках и красках» 

6 «Музыкальный театр: содружество муз» 

7 «Что сердце заставляет говорить…» 

 

6 кл. 

1 Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве. 

2 Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, литературе. 

3 Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы, известные исполните-

ли и исполнительские коллективы. 

4 Вечные темы жизни в классическом музыкальном искусстве прошлого и настоя-

щего. 

5 Музыка в храмовом синтезе искусств: от прошлого к будущему. 

6 Музыка серьезная и легкая: проблемы, суждения, мнения. 

7 Авторская песня: Любимые барды. 

8 Что такое современность в музыке? 

 

7 кл. 

1 « Жизнь дает для песни образы и звуки» 

2 « Музыкальная культура родного края» 

3 « Классика на мобильных телефонах» 

4 « Есть ли у симфонии будущее?» 

5 « Музыкальный театр: прошлое и настоящее» 

6 « Камерная музыка: стили, жанры, исполнители» 

7 « Музыка народов мира: красота и гармония» 

 

8 кл. 

1 Музыкальная культура родного края. 

2 Музыкальный театр: прошлое и настоящее. 

3 Современная популярная музыка: любимые исполнители 

4 Музыка народов мира. 

5 Песни, которые пели бабушки и дедушки. 

6 Знаменитые исполнители родного края 

7 Музыкальные традиции моей семьи 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Контрольно-измерительные материалы 

Итоговый тест по музыке 5 класс 

Данные тестовые задания позволяют определить качество знаний учащихся по музыке, 

установить степень усвоения ими учебного материала в конце года, могут быть использованы 

для определения остаточных знаний в начале учебного года. Предлагаемые задания способ-

ствуют развитию познавательного интереса учащихся, активизируют их внимание на уроке, 

расширяют кругозор, способствую формированию метапредметных связей. 

Учащиеся выполняют задания путем выбора правильного ответа и его записи, например: 

1А; 2В; 3Б и т.д. Работу можно проводить как индивидуально, так и в группах. 

1. Назвать музыкальный жанр, не связанный с литературой: 

А) романс     В) опера      С) этюд       D) балет 

2. «Программная музыка» - это 

А) танцевальные произведения       В) музыка, у которой есть название 

С) инструментальная музыка           D) музыка к кинофильмам 

3. Какой балет не принадлежит творчеству П.И. Чайковского: 

А) «Щелкунчик»                               В) «Любовь к трем апельсинам» 

С) «Лебединое озеро»                      D) «Спящая красавица» 

4. «Аккорд» - это: 

А) название музыкального жанра        В) созвучие из трех и более звуков 

С) обозначение лада                              D) фамилия композитора 

5. «Увертюра» - это: 

А) название музыкального инструмента            В) название оперы 

С) оркестровое вступление                                  D) форма музыкального произведения 

6. Композитор, написавший большое количество оперетт: 

А) С.С. Прокофьев      В) Ф. Легар    С) В.А. Моцарт       D) П.И. Чайковский 

7. Автор, написавший около ста сказочных опер: 

А) В.А. Моцарт        В) Н.А. Римский-Корсаков     С) П.И. Чайковский     D) И.С. Бах 

8. Жанр, объединяющий в себе музыку, сценическое действие, литературу, хореографию, жи-

вопись: 

А) симфония     В) песня      С) балет      D) баллада 

9. Слово, употребляемое в музыке и живописи: 

А) этюд      В) фреска     С) тембр      D) оркестр 

10. Жанр оперы «Борис Годунов»: 

А) эпическая сказка      В) историческая драма    С) лирика      D) сатира 

11. «Либретто» - это: 

А) пьеса для постановки на сцене          В) название музыкального инструмента 

С) название танца                                     D) обозначение темпа 

12. На какой линейке пишется нота МИ: 

А) на первой      В) на второй       С) на третей       D) на четвертой 

13. Какая опера написана П.И. Чайковским: 

А) «Иван Сусанин»      В) «Борис Годунов»      С) «Евгений Онегин»     D) «Дон Жуан» 

14. Автор оперы «Садко»: 

А) П.И. Чайковский     В) Н.А. Римский-Корсаков     С) Г. Свиридов      D) М.И. Глинка 

15. Инструменты, не входящие в струнную группу симфонического оркестра: 

А) виолончель     В) скрипка     С) контрабас       D) гобой 

16. «Цикл» - это: 

А) несколько пьес под общим названием       В) форма музыкальных произведений 

С) совместное исполнение произведения       D) вид музыкального сопровождения 

17. Музыкальный цикл, написанный М.П. Мусоргским: 

А) «Пер Гюнт»     В) «Времена года»    С) «Картинки с выставки»      D) «Петя и волк» 

18. Балет С.С. Прокофьева: 

А) «Щелкунчик»      В) «Жар-птица»    С) «Спящая красавица»    D) «Ромео и Джульетта» 

19. Какого номера нет в опере: 

А) арии    В) дуэта    С) ансамбля     D) па-де-де 



20. Автор Богатырской симфонии: 

А) А.П. Бородин       В) П.И. Чайковский    С) М.И. Мусоргский      D) С.С. Прокофьев 

 

Ответы на итоговый тест по музыке 5 класс 

1. С 

2. В 

3. В 

4. В 

5. С 

6. В 

7. В 

8. С 

9. А 

10. В 

11. А 

12. А 

13. С 

14. В 

15. D 

16. А 

17. С 

18. D 

19. D 

20. А 

 

Критерии оценок 

Ошибки: 0-2 – «5»; 3-5 – «4»; 6-9 – «3»; 10 и более – «2» 

 

Итоговый тест по музыке для 6 класса. 

Данные тестовые задания позволяют определить качество знаний учащихся по музыке, 

установить степень усвоения ими учебного материала в конце года, могут быть использованы 

для определения остаточных знаний в начале учебного года. Предлагаемые задания способ-

ствуют развитию познавательного интереса учащихся, активизируют их внимание на уроке, 

расширяют кругозор, способствуют формированию метапредметных связей. 

Учащиеся выполняют задания путем выбора правильного ответа и его записи, например: 

1А; 2В; 3Б и т.д. Работу можно проводить как индивидуально, так и в группах. 

1. Кого в России называли « Русский царь - бас?» 

А) Хворостовский Б) Шаляпин В) Бородин 

2. Годы жизни С. Рахманинова 

А) 1889-1945 Б) 1854- 1895 В) 1873- 1943 

3. Кто из композиторов сочинял музыкальные произведения только для 

церкви? 

А) Чайковский Б) Чесноков В) Бородин 

4. Как называется жанр музыкального произведения 

Ф. Шуберта « Лесной царь»? 

А) Опера Б) Романс В ) Баллада 

5. Кто автор литературного произведения « Лесной Царь»? 

А) Шекспир Б) Гѐте В) Пушкин 

6. Дать определение 

– Увертюра, это… 

7. Кто автор музыкального произведения « Эгмонт»? 

А) Гѐте Б) Бетховен В) Моцарт 

8. Сколько музыкальных образов в увертюре « Эгмонт»? 

А) 1 Б) 2 В ) 3 

9. Что ты знаешь о джазе?  

10. Вокальная музыка – музыка, исполняемая… 

А) голосом Б) инструментом В) голосом и инструментом 

11. Живое, обобщенное представление о действительности, выраженное 

в музыкальных интонациях – это… 

А) жанр музыки Б) музыкальный образ В) мелодия 

12. Жанры вокальной музыки: 

А) романс, песня, кантата Б) ноктюрн, баллада, опера В) соната, 

симфония, концерт 

13. Авторы романса: 

А) М. Глинка, П. Чесноков, Д. Бортнянский 

Б) А. Варламов, А. Рубинштейн, С. Рахманинов 

14. Ф. Шуберт – 

А) родоначальник романтизма 

Б) основоположник русской музыки 



В) писал только фортепианную музыку 

15. Жанры народной музыки: 

А) частушки, сказки, былины 

Б) плясовые, колыбельные, солдатские песни, песни-баллады 

В) обрядовые, лирические, хороводные песни 

16. Как в жизни тебе помогает музыка? ( Свободный стиль ответа) 

 

Ответы на итоговый тест по музыке 6 класс 

1.б, 2.в, 3.б, 4.в, 5.б, 6. Увертю́ра (фр. ouverture от лат. apertura «открытие; начало») — инстру-

ментальное вступление к театральному 

спектаклю, чаще музыкальному (опере, балету, оперетте), но иногда и к драматическому..., 7.б, 

8. В, 9. Джаз (англ. jazz) — род музыкального 

искусства, сложившийся под влиянием африканских ритмов, европейской гармонии, с привле-

чением элементов афроамериканского 

фольклора. 10.а, 11. Музыкальный образ , 12. А, 13.б, 14.а,15.б. 

 

Критерии оценивания: 

Количество правильных ответов Оценка 

10-12 5 

7-9 4 

4-6 3 

1-3 2 

 

Итоговый тест по музыке для 7 класса. 

Данные тестовые задания позволяют определить качество знаний учащихся по музыке, 

установить степень усвоения ими учебного материала в конце года, могут быть использованы 

для определения остаточных знаний в начале учебного года. Предлагаемые задания способ-

ствуют развитию познавательного интереса учащихся, активизируют их внимание на уроке, 

расширяют кругозор, способствуют формированию метапредметных связей. 

Учащиеся выполняют задания путем выбора правильного ответа и его записи, например: 

1А; 2В; 3Б и т.д. Работу можно проводить как индивидуально, так и в группах. 

Вариант №1 

1. Поставьте в правильной последовательности этапы сценического действия. 

Завязка, кульминация, экспозиция, развязка, развитие 

2. Составьте правильную схему построения оперного спектакля. 

Сцены, увертюра, картины, действия. 

3. Назовите второе название оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин» 

А) «Смерть за царя», Б) «Жизнь за царя», В) «Отдать жизнь за царя», Г) « Подвиг Сусанина». 

4. В каком действии звучит ария Ивана Сусанина «Ты взойдёшь, моя заря!» 

А) 1, Б) 2, В) 3, Г) 4. 

5. Оперу «Князь Игорь» написал русский композитор… 

А) Ф. Лист; Б) П. Чайковский; В) А. Бородин ; Г) М. Глинка. 

6. В каком действии оперы «Князь Игорь» исполняется «Плач Ярославны? 

А) 1, Б) 2, В) 3, Г) 4. 

7. Родиной балета считается 

А) Франция, Б) Италия, В) Австрия, Г) Россия. 

8. Найдите в предложенной цепочке названий отдельных номеров балета танец, который ис-

полняется втроём. 

Адажио, гран-па, па-де-де, па-де-труа. 

9. Из данной цепочки выберите фамилии танцоров балета. 

Г. Уланова, Е.  Образцова, И. Бутман, Н. Цискаридзе, Ю. Жданов, М. Плисецкая, Е. Нестеренко, 

Г. Вишневская, Г. Рождественский. 

 

Ответы:1(экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка), 2(увертюра, действие, карти-

ны, сцены), 3(Б), 4(Г),5(В), 6(4), 7(А), 8(паде- труа), 9(Г. Уланова, Н. Цискаридзе, Ю. Жданов, 

М. Плисецкая). 



Вариант №2 

1. В основу балета «Ярославна» и оперы «Князь Игорь» положен текст… 

А) «Исторические события 12 века» Б) «Слово о полку Игореве» В) « Слово летописца» 

2. Как называется финальная сцена балета «Ярославна»? 

А) «Молитва», Б) «Плач Ярославны» В) «Стон земли русской». 

3. Создатель американской национальной классики 20 в. 

А) Леонард Бернстайн, Б) Эндрю Ллойд Уэббер, В) Джорш Гершвин. 

4. Выберите из цепочки слов главного героя оперы «Порги и Бесс» 

Гризабелла, Макэвите, , Спортинг Лайф, Тони. 

5. Как называется опера Д. Бизе, рассказывающая о красивой цыганке. 

А) «Эсмиральда», Б) «Кармен», В) «Есения». 

6. Выберите названия испанских танцев, которые служат в опере характеристикой свободолю-

бивой Кармен. 

А) Болеро, Б) Тарантелла, В) Хабанера, Г) Сегедилья. 

7. Кто из русских композиторов написал балет «Кармен – сюиту», показав новое прочтение 

оперы Бизе? 

А) Р. Щедрин, Б) Д. Кабалевский, В) Д. Шостакович, Г) Г. Свиридов. 

8. Кто из балерин российского балета первый исполнил главную партию в «Кармен-сюите»? 

А) Улановой, Б) Павловой, В) Плисецкой, Г)Захаровой. 

9.Сколько номеров в одноактном балете Р. Щедрина «Кармен-сюита»? 

А) 7, Б) 13, В) 10, Г) 15. 

10 Выбери из цепочки слов главных героев «Кармен-сюита» Р. Щедрина. 

Хозе, Эскамильо, Ярославна, Кармен, Игорь, бык. 

 

Ответы: 1(Б), 2(А),3(В), 4(Спортинг Лайф), 5(Б), 6(А, Б,Г), 7(А),8(В), 9(Б),10(Хозе, Эскамильо, 

Кармен, бык). 

Критерии оценивания: 

Количество правильных ответов Оценка 

10 5 

7-9 4 

4-6 3 

1-3 2 

 

 

Итоговый тест по музыке для 8 класса. 

Данные тестовые задания позволяют определить качество знаний учащихся по музыке, 

установить степень усвоения ими учебного материала в конце года, могут быть использованы 

для определения остаточных знаний в начале учебного года. Предлагаемые задания способ-

ствуют развитию познавательного интереса учащихся, активизируют их внимание на уроке, 

расширяют кругозор, способствуют формированию метапредметных связей. 

Часть I 

Выбери правильное утверждение. 

1. Какие произведения искусства называют классикой? 

А) Произведения, созданные много лет назад 

Б) Произведения, которые считают высшим образцом 

В) Произведения, которые всем нравятся 

2. Вспомни звучание арии главного героя. Какой голос исполняет партию князя Игоря? 

А) Тенор     Б) Баритон      В) Бас 

3. Кто написал тексты для вокальных номеров оперы «Князь Игорь»? 

А) В,В. Стасов     Б) А.С. Пушкин     В) А.П. Бородин 

4. В каком из номеров оперы композитор использовал подлинный русский старинный напев? 

А) Хор «Солнцу красному слава!»     Б) Ария князя Игоря     В) Плач Ярославны 

5. В каком номере балета Б. Тищенко «Ярославна» используется подлинный текст «Слова о 

полку Игореве»? 

А) Вежи половецкие    Б) Стон русской земли     В) Молитва 



6. Какой прием использовал Б. Тищенко для создания образа половецкой конницы, безжалостно 

топчущей русскую землю? 

А) Изображение топота копыт барабанной дробью 

Б) Изображение топота копыт женским кордебалетом на пуантах 

В) Изображение топота копыт ударами тарелок и грохотом литавр 

7. Кто является автором драматической поэмы «Пер Гюнт»? 

А) А. Линдрен     Б) Г. Ибсен      В) Г. Х. Андерсен 

8. Как называли кинематограф в начале XX века? 

А) великий глухой      Б) великий немой      В) великий слепой 

9. Кто дал название Симфонии № 8 Ф. Шуберта «Неоконченная»? 

А) Автор      Б) Первый исполнитель      В) Слушатели 

10. Какая музыка звучала в фильме Андрея Тарковского «Солярис»? 

А) фортепианная пьеса П. И. Чайковского 

Б) симфоническая увертюра Л.В. Бетховена 

В) органная прелюдия И. С. Баха 

11. В каких областях человеческой деятельности проявился талант А. П. Бородина? (неск. вар) 

А) Музыка     Б) Живопись    В) Медицина    Г) История     Д) Физика      Е) Химия 

12. Что оказало влияние на стилистику оперы «Преступление и наказание»? 

А) Сопричастность композитора прошлому. 

Б) Следование традициям классической оперы. 

В) Глубокий интерес к подлинному русскому фольклору. 

Г) Увлечение композитора электронной музыкой. 

Д) Впечатленность композитора рок-оперой «Иисус Христос – Суперзвезда». 

Е) Понимание актуальности проблем, выдвинутых в романе Ф. Достоевского для современно-

сти. 

Часть II 

1. Расставь фрагменты балета Б. Тищенко «Ярославна» в правильном порядке. 

«Стон Русской Земли»    «Плач Ярославны»    «Молитва»   «Вступление»    «Вежи половецкие» 

2. Продолжи название мюзикла Жерара Пресгурвика «Ромео и Джульетта: от до ». 

3. В начале XX века демонстрация фильмов сопровождалась живой музыкой. 

В кинотеатрах была такая должность - ___________. 

Так называли пианиста, который импровизировал во время сеанса. 

4. Сопоставь музыкальные термины и их значение. 

1) Попытка максимально точно воспроизвести стиль и манеру исполнения, характерную для 

прошлых веков. 

2) Создание новой композиции на основе известного музыкального произведения. 

3) Переложение произведения для другого состава музыкальных инструментов. 

А) Аранжировка      Б) Транскрипция     В) Аутентичное исполнение 

5. Составь правильные названия номеров оперы А. П. Бородина «Князь Игорь» 

1).Плач     2) Ария      3) Хор 

А) «Солнцу красному слава!»     Б) Ярославны      В) Князя Игоря 

6. Кто из композиторов является автором следующих песен из кинофильмов? 

1) «Песня о встречном» А) Тихон Хренников 

2) «Я шагаю по Москве» Б) Андрей Петров 

3) «Песня о Москве» В) Дмитрий Шостакович 

Ответы к итоговому тесту 

Часть I 

1. «Вступление», «Стон Русской Земли», «Вежи половецкие»,  «Плач Ярославны», «Молитва» 

2. ненависти любви 

3. тапер 

4. 1В, 2А, 3Б 

5. 1Б, 2В, 3А 

6. 1В, 2Б, 3А 

Часть II 

1. У. Шекспир «Ромео и Джульетта» 

П.И. Чайковский Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 



С.С. Прокофьев Балет «Ромео и Джульетта 

Л. Бернстайн Мюзикл «Вестсайдская история» 

Ж. Пресгурвик «Ромео и Джульетта: от ненависти до любви» 

2. «Ярославна» 

3. тапер 

4. 1А, 2В, 3Б 

5. 1Б, 2А, 3В 

6. 1В, 2А, 3Б 

 

Критерии оценивания 

Часть I 

С 1 -10 по 1 баллу, всего - 10 

11,12 – по 1.5 балла, всего – 3 

Часть II 

№1 – по 1 баллу, всего – 5 

№2 – всего – 2 

№3 – всего – 1 

№4 - по 1 баллу, всего - 3 

№5- по 1 баллу, всего - 3 

№6 - по 1 баллу, всего - 3 

«5» - 28-30 

«4» -22 – 27 

«3» - 16 – 21 

«2» - до 15 

 

 


