
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 

1. Нормативно-методическое обеспечение, регламентирующее деятельность учителя 

музыки в основной школе: 

1)  Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014). 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г. № 19644). 

3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений». 

4) Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

[Текст] / под ред. А. Я. Данилюка, А. М. Кондакова, В. А. Тишкова. — М. : Просвещение, 2010. 

5) Фундаментальное ядро содержания общего образования [Текст] / под ред. В. В. Козлова, 

А. М. Кондакова. — М.: Просвещение, 2010. 

6) Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа [Текст] / сост. Е. С. Савинов. — М.: Просвещение, 2011.. 

7) Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена 

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

апреля 2015 г. № 1/15) [Электронный ресурс] //Реестр примерных основных общеобразовательных 

программ. Министерство образования и науки  

8) Стандарты второго поколения. Оценка достижения планируемых результатов в начальной 

школе. Система заданий. 2 часть [Текст]. / М-во образования и науки Рос. Федерации. — М.: 

Просвещение, 2011. — 240 с. 

 

1 . 2 .  Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования  представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 
Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее — 

системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, 

метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 

описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

-первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и 

базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

-выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 



содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

-выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования знако-

символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания 

или исследования новой информации, преобразования известной информации, представления её в новой 

форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем, проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, например, 

выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 

заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п. 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества, 

требующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, 

требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, 

устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации выполнения 

задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной 

учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам 

действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений и/или 

своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или 

личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного использования ИКТ в 

целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков 

(самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития 

ребёнка. 

 

1.2.2.  Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности 



этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-

методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в 

том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом 

ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных 

задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены 

всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной 

оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на 

уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник 

научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить 

динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 



1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

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

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

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

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 



художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

       Межпредметные понятия 

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

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в зависимости 

от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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



осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 



 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

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

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

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

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

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

общим закономерностям; 

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

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

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

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

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 



 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 



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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

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

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

Формирование универсальных учебных действий 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития государственности 

и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, 

знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, 

знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровье сберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность 

к равноправному сотрудничеству; 



 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость 

к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во вне учебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления 

своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 



 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели 

и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений;  



 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты 

речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся 

Выпускник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

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

измерительные устройства и т. Д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать 

работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности 

восприятия информации человеком. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 



 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, 

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

индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических 

моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

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

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

обсуждаемой проблеме; 

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

оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного 

проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

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

текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 

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

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

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

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

понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

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

— различать темы и подтемы специального текста; 



— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

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

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

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

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

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

диаграммы, таблицы (в том числе динами-ческие, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

 интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 откликаться на содержание текста: 

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

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

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — 

мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

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

противоречивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного 

опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном 

тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации 

2.  Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

1. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-7 классы. 

Музыка, 5-7 классы. Искусство, 8-9 классы. –  М.: Просвещение, 2011. – 342 с. – (Стандарты второго 

поколения).. 

2. ФГОС. Рабочие программы. Искусство: Изобразительное искусство. Музыка. Искусство. 5-9 

классы: учебно-методическое пособие. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. 345,  [7] с. 

Учебники: 

Музыка. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-

е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2012г. 



Музыка. 5 класс. Фонохрестоматия. Дневник музыкальных наблюдений. 

Музыка. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., 

перераб. – М.: Дрофа, 2013г. 

-Музыка. 6класс. Фонохрестоматия. Дневник музыкальных наблюдений. 

Музыка. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., 

перераб. – М.: Дрофа, 2014г. 

Музыка. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., 

перераб. – М.: Дрофа, 2015г. 

Музыка. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., 

перераб. – М.: Дрофа, 2016г. 

 

3.   ЦЕЛЬ и  ЗАДАЧИ предмета «Музыка» 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство».  

ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном воспитании 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. 

 ЗАДАЧИ музыкального образования направлены на реализацию цели программы и состоят в 

следующем:  

— научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека 

(«Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, в котором никто не живет»); 

— содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру;  

— воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях;  

— развивать интеллектуальный потенциал; — всемерно способствовать развитию интереса к 

музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном 

творчестве, пении, инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, подборе поэтических и живописных 

произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», художественно-творческой 

практике применения информационно-коммуникационных технологий; 

 — способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к 

вершинным достижениям музыкального искусства; 

 — научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе вновь приобретенных знаний;  

— сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений (обобщенное понимание характерных признаков музыкально-исторических стилей, знание 

наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осознание 

глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном искусстве).  

Усиление интегративного характера курса в 8—9 классах потребовало реализации в программе 

следующих задач:  

— овладеть культурой восприятия традиционных и современных искусств;  

- обогатить знания и расширить опыт художественно-творческой деятельности в области 

различных видов искусства. 

 



 

 

4. Общая характеристика и ценностные ориентиры учебного предмета 

Данную программу характеризует глубинная взаимосвязь с программой для 1—4 классов, 

проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических подходов, в координации 

тематического и музыкального материала. 

Как и программа для начальной школы, настоящая программа опирается на позитивные традиции 

в области музыкально-эстетического развития школьников, сложившиеся в отечественной педагогике. 

Учитываются концептуальные положения программы, разработанной под научным руководством Д. Б. 

Кабалевского, в частности тот ее важнейший объединяющий момент, который связан с введением темы 

года. 

Кроме того, задействуются некоторые идеи и выводы, содержащиеся в учебно-методических 

материалах и научных трудах виднейших отечественных педагогов-музыкантов — Ю. Б. Алиева, О. А. 

Апраксиной, Б. В. Асафьева, Н. Л. Гродзенской, В. В. Медушевского, Е. В. Назайкинского, Г. П. Сту-

ловой, Г. М. Цыпина, В. Н. Шацкой, Б. Л. Яворского. 

Одновременно с этим концепция настоящей программы, ее содержание, структура и принципы 

отбора музыкального материала, выстраивание литературного и изобразительного рядов во многом 

представляют предмет самостоятельной авторской разработки. При сохранении подхода к музыке, как 

части общей духовной культуры школьника, программа нацелена на углубление идеи многообразных 

взаимодействий музыки с жизнью, природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими 

видами и предметами художественной и познавательной деятельности — литературой, изобразительным 

искусством, историей, мировой художественной культурой, русским языком, природоведением. В связи с 

этим авторы в различной мере ориентировались на учебные программы по указанным предметам для 5—9 

классов. 

Другие отличительные особенности программы отразились: 

— во взгляде на музыку не только с точки зрения ее эстетической ценности, но и с позиции ее 

универсального значения в мире, когда музыка раскрывается во всем богатстве своих граней, врастающих 

в различные сферы бытия, — природу, обычаи, верования, человеческие отношения, фантазии, чувства; 

— в системном погружении в проблематику музыкального содержания; 

— в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, применяемого с 

учетом научных достижений в области эстетики, литературоведения, музыкознания; 

— в углублении идеи музыкального образования при помощи учебника («Книга открывает мир»); 

— в обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного рядов. 

Содержание образовательной программы " Музыка" базируется на нравственно- эстетическом, 

интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального 

искусства( фольклор, духовная музыка," золотой фонд" классической музыки, современная музыка)и их 

взаимодействия  с произведениями  других видов искусства. 

Межпредметные связи просматриваются через  взаимодействия музыки с: 

- литературой («Сказка о царе Салтане», «Щелкунчик», «Былина о Садко», «Сказки тысячи и одна ночи»  

и другие),  

- изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие понятия для музыки и 

живописи – пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска); 

- историей (Древняя Русь, Новгород Великий, эпоха Просвещения); 



- мировой художественной культурой (особенности художественных направлений «романтизм», 

«импрессионизм», «классицизм»); 

- русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; формирование 

культуры анализа текста на примере приёма «описание»); 

- природоведением (времена года, различные состояния и явления природы), 

- географией (границы, столицы, города Руси и европейских государств).  

 

5. Ценностные ориентиры учебного предмета 

Искусство, как и культура в целом, предстаёт перед школьниками как история развития 

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

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

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

Воспитание деятельной, творческой памяти — важнейшая задача музыкального образования в основной 

школе. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным 

местам, социализацию учащихся. 

Предмет «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов 

учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное включение элементов 

музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием 

классического и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 

музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и 

становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, результатов художественного 

сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире. 

В изучение музыки включён национально-региональный компонент (НРК). 

 

6.  Место курса в учебном плане 

Настоящая программа «Искусство. Музыка. 5— 9 классы» составлена в полном соответствии с 

Базисным учебным планом образовательных учреждений общего образования. Она предусматривает 

следующее количество, отведенное на изучение предмета: «Музыка» в 5—7 классах из расчета не менее 

105 часов (по 35 часов в каждом классе), «Искусство» в 8—9 классах из расчета не менее 70 часов (по 35 

часов в каждом классе). 

Пять подсистем, соответствующих годам обучения в основной школе, получают отражение в 

содержании каждой из тем года: 5 класс — «Музыка и другие виды искусства»; 6 класс — «В чем сила 

музыки»; 7 класс — «Содержание и форма в музыке»; 8 класс — «Традиция и современность в музыке»; 9 

класс — «Музыка как часть духовной культуры». Каждая из вышеназванных тем обладает 

самостоятельностью и внутренней законченностью. Одновременно с этим все темы выступают как звенья 

единой содержательной концепции. 

Формы  контроля 

Формы проверки по теме или разделу зависят от усвоенного обучающимися материала и могут 

варьироваться в зависимости от ситуации. Это может быть: 

 фронтальный опрос,  

 контрольная викторина, 



 тесты по музыкальному и теоретическому материалу, 

 устные выступления учащихся,  

 участие их в концертах и театральных постановках, 

 сочинения и рефераты.  

НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

Методы проверки и оценки знаний: устный опрос, контрольные работы (тесты, викторины, 

презентации) 

Нормой освоения является оценка «3». 

  При наличии учеников с ограниченными возможностями здоровья рабочая программа учитывает 

возможные затруднения обучающихся с ОВЗ по ее усвоению, обеспечивает дифференцированный 

индивидуальный подход  в обучении каждого ученика и направлена на достижение поставленных 

учебных целей и задач всеми обучающимися класса, поскольку делается акцент на роль человеческого 

фактора,  на социализацию данного контингента обучающихся. Методы, приёмы и  формы работы, 

применяемые на уроке, позволяют ученикам усваивать минимум содержания.  

 

7.  Требования к результатам освоения учебного курса в соответствии с ООП школы.  

(ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА) 

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

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

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

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

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

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимать чувства   других людей и 

сопереживание им; 

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

ответственное отношение к собственным поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

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

видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

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

отношения к окружающей среде; 



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

семьи; 

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

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

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

следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

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

учебных и познавательных задач; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: 

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

духовной культуры; 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

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

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

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

образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

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



— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, различными видами изобразительного искусства; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, владеть специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

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

исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (Личностные, метапредметные и 

предметные результаты).        

Личностными результатами изучения музыки являются: 

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музыкальное 

искусство во всём многообразии его видов и жанров; 

 принятие мультикультурной картины современного мира; 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

  готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 умение познавать мир через музыкальные формы и образы; 

 творческая самореализация на уроке, эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий; формирование 

духовно-нравственных оснований; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

      

Метапредметными  результатами изучения музыки являются: 

регулятивные УУД: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели урока; 

 выстраивание самостоятельного маршрута общения с искусством; 

 способность контролировать время на выполнение заданий;  осознание качества и уровня 

усвоения; 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися; 

 умение находить, систематизировать, преобразовывать информацию из разных источников; 

 способность занимать личностную позицию по отношению к тому или иному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 

 умение размышлять о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

 навык использовать специальные термины при анализе или оценки работ; 

коммуникативные УУД: 

 умение слушать и слышать мнение других людей, способность излагать свои мысли о музыке; 

 умение выражать своё отношение к произведениям искусства в различных формах; 



 умение применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач. 

познавательные УУД: 

 способность выбирать средства музыкальной деятельности и способы её успешного 

осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 умение самостоятельно получать знания; 

 формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

 умение находить  главные идеи в текстовом материале; 

 преобразование музыкального образа в пространственно-графический; 

 потребность участвовать в жизни класса, школы, города и др., взаимодействовать со сверстниками 

в совместной творческой деятельности. 

Выпускник научится: 

-самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия; 

-  планировать пути достижения целей; 

-устанавливать целевые приоритеты; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия;  

-адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

-основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса; 

-основам реализации проектной деятельности; 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

-давать определение понятиям; 

-осуществлять сравнение и классификацию. 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

-устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

-аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

-использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 



Выпускник получит возможность для формирования: 

-выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

-основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

-основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам. 

 

  Предметными результатами изучения музыки являются: 

 представлять  место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

 наблюдать объекты и явления культуры; воспринимать и анализировать смысл художественного 

образа музыкального произведения; 

 различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности, 

специфики музыкального образа; 

 различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную терминологию; 

 представлять систему общечеловеческих ценностей; 

 осознавать ценности музыкальной культуры разных народов мира и места в ней отечественного 

музыкального искусства; 

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнения о достоинствах музыкальных 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль 

в творческой и исполнительской деятельности; 

 реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и самореализацию 

личности на музыкальном художественно-образном материале; 

 применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на 

музыкальном материале. 

Выпускник научится: 

  наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству; 

  понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, 

различать их особенности; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их исполнения, 

участвовать в различных формах музицировании; 

  раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

 осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

 разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи); 



 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

музыки разных эпох; 

 применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в 

образовательном пространстве сети Интернет. 

получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира, народное музыкальное творчество; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки  

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 

  определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» по классам. 

В 6 классе. 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 



 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, 

о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги,  реквиема; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» в 7 классе. 

Выпускник научится: 

             понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд 

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

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

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

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний о стилевых направлениях творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, 

о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 



 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, 

о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мессы; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства.    

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» в 8 классе. 

Выпускник научится: 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в 

том числе в творческой и сценической); 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, 

о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» в  9 классе. 

В области личностных результатов: 

— формирование целостного представления о поликультурной картине современного музыкального 

мира; 

— обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества; 

— обогащенное представление о художественных ценностях произведений разных видов искусства; 



— инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих задач; 

— наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

— умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку зрения о 

художественных явлениях социума; 

— соответствующий возрасту уровень восприятия искусства; 

— навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-творческой 

деятельности; 

— контроль собственных учебных действий и самостоятельность в постановке творческих задач; 

— участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников. 

В области метапредметных результатов: 

— понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно-историческом 

развитии современного социума; 

общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, долг и т. д.); 

— развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

— самостоятельность при организации содержательного культурного досуга; 

— соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

— творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 

— расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое 

развитие; 

— усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения; 

— эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование 

действительности, привнесение красоты в человеческие отношения и др.). 

В области предметных результатов: 

— постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; 

— понимание художественных явлений действительности в их многообразии; 

— общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных его 

видов; 

— освоение знаний о выдающихся явлениях и произведениях отечественного и зарубежного 

искусства; 

— овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения художественно-творческих 

идей в разных видах искусства; 

— эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных видов искусства в их 

взаимопроникновении; 

— осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки зрения в 

отношении проблем искусства; 

— опыт художественно-творческой деятельности в разных видах искусства; 

участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов. 

Научится 

 понимать роль музыки в жизни человека; 

 значение традиций и новаторства в музыкальном искусстве прошлого и настоящего времени; 

 оценивать произведения разных направлений музыкального искусства; 

 иметь представление о жанрах и стилях классической и современной музыки, особенностях 

музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров на основе 

характерных средств музыкальной выразительности; 

 специфику музыки как вида искусства; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей в различных областях музыкального 

искусства; 



 иметь представление об особенностях языка, инструментария, манеры исполнения 

музыкальных произведений разных эпох; 

 иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях музыкальной жизни в отечественной 

культуре и за рубежом 

Получит возможность научиться 

 проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, участвуя в 

музыкально-эстетической жизни класса, школы, развивать навыки проектной деятельности; 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 сопоставлять стилевые, интонационно-жанровые особенности музыкальных произведений в 

процессе их слушания и исполнения; 

 исполнять песни разных жанров; формировать свой песенный репертуар; 

ориентироваться в окружающем музыкальном пространстве 

 

Содержание  рабочей   программы   предмета   «Музыка» 

6 класс 

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (2ч) 
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие 

жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, 

ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инстру-

ментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, 

симфонического оркестра, синтезатора. 

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

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

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

кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

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

джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 

Раздел 2.   Мир образов камерной и симфонической музыки  
Жизнь - единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных 

исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной 

принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. 

Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, 

конфликта. 

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

фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная 

музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный 

квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

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

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов. 

Содержание  программы предмета Музыка»  6 класс 

 «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (4 часа) 

Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов. 

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

музыке и инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. Лирические 

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

Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. 

  Урок 2.Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс.  

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

музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. 



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

 Урок 3. 

Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. 

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

Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 

Урок 4. 

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Народное музыкальное творчество. 

Основные жанры русской народной музыки (обрядовые песни). Народные истоки русской 

профессиональной музыки. 

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

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

  Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения.  
Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выдающихся русских и 

зарубежных исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы песен 

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

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

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: знаменный распев как 

музыкально-звуковой символ Древней Руси.  

 Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической партитуры для 

инструментовки русской народной песни, инструментальное музицирование. 

Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. 

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

русских композиторов: хоровой концерт.. 

Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной культуры – 

Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной музыки. Жанр хорового 

концерта. Полифоническое изложение материала. 

  Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. Фуга. 

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

возвышающее душу человека) 

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

возвышающее душу человека). 

Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные возможности органа. 

Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, прелюдия 

и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С.Баха. 

Авторская музыка: прошлое и настоящее.  

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

музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства 

:бардовская песня . 

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

отечественные исполнители авторской песни. История становления авторской песни. Жанр сатирической 

песни. 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (5 часов) 

Урок 5. Джаз – искусство 20 века.     
Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства: 

джаз -  

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

Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

  Урок 6. Образы камерной музыки. Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров 

светской музыки: камерная инструментальная. 

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

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

Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности жанра инструментальной баллады. 

 Урок 7. Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален».  

Связь времен.  



Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки. 

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности музыкального языка 

В.Моцарта и П.И.Чайковского.  Сходство и различие как основные принципы музыкального развития, 

построения музыкальной формы. Различные виды контраста. Контраст как сопоставление внутренне 

противоречивых состояний. Интерпретация и обработка классической музыки. 

 Урок 8. Мир музыкального театра. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности 

их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства:  мюзикл, рок-опера. 

 Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах: опере, 

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

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

драматургических приемов 

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

Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, изобразительного 

искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

 Урок 9. Образы киномузыки. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. Творчество 

отечественных композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. 

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

Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, изобразительного 

искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

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

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

Наименован

ие разделов 

и тем 

Всего 

часов 

из них 

Вид и тема 

проекта 

(проектной 

задачи) 

Деятельность по 

формированию и 

развитию ИКТ-

компетентности 

Деятельность по 

формированию 

смыслового чтения 

Формы 

контроля 

Мир образов 

вокальной и 

инструмента

льной 

музыки 

4 час. Информационно

-творческие  

проекты: 

«Путешествие в 

мир 

музыкальных 

инструментов»; 

«Портрет 

композитора»; 

«Почему звучат 

музыкальные 

инструменты?» 

(по выбору 

учащихся) 

Поиск информации в 

сети интернет, на 

персональном 

компьютере, в 

информационной 

среде учреждения. 

 

Определение главной 

темы, общей цели 

или назначение 

текста; 

выбирать из текста 

или придумывать 

заголовок, 

соответствующий 

содержанию и 

общему смыслу 

текста; 

предвосхищать 

содержание 

предметного плана 

текста по заголовку и 

с опорой на 

предыдущий опыт; 

объяснить порядок 

частей/инструкций, 

содержащихся в 

тексте, 

направляя внимание 

на полезную в 

данный момент 

информацию; 

выполнять 

смысловое 

свёртывание 

выделенных фактов и 

Доклад, 

презентация, 

кроссворд, 

видеоролик 



мыслей; 

формулирование 

тезиса, выражающего 

общий смысл текста; 

нахождение в тексте 

доводы в 

подтверждение 

выдвинутых тезисов. 

нахождение доводов 

в защиту своей точки 

зрения. 

Мир образов 

камерной и 

симфоничес

кой музыки 

5 час. Информационно

-творческие  

проекты: 

«Путешествие в 

мир 

музыкальных 

инструментов»; 

«Портрет 

композитора»; 

«Почему звучат 

музыкальные 

инструменты?» 

(по выбору 

учащихся) 

Поиск информации в 

сети интернет, на 

персональном 

компьютере, в 

информационной 

среде учреждения. 

 

Определение главной 

темы, общей цели 

или назначение 

текста; 

выбирать из текста 

или придумывать 

заголовок, 

соответствующий 

содержанию и 

общему смыслу 

текста; 

предвосхищать 

содержание 

предметного плана 

текста по заголовку и 

с опорой на 

предыдущий опыт; 

объяснить порядок 

частей/инструкций, 

содержащихся в 

тексте, 

направляя внимание 

на полезную в 

данный момент 

информацию; 

выполнять 

смысловое 

свёртывание 

выделенных фактов и 

мыслей; 

формулирование 

тезиса, выражающего 

общий смысл текста; 

обнаружение в тексте 

доводы в 

подтверждение 

выдвинутых тезисов. 

нахождение доводов 

в защиту своей точки 

зрения. 

Доклад, 

презентация, 

кроссворд, 

видеоролик 

Итого: 9 часов     

 

Поурочное планирование по музыке 6 класс 

Дата №  

урока 

по 

плану 

Тема урока Возможные виды деятельности  

Обучающийся научится: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 1. Удивительный мир Понимать: что музыкальный образ – живое, обобщенное 



музыкальных образов. представление о действительности, выраженное в звуках. 

Различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы в вокальной и инструментальной 

музыке.  

Уметь анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую интерпре-

тацию замысла композитора. Владеть навыками 

музицирования: исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий знакомых музыкальных 

сочинений. 

Наблюдать жизненные явления. Сопоставлять их с 

особенностями художественного воплощения в 

произведениях искусства. Устанавливать ассоциативные 

связи между произведениями разных видов искусств. 

Находить сходные и различные черт, выразительные 

средства, воплощающие отношение творца к природе 

 2. Образы романсов и 

песен русских 

композиторов. 

Старинный русский 

романс. Песня-романс. 

Мир чарующих 

звуков. 

Понимать: жизненно – образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров. Уметь: 

различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы в вокальной  музыке. Уметь по 

характерным признакам определять принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и 

стилю — народная, композиторская. 

Осмысление учебного материала, выделение главного,  

анализ и синтез. Умение задавать вопросы. Умение 

отвечать на вопросы. формированию у учащихся 

представлений о художественной картине мира; 

 3. Музыкальный образ и 

мастерство 

исполнителя. 

Знать имена известных исполнителей (Ф. Шаляпин), 

понятие бельканто.  

Уметь размышлять о музыке, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах её воплощения, 

проявлять навыки вокально-хоровой работы. 

Определению сферы своих личностных предпочтений, 

интересов и потребностей, склонностей к конкретным 

видам деятельности. 

Осваивать навыки вокально-хоровой работы. 

 4. Обряды и обычаи в 

фольклоре и 

творчестве 

композиторов. 

Знать особенности русского свадебного обряда, значение 

песен во время обряда; 

Уметь по характерным признакам определять 

принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю – музыка классическая 

или народная на примере опер русских композитов. 

Различать простые и сложные жанры вокальной, 

инструментальной, сценической музыки; 

Определять жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений различных жанров; 

Владеть навыками музицирования: исполнение песен 

(народных, классического репертуара, современных 

авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений. 

  Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного пения. 

 

Знать определения музыкальных жанров и терминов: опера, 

романс, баркарола, серенада, баллада, знакомство со стилем 

пения – бельканто. 

Уметь наблюдать за развитием музыки, выявлять средства 

выразительности разных видов искусств в создании единого 

образа. 

Участвовать в коллективной исполнительской 

деятельности (вокализации основных тем, пластическом 

интонировании); наблюдать за развитием музыки, 



выявлять средства выразительности музыкальных 

произведений; 

Называть отдельных выдающихся отечественных и 

зарубежных исполнителей. 

  Образы русской 

народной и духовной 

музыки. Духовный 

концерт. 

Знать: основные этапы развития духов ной музыки; 

понятия: знаменный распев, партесное пение, а капелла, 

унисон, духовный концерт.  

проводить интонационно-образный анализ музыки; 

составлять и находить общее в интонациях музыкальных 

произведений (мелодий) 

овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

  Образы духовной 

музыки Западной 

Европы. Небесное и 

земное в 

музыке Баха. 

Знать/понимать богатство музыкальных образов 

(героические и эпические) и особенности их 

драматургического развития (контраст). Жанр вокальной 

музыки – кантата. 

Уметь сопоставлять героико-эпические образы музыки с 

образами изобразительного искусства; пропевать темы из 

вокальных и инструментальных произведений; проявлять 

творческую инициативу. 

  Образы духовной 

музыки Западной 

Европы. Полифония. 

Фуга. Хорал. 

Знать понятия: кантата, реквием, полифония;  

Основные факты из жизни и творчества В.Моцарта и Дж. 

Перголези, связанные с написанием кантаты и реквиема. 

Уметь проводить интонационно-образный анализ музыки. 

Выражать собственную позицию относительно 

прослушанной музыки; приводить примеры преобразующего 

влияния музыки; наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

  Авторская песня: 

прошлое и настоящее. 

Знать: историю развития авторской песни; особенности и 

жанры авторской песни; имена авторов бардовской пени.  

Совершенствовать умения и навыки самообразования, 

высказывать собственную точку зрения, сравнения 

различных исполнительских трактовок одного и того же 

произведения и выявления их своеобразия; исполнять 

музыку, передавая ее художественный смысл; приводить 

примеры преобразующего влияния музыки. 

 5. Джаз – искусство XX 

века. 

Знать истоки джаза,  определения  музыкальных жанров и 

терминов: джаз, спиричуэл, блюз. Знать имена выдающихся 

джазовых композиторов и исполнителей:  Дж.Гершвин, Л. 

Армстронг, Д. Эллингтон.  Уметь: анализировать различные 

трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора. 

Творческое самовыражение учащихся в хоровом 

исполнении песен. 

Уметь передавать свои музыкальные впечатления в устной 

форме, размышлять о музыкальном произведении, 

проявлять навыки вокально-хоровой работы. 

 6. Образы камерной 

музыки. 

Знать основные моменты творчества Ф.Шопена, 

повлиявшие на создание тех или иных музыкальных 

произведений; различные жанры фортепианной миниатюры. 

Проводить интонационно-образный анализ музыкальных 

произведений. 

  Симфоническое  

развитие музыкальных 

образов. «В печали  

весел, а в веселье 

печален». Связь 

времен. 

Знать понятия: симфония, сюита, интерпретация, 

трактовка. 

Уметь: называть полные имена композиторов: В.Моцарт, 

П.И.Чайковский; проводить интонационно-образный анализ 

музыкальных произведений; определять тембры 

музыкальных инструментов.  



Передавать в собственном исполнении (пении, музыкально-

пластическом движении) различные музыкальные образы; 

различать виды оркестра и группы музыкальных 

инструментов; сравнивать, анализировать, высказывать 

собственную точку зрения. 

 8. Мир музыкального 

театра. 

Знать: понятия: опер, балет, мюзикл, ария, хор, ансамбль, 

солисты; имена русских и современных композиторов: 

С.С.Прокофьев, П.И.Чайковский,  А.Журбин и их 

произведения; уметь определять форму, приемы развития и 

средства выразительности музыки. 

 Проводить интонационно-образный анализ музыкальных 

произведений; размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию относительно прослушанной музыки; 

узнавать на слух изученные произведения русской и 

зарубежной классики, произведения современных 

композиторов; выразительно исполнять песни. 

 9. Образы киномузыки. Знать: понятия: вокальная и инструментальная музыка; 

имена композиторов: Н.Рота, Л.Бернстайна, С.Прокофьева, 

И.Дунаевского и их произведения; проводить 

интонационно-образный анализ; определять форму 

музыкального произведения. 

Определять по характерным признакам принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и 

стилю – музыка классическая, народная, религиозная, 

современная; выразительно исполнять песни; 

осуществлять исследовательскую художественно-

эстетическую деятельность. 

 

Зачёт № 1 « Мир музыкальных образов» 

 

 

 

Учебный план по музыке для 7 класса 

№ 

 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего  

часов 

Из них Примеча

ние 
Лаборатор-

ные  и прак 

-тические 

 

Контрольные и 

диагностические 

материалы 

Экскурсии 

I. Тема №1. «Особенности 

драматургии сценической 

музыки» 

4 ч.     

II. Тема №2. «Особенности 

драматургии камерной и 

симфонической музыки»  

5 ч.     

 Итого 9 ч.     

 

 

 



Учебно-тематический план по музыке для 7 класса 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Формы 

контроля 

Дата 

  «Особенности драматургии сценической музыки»    

1. Классика и современность 1 ч.   

2. В музыкальном театре. Опера.  

Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. Судьба 

человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. 

1ч.   

   

3. В музыкальном театре. Балет.  

Балет «Ярославна». Вступление. Стон русской земли. Первая 

битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва. 

1ч.   

4. 

 

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических 

образов. 

1 ч.   

5. Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От 

страдания к радости». Всенощное бдение. Музыкальное зодчество 

России. Образы Вечерни и Утрени. 

1ч.   

6. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». 

«Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 

Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты – извечные маги». 

1ч.   

  «Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки» 

   

7. 

 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два 

направления музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская 

музыка.  

1 ч.   

 Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция.    

Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто 

гроссо. Сюита в старинном духе А. Шнитке. 

   

8. 

 

Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») 

Й. Гайдна. Симфония №40 В.-А. Моцарта. Симфония №1 

(«Классическая») С.С. Прокофьева. Симфония №5 Л. Бетховена. 

Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония №1 

В. Калиникова. Картинная галерея. Симфония №5 

П.И. Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») 

Д.Д. Шостаковича. 

1 ч.   

9. Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром 

1ч.   



А. Хачатуряна. Рапсодия в стиле блюз Д. Гершвина. 

Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-

опер. Пусть музыка звучит. 

  

Зачёт № 1 « Музыкальная драматургия».  

 

Учебно-тематический план по музыке для 8 класса 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

1 Искусство вокруг нас. Знание научное и 

знание художественное. Художественный 

образ – стиль – язык. Искусство как образная 

модель окружающего мира. 

Пейзаж в живописи, музыке литературе. 

Человек в зеркале искусства: портрет в 

музыке, литературе, живописи, кино. 

Портреты наших великих современников в 

искусстве.  

1 Музыкальная викторина. 

Презентация на тему «пейзаж 

в музыке, литературе, 

живописи». 

Подбор музыкальных 

произведений, созвучных 

картинам художников. 

 

2 Искусство – проводник духовной энергии 

Процесс художественной коммуникации. 

Знаки и символы в жизни и искусстве. 

1 Сообщение о значимых 

музыкально-культурных 

событиях своего края. 

Интерпретация знаков и 

символов искусства.  

3 Что такое красота в музыке. Законы 

красоты. 

1 Композиция с выразительным 

художественным образом на 

тему «Музыка», «Дискотека» 

и т.д. 

4 Великий дар творчества. Преобразующая 

сила искусства. 

Красота в понимании разных народов, 

социальных групп в различные эпохи. 

Красота и польза. Преобразующая сила 

музыки 

1 Музыкальная композиция с 

использованием ИКТ 

 

 

Зачёт № 1 « Музыка в искусстве» 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование по музыке для 8» А» класса 

 

№ Дата Тема урока 
Основное содержание 

урока 
Материал урока 

1 11.10 Искусство вокруг нас. 

Знание научное и знание 

художественное. 

 

Предназначение музыкального 

искусства и его возможности в 

духовном совершенствовании 

личности.  

Классификация видов искусств. 

Специфика музыки и ее место в 

ряду других видов искусств. 

Выразительные средства и язык 

разных видов искусств. 

Знание научное и знание 

художественное. Роль искусства в 

формировании творческого 

мышления человека 

(художественного и научного) 

1. С.В. Рахманинов 

Фрагменты 

«Всенощного бдения». 

2. П.И. Чайковский 

Фрагменты балета 

«Лебединое озеро». 

3. Т. Нарита «Восход 

солнца». 

4. И.С. Бах 

«Скрипичная партита 

№ 2». 

5. А. Шнитке «Соната» 

для виолончели и 

фортепиано  

6. Г.В. Чичерин 

Моцарт. Фрагменты из 

книги. 

7. В.А. Моцарт 

«Симфония № 40» 1 

часть. 

8. Песни современных 

композиторов и 

авторские песни по 

выбору учителя. 

  Художественный образ – 

стиль – язык. 

Определение художественного 

образа. Родство художественных 

образов разных искусств. 

Понятие исторического (музыка 

эпохи барокко, классицизма, 

романтизма, импрессионизма и 

т.д.), национального (русская 

национальная школа), 

индивидуального 

композиторского стилей 

(И.С. Бах, В.А. Моцарт, 

Л. Бетховен, М.И. Глинка, 

П.И. Чайковский, Г.В. Свиридов 

и др.). Основные стили в 

искусстве прошлого и настоящего 

Музыкальные 

произведения по 

выбору учителя для 

иллюстрации основных 

стилей в искусстве.  

Песни современных 

композиторов и 

авторские песни по 

выбору учителя 



(Запад - Россия - Восток). 

Своеобразие видения картины 

мира в национальных 

музыкальных культурах Запада и 

Востока. 

Музыкальная викторина на 

определение стиля:  

1) классицизм; 

2) романтизм; 

3) импрессионизм; 

4) экспрессионизм; 

национальный 

  Искусство как образная 

модель окружающего 

мира. 

Пейзаж в живописи, 

музыке, литературе. 

Искусство как образная модель 

окружающего мира, 

обогащающая жизненный опыт 

человека, его знания и 

представления о мире.  

Образы природы в музыке и 

живописи. Родство 

художественных образов разных 

искусств. Общность тем, 

специфика выразительных 

средств разных искусств 

(звучаний, линий, красок). 

1. А. Вивальди 

Фрагменты из 

концертов «Времена 

года» 

2. П.И. Чайковский 

Пьесы из цикла 

«Времена года». 

3. М.П. Мусоргский 

«Рассвет на Москве-

реке». 

3. К. Дебюсси 

«Прелюдии». 

4. Песни современных 

композиторов и 

авторские песни по 

выбору учителя. 

  Человек в зеркале 

искусства: портрет в 

музыке, литературе, 

живописи, кино. 

Жанр портрета. Воплощение 

жанра портрета в музыке. 

Особенности воплощения 

портрета в культуре разных 

времен. Женский и мужской 

портреты в музыке. 

1.П.И. Чайковский 

«Средь шумного бала». 

2.С.С. Прокофьев 

Фрагменты из кантаты 

«Александр Невский». 

3. Фрагменты из 

Ж. Бизе «Кармен» и 

Р. Щедрина «Кармен-

сюита». 

4. Песни современных 

композиторов и 

авторские песни по 

выбору учителя 



  Портреты наших 

великих современников в 

искусстве. 

Портреты музыкантов в 

живописи, литературе и кино 

(А.Г. Рубинштейн, А.П. Бородин, 

В.А.Моцарт, Ф. Шопен, 

Ф.И. Шаляпин). 

По выбору учителя: 

1. А.П. Бородин 

Симфония №2 

«Бородинская»; 

«Ноктюрн» из 

струнного квартета №2. 

2.Фрагменты из 

произведений Моцарта. 

3. Фрагменты из 

произведений Шопена. 

4. Песни современных 

композиторов и 

авторские песни по 

выбору учителя. 

2 18.10 Искусство – проводник 

духовной энергии. 

Диалог искусств. Искусство 

художественного перевода – 

искусство общения. Создание, 

восприятие и интерпретация 

художественных образов 

различных искусств как процесс 

коммуникации. 

Назначение искусства и его роль 

в сближении народов, стран, 

эпох. Международные конкурсы, 

фестивали, проекты 

1.Духовные 

песнопения.  

2.Хоровая и органная 

музыка. 

(М. Березовский, 

С.В. Рахманинов, 

Г. Свиридов, И.С. Бах, 

электронная музыка 

др.). 

3.Произведения 

П.И. Чайковского в 

исполнении 

победителей конкурса 

имени 

П.И. Чайковского. 

4. Произведения в 

исполнении 

Л. Паваротти, 

П. Доминго, 

Х. Каррераса. 

5. Песни современных 

композиторов и 

авторские песни по 

выбору учителя. 

  Процесс художественной 

коммуникации. 

Способы художественной 

коммуникации. Информационная 

связь между произведением 

искусства и зрителем, читателем, 

слушателем. Освоение 

художественной информации об 

объективном мире и о 

1.Романсы 19 века по 

выбору учителя. 

2.Д. Кабалевский 

«Сонет №90» и 

Б. Горбонос «Сонет 

№90», М. Таривердиев 



субъективном восприятии этого 

мира художником, композитором, 

писателем, режиссером и др. 

Художественная интерпретация. 

«Сонеты Шекспира». 

3. Песни современных 

композиторов и 

авторские песни по 

выбору учителя 

  Знаки и символы в жизни 

и искусстве. 

Знаково-символический характер 

искусства. Разница между знаком 

и символом. Эмоционально-

образный язык символов, 

метафор, аллегорий в искусстве. 

Роль искусства в понимании 

смыслов информации, 

посылаемой средой человеку и 

человеком среде. Музыкально-

поэтическая символика огня. 

1.Музыкальный 

фольклор - русские 

народные песни. 

2. Г.В. Свиридов 

«Тройка», 

В.Я. Шебалин «Зимняя 

дорога»  

3.Н.А. Скрябин 

«Прометей». 

4. Песни современных 

композиторов и 

авторские песни по 

выбору учителя: 

3 25.10 Что такое красота в 

музыке? 

Что такое красота. Способность 

искусства дарить людям чувство 

эстетического переживания. 

Символы красоты. Творческий 

характер эстетического 

отношения к окружающему миру. 

Своеобразие раскрытия вечных 

проблем жизни: вечности духа и 

кратковременности земной 

жизни. 

1. Д. Каччини, И.С. Бах, 

Ф. Шуберт «Аве 

Мария». 

2. П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов 

«Богородице Дево, 

радуйся». 

3. Песни современных 

композиторов и 

авторские песни по 

выбору учителя. 

  Законы красоты. Законы красоты: композиция, 

симметрия, пропорция, ритм. 

Различие реакций (эмоций, чувств, 

поступков) человека на 

социальные и природные явления 

в жизни и в искусстве.  

Соотнесение чувств, мыслей, 

оценок зрителя с ценностными 

ориентирами автора 

художественного произведения – 

художника, композитора, 

писателя. 

1.Моцарт «Симфония 

№ 40» 1 часть. 

2. Создание композиции 

с выразительным 

художественным 

образом на тему 

«Музыка», «Дискотека» 

и т.д. 

3. Песни современных 

композиторов и 

авторские песни по 

выбору учителя 

4 08.11 Великий дар Преобразующая сила искусства. 

Соотнесение чувств, мыслей, 

1.Исполнительские 

интерпретации 



творчества. 

Преобразующая сила 

искусства. 

оценок читателя, зрителя, 

слушателя с ценностными 

ориентирами автора 

художественного произведения – 

художника, композитора, 

писателя. 

классической и 

современной музыки. 

2.Создание 

собственных 

музыкальных 

обработок с помощью 

компьютерных 

программ, например 

«Band-in-Box». 

3. Песни современных 

композиторов и 

авторские песни по 

выбору учителя 

  Красота в понимании 

разных народов, 

социальных групп в 

различные эпохи. Красота 

и польза. 

Красота в понимании разных 

народов, социальных групп в 

различные эпохи. 

Взаимопроникновение 

классических и бытовых форм и 

сюжетов искусства.  Поэтизация 

обыденности. 

Красота и польза. Воплощение 

темы экологии, антифашизма, 

прославления материнства, 

свершений во благо человечества 

средствами разных видов 

искусства. Своеобразие 

раскрытия вечных проблем 

жизни: войны и мира. 

1. Лирические образы в 

вокальной и 

инструментальной 

музыке (К.В. Глюк, 

Л. Бетховен, 

П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов, 

Г.В. Свиридов и др.).  

2. Героические образы 

в произведениях 

Л. Бетховена, 

Ф. Шопена, 

Д.Д. Шостаковича.  

3. Д.Д. Шостакович «8 

симфония», 3 часть. 

4. Песни современных 

композиторов и 

авторские песни по 

выбору учителя 

  Преобразующая  

сила музыки. 

Ценностно-ориентирующая, 

нравственная, воспитательная 

функции искусства. Искусство 

как модель для подражания. 

Образы созданной реальности – 

поэтизация, идеализация, 

героизация и др. 

Мир современника в песенном 

творчестве. 

1.Лирические образы в 

вокальной и 

инструментальной 

музыке (К.В. Глюк, 

Л. Бетховен, 

П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов, 

Г.В. Свиридов и др.).  

2. Авторские песни 

(И. Дунаевский, 

А. Пахмутова, 

Д. Тухманов, 

Б. Окуджава, 

А. Розенбаум, Ю. Ким 



и др.) 

Зачёт № 1 « Музыка в искусстве» 

 

 

Поурочное планирование по музыке для 8»Б» класса 

 

№ Дата Тема урока 
Основное содержание 

урока 
Материал урока 

1 11.10 Искусство вокруг нас. 

Знание научное и знание 

художественное. 

 

Предназначение музыкального 

искусства и его возможности в 

духовном совершенствовании 

личности.  

Классификация видов искусств. 

Специфика музыки и ее место в 

ряду других видов искусств. 

Выразительные средства и язык 

разных видов искусств. 

Знание научное и знание 

художественное. Роль искусства в 

формировании творческого 

мышления человека 

(художественного и научного) 

1. С.В. Рахманинов 

Фрагменты 

«Всенощного бдения». 

2. П.И. Чайковский 

Фрагменты балета 

«Лебединое озеро». 

3. Т. Нарита «Восход 

солнца». 

4. И.С. Бах 

«Скрипичная партита 

№ 2». 

5. А. Шнитке «Соната» 

для виолончели и 

фортепиано  

6. Г.В. Чичерин 

Моцарт. Фрагменты из 

книги. 

7. В.А. Моцарт 

«Симфония № 40» 1 

часть. 

8. Песни современных 

композиторов и 

авторские песни по 

выбору учителя. 

  Художественный образ – 

стиль – язык. 

Определение художественного 

образа. Родство художественных 

образов разных искусств. 

Понятие исторического (музыка 

эпохи барокко, классицизма, 

романтизма, импрессионизма и 

т.д.), национального (русская 

национальная школа), 

Музыкальные 

произведения по 

выбору учителя для 

иллюстрации основных 

стилей в искусстве.  

Песни современных 

композиторов и 

авторские песни по 



индивидуального 

композиторского стилей 

(И.С. Бах, В.А. Моцарт, 

Л. Бетховен, М.И. Глинка, 

П.И. Чайковский, Г.В. Свиридов 

и др.). Основные стили в 

искусстве прошлого и настоящего 

(Запад - Россия - Восток). 

Своеобразие видения картины 

мира в национальных 

музыкальных культурах Запада и 

Востока. 

Музыкальная викторина на 

определение стиля:  

1) классицизм; 

2) романтизм; 

3) импрессионизм; 

4) экспрессионизм; 

национальный 

выбору учителя 

  Искусство как образная 

модель окружающего 

мира. 

Пейзаж в живописи, 

музыке, литературе. 

Искусство как образная модель 

окружающего мира, 

обогащающая жизненный опыт 

человека, его знания и 

представления о мире.  

Образы природы в музыке и 

живописи. Родство 

художественных образов разных 

искусств. Общность тем, 

специфика выразительных 

средств разных искусств 

(звучаний, линий, красок). 

1. А. Вивальди 

Фрагменты из 

концертов «Времена 

года» 

2. П.И. Чайковский 

Пьесы из цикла 

«Времена года». 

3. М.П. Мусоргский 

«Рассвет на Москве-

реке». 

3. К. Дебюсси 

«Прелюдии». 

4. Песни современных 

композиторов и 

авторские песни по 

выбору учителя. 

  Человек в зеркале 

искусства: портрет в 

музыке, литературе, 

живописи, кино. 

Жанр портрета. Воплощение 

жанра портрета в музыке. 

Особенности воплощения 

портрета в культуре разных 

времен. Женский и мужской 

портреты в музыке. 

1.П.И. Чайковский 

«Средь шумного бала». 

2.С.С. Прокофьев 

Фрагменты из кантаты 

«Александр Невский». 

3. Фрагменты из 

Ж. Бизе «Кармен» и 

Р. Щедрина «Кармен-

сюита». 



4. Песни современных 

композиторов и 

авторские песни по 

выбору учителя 

  Портреты наших 

великих современников в 

искусстве. 

Портреты музыкантов в 

живописи, литературе и кино 

(А.Г. Рубинштейн, А.П. Бородин, 

В.А.Моцарт, Ф. Шопен, 

Ф.И. Шаляпин). 

По выбору учителя: 

1. А.П. Бородин 

Симфония №2 

«Бородинская»; 

«Ноктюрн» из 

струнного квартета №2. 

2.Фрагменты из 

произведений Моцарта. 

3. Фрагменты из 

произведений Шопена. 

4. Песни современных 

композиторов и 

авторские песни по 

выбору учителя. 

2 18.10 Искусство – проводник 

духовной энергии. 

Диалог искусств. Искусство 

художественного перевода – 

искусство общения. Создание, 

восприятие и интерпретация 

художественных образов 

различных искусств как процесс 

коммуникации. 

Назначение искусства и его роль 

в сближении народов, стран, 

эпох. Международные конкурсы, 

фестивали, проекты 

1.Духовные 

песнопения.  

2.Хоровая и органная 

музыка. 

(М. Березовский, 

С.В. Рахманинов, 

Г. Свиридов, И.С. Бах, 

электронная музыка 

др.). 

3.Произведения 

П.И. Чайковского в 

исполнении 

победителей конкурса 

имени 

П.И. Чайковского. 

4. Произведения в 

исполнении 

Л. Паваротти, 

П. Доминго, 

Х. Каррераса. 

5. Песни современных 

композиторов и 

авторские песни по 

выбору учителя. 

  Процесс художественной Способы художественной 

коммуникации. Информационная 

1.Романсы 19 века по 



коммуникации. связь между произведением 

искусства и зрителем, читателем, 

слушателем. Освоение 

художественной информации об 

объективном мире и о 

субъективном восприятии этого 

мира художником, композитором, 

писателем, режиссером и др. 

Художественная интерпретация. 

выбору учителя. 

2.Д. Кабалевский 

«Сонет №90» и 

Б. Горбонос «Сонет 

№90», М. Таривердиев 

«Сонеты Шекспира». 

3. Песни современных 

композиторов и 

авторские песни по 

выбору учителя 

  Знаки и символы в жизни 

и искусстве. 

Знаково-символический характер 

искусства. Разница между знаком 

и символом. Эмоционально-

образный язык символов, 

метафор, аллегорий в искусстве. 

Роль искусства в понимании 

смыслов информации, 

посылаемой средой человеку и 

человеком среде. Музыкально-

поэтическая символика огня. 

1.Музыкальный 

фольклор - русские 

народные песни. 

2. Г.В. Свиридов 

«Тройка», 

В.Я. Шебалин «Зимняя 

дорога»  

3.Н.А. Скрябин 

«Прометей». 

4. Песни современных 

композиторов и 

авторские песни по 

выбору учителя: 

3 25.10 Что такое красота в 

музыке? 

Что такое красота. Способность 

искусства дарить людям чувство 

эстетического переживания. 

Символы красоты. Творческий 

характер эстетического 

отношения к окружающему миру. 

Своеобразие раскрытия вечных 

проблем жизни: вечности духа и 

кратковременности земной 

жизни. 

1. Д. Каччини, И.С. Бах, 

Ф. Шуберт «Аве 

Мария». 

2. П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов 

«Богородице Дево, 

радуйся». 

3. Песни современных 

композиторов и 

авторские песни по 

выбору учителя. 

  Законы красоты. Законы красоты: композиция, 

симметрия, пропорция, ритм. 

Различие реакций (эмоций, чувств, 

поступков) человека на 

социальные и природные явления 

в жизни и в искусстве.  

Соотнесение чувств, мыслей, 

оценок зрителя с ценностными 

ориентирами автора 

1.Моцарт «Симфония 

№ 40» 1 часть. 

2. Создание композиции 

с выразительным 

художественным 

образом на тему 

«Музыка», «Дискотека» 

и т.д. 

3. Песни современных 



художественного произведения – 

художника, композитора, 

писателя. 

композиторов и 

авторские песни по 

выбору учителя 

4 08.11 Великий дар 

творчества. 

Преобразующая сила 

искусства. 

Преобразующая сила искусства. 

Соотнесение чувств, мыслей, 

оценок читателя, зрителя, 

слушателя с ценностными 

ориентирами автора 

художественного произведения – 

художника, композитора, 

писателя. 

1.Исполнительские 

интерпретации 

классической и 

современной музыки. 

2.Создание 

собственных 

музыкальных 

обработок с помощью 

компьютерных 

программ, например 

«Band-in-Box». 

3. Песни современных 

композиторов и 

авторские песни по 

выбору учителя 

  Красота в понимании 

разных народов, 

социальных групп в 

различные эпохи. Красота 

и польза. 

Красота в понимании разных 

народов, социальных групп в 

различные эпохи. 

Взаимопроникновение 

классических и бытовых форм и 

сюжетов искусства.  Поэтизация 

обыденности. 

Красота и польза. Воплощение 

темы экологии, антифашизма, 

прославления материнства, 

свершений во благо человечества 

средствами разных видов 

искусства. Своеобразие 

раскрытия вечных проблем 

жизни: войны и мира. 

1. Лирические образы в 

вокальной и 

инструментальной 

музыке (К.В. Глюк, 

Л. Бетховен, 

П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов, 

Г.В. Свиридов и др.).  

2. Героические образы 

в произведениях 

Л. Бетховена, 

Ф. Шопена, 

Д.Д. Шостаковича.  

3. Д.Д. Шостакович «8 

симфония», 3 часть. 

4. Песни современных 

композиторов и 

авторские песни по 

выбору учителя 

  Преобразующая  

сила музыки. 

Ценностно-ориентирующая, 

нравственная, воспитательная 

функции искусства. Искусство 

как модель для подражания. 

Образы созданной реальности – 

поэтизация, идеализация, 

героизация и др. 

1.Лирические образы в 

вокальной и 

инструментальной 

музыке (К.В. Глюк, 

Л. Бетховен, 

П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов, 

Г.В. Свиридов и др.).  



Мир современника в песенном 

творчестве. 

2. Авторские песни 

(И. Дунаевский, 

А. Пахмутова, 

Д. Тухманов, 

Б. Окуджава, 

А. Розенбаум, Ю. Ким 

и др.) 

Зачёт № 1 « Музыка в искусстве» 

 

 

 

 

Тематический план по музыке для 9 класса 

 

 

 

№ 

 п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего  

часов 

Из них При

ме- 

чани

е 

Лабора- 

тор- 

ные 

и прак- 

тические  

Контроль- 

ные и  

диагности- 

ческие 

материалы 

Экс- 

курсии 

I. Воздействующая сила 

искусства 

1     

II. Искусство предвосхищает 

будущее 

1     

Ш. Дар созидания. 

Практическая функция 

искусства 

1     

IV. Искусство и открытие 

мира для себя 

1  Зачет   

 Итого 4     

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план по музыке для 9 класса 

 

№

  

Тема урока Кол-во 

часов 

Формы контроля 

1 

Воздействие музыки на людей. 

Какими средствами воздействует 

музыка? 

1 Презентация «Образы природы в музыке» 

Проверочная работа на определения 

понятий мелодия, ритм, композиция, 

форма, фактура и т.д. 

2 Дар предвосхищения 

художественного мышления. 

Авангардная музыка – поиски 

истины 

1 Эссе о музыкальном событии или явлении 

современного искусства, в котором есть 

скрытое пророчество будущего. 



Музыка будущего. 

3 Эстетическое формирование 

искусством окружающей среды. 

Музыка в быту. 

1 Разработка и проведение конкурса на тему 

по выбору «Вся Россия просится в песню», 

«Музыкальные пародии», «От гавота до 

брейк-данса». 

4 Особенности киномузыки 

Музыка в жизни выдающихся 

деятелей науки и культуры. 

1 Выступление на тему «Музыка в жизни 

выдающихся деятелей науки и культуры 

(А.П. Бородин, М. Чюрленис, С. Рихтер, 

Д.В. Ойстрах, Г. фон Караян, 

Е.А. Мравинский, Э. Карузо, М. Калласс, 

Э. Горовиц, И. Менухин и др.). 

 

 

 

 

 

Поурочный план по музыке для 9»А» класса 

 

№ Дата Тема урока Основное содержание урока Материал урока 

1. 10.10 

Воздействие 

музыки на 

людей. 

Какими 

средствами 

воздействуе

т музыка? 

Искусство как способ 

воздействия на людей. 

Способность искусства внушать 

определенный образ мыслей, 

стиль жизни, изменять 

ценностные ориентации. 

Мелодия, ритм, лад, фактура, 

форма как средства 

эмоциональной 

выразительности музыки. 

Ритмические особенности 

колокольных звонов как 

средство эмоционального 

воздействия на людей. Фактура  

как основа музыкального 

образа. 

1. А. Вивальди. Концерт 

«Весна» 3 части 

1. Произведения по выбору 

учителя. 

2. Колокольные звоны: 

пасхальный трезвон, набат, 

будничный звон. 

2 17.10 Дар 

предвосхищ

ения 

художестве

нного 

мышления 

Авангардна

я музыка – 

поиски 

истины 

Музыка 

будущего. 

Порождающая энергия 

искусства – пробуждение чувств 

и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. 

Использование иносказания, 

метафоры в различных видах 

искусства. 

Характерные особенности 

авангардной музыки. 

Художественное мышление в 

авангарде науки. Научный 

прогресс и искусство. 

Предвидение сложных коллизий 

20-21 веков в творчестве 

художников, композиторов, 

писателей авангарда. 

Сочинения С.С. Прокофьева, 

Д.Д. Шостаковича, 

А.Г. Шнитке и др. 

Музыкальные инструменты 

(терменвокс, волны 

Мартено, синтезатор). 

Авангардная музыка: 

додекафония, серийная 

музыка, алеаторика, 

сонорика (А. Шенберг, 

Ч. Айвз и др.). Рок-музыка. 

Цветомузыка, 

компьютерная музыка, 

лазерные шоу 

(Н.А. Римский-Корсаков, 

А.Н. Скрябин, Э. Артемьев, 

Э. Денисов и др.). 



3 24.10 Эстетическ

ое 

формирова

ние 

искусством 

окружающе

й среды 

Музыка в 

быту. 

Функции легкой и серьезной 

музыки в жизни человека. 

Составление программы 

концерта (серьезной и легкой 

музыки), конкурса, фестиваля 

искусств, их художественное 

оформление. 

Эстетизация быта. Музыка в 

окружающей жизни, быту. 

Музыка как знак, фон, способ 

релаксации; сигнальная функция 

музыки и др. 

Музыкальный материал на 

усмотрение учителя и 

учащихся 

Музыкальный материал на 

усмотрение учителя и 

учащихся. 

4 31.10 Особенност

и 

киномузык

и 

Музыка в 

жизни 

выдающихс

я деятелей 

науки и 

культуры. 

Музыка в кино. Музыка в 

звуковом и немом кино. 

Монтажность, «клиповость» 

современного художественного 

мышления. 

Красота творческого озарения. 

Совместная работа двух типов 

мышления в разных видах 

искусства. Творческое 

воображение на службе науки и 

искусства -  новый взгляд на 

старые проблемы. Музыка в 

жизни выдающихся деятелей 

науки и культуры 

(А.П. Бородин, М. Чюрленис, 

С. Рихтер, Д.В. Ойстрах, Г. фон 

Караян, Е.А. Мравинский, 

Э. Карузо, М. Калласс, 

Э. Горовиц, И. Менухин и др.). 

Музыка к кинофильмам 

Музыкальный материал на 

усмотрение учителя и 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачёт № 1 « Музыка в жизни». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поурочный план по музыке для 9» Б» класса 

 

№ Дата Тема урока Основное содержание урока Материал урока 

1. 10.10 

Воздействие 

музыки на 

людей. 

Какими 

средствами 

воздействует 

музыка? 

Искусство как способ 

воздействия на людей. 

Способность искусства 

внушать определенный образ 

мыслей, стиль жизни, 

изменять ценностные 

ориентации. 

Мелодия, ритм, лад, фактура, 

форма как средства 

эмоциональной 

выразительности музыки. 

Ритмические особенности 

колокольных звонов как 

средство эмоционального 

воздействия на людей. 

Фактура  как основа 

музыкального образа. 

1. А. Вивальди. Концерт 

«Весна» 3 части 

1. Произведения по выбору 

учителя. 

2. Колокольные звоны: 

пасхальный трезвон, набат, 

будничный звон. 

2 17.10 Дар 

предвосхище

ния 

художественн

ого 

мышления 

Авангардная 

музыка – 

поиски 

истины 

Музыка 

будущего. 

Порождающая энергия 

искусства – пробуждение 

чувств и сознания, способного 

к пророчеству. Миф о 

Кассандре. Использование 

иносказания, метафоры в 

различных видах искусства. 

Характерные особенности 

авангардной музыки. 

Художественное мышление в 

авангарде науки. Научный 

прогресс и искусство. 

Предвидение сложных 

коллизий 20-21 веков в 

творчестве художников, 

композиторов, писателей 

авангарда. 

Сочинения С.С. Прокофьева, 

Д.Д. Шостаковича, 

А.Г. Шнитке и др. 

Музыкальные инструменты 

(терменвокс, волны 

Мартено, синтезатор). 

Авангардная музыка: 

додекафония, серийная 

музыка, алеаторика, 

сонорика (А. Шенберг, 

Ч. Айвз и др.). Рок-музыка. 

Цветомузыка, 

компьютерная музыка, 

лазерные шоу 

(Н.А. Римский-Корсаков, 

А.Н. Скрябин, Э. Артемьев, 

Э. Денисов и др.). 

3 24.10 Эстетическое 

формировани

е искусством 

окружающей 

среды 

Музыка в 

быту. 

Функции легкой и серьезной 

музыки в жизни человека. 

Составление программы 

концерта (серьезной и легкой 

музыки), конкурса, фестиваля 

искусств, их художественное 

оформление. 

Эстетизация быта. Музыка в 

окружающей жизни, быту. 

Музыка как знак, фон, способ 

релаксации; сигнальная 

функция музыки и др. 

Музыкальный материал на 

усмотрение учителя и 

учащихся 

Музыкальный материал на 

усмотрение учителя и 

учащихся. 



4 31.10 Особенности 

киномузыки 

Музыка в 

жизни 

выдающихся 

деятелей 

науки и 

культуры. 

Музыка в кино. Музыка в 

звуковом и немом кино. 

Монтажность, «клиповость» 

современного 

художественного мышления. 

Красота творческого 

озарения. Совместная работа 

двух типов мышления в 

разных видах искусства. 

Творческое воображение на 

службе науки и искусства -  

новый взгляд на старые 

проблемы. Музыка в жизни 

выдающихся деятелей науки и 

культуры (А.П. Бородин, 

М. Чюрленис, С. Рихтер, 

Д.В. Ойстрах, Г. фон Караян, 

Е.А. Мравинский, Э. Карузо, 

М. Калласс, Э. Горовиц, 

И. Менухин и др.). 

Музыка к кинофильмам 

Музыкальный материал на 

усмотрение учителя и 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачёт № 1 « Музыка в жизни». 

 

 


