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1.Пояснительная записка. 

          Рабочая программа  по музыке для 8  класса (3.2) составлена на основании следующих 

документов: 

1. Федеральный закон  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изменениями). 

2. ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ №287 от 31 мая 2021г. 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении ФГОС ООО» 

(Зарегистрирован 05.07.2021 №64101). 

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 18 июля 2022 № 568 «О внесении изменений в 

ФГОС ООО, утвержденный приказом  Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении ФГОС ООО» (Зарегистрирован 17.08.2022 №69676). 

5. Приказ Министерства Просвещения РФ ОТ 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы  ООО»  (Зарегистрирован 22.12.2022 № 71764). 

6. Приказ Министерства Просвещения России от 24.11.2022 № 1025 «Об утверждении феде-

ральной адаптированной образовательной программы  ООО для обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья» 

7. Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для 

слепых и слабовидящих обучающихся (приказ №118 от 31.08.2022г.).  

8.  Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для 

слабовидящих обучающихся, одобрена решением Федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). 

9.  Программа основного общего образования. Музыка; одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 3/21 от 27.09.2021 

г.). 

10. Программа «Музыка»,  1-8 классы; авторы  Э. Б. Абдуллина, Т. А. Бейдер, Г. Е. Вендровой  

и др. под научным руководством Д.Б. Кабалевского. Москва; Просвещение, 2006год. 

Место предмета в Базисном учебном плане. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

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

ляется обязательным для изучения и преподается в основной школе с 5 по 8 класс включительно. 

На изучение предмета «Музыка» в 8 классе отводится 1 час в неделю (общий объем - 34 часа). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность обу-

чающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе, основанных на меж-



 

предметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное 

искусство», «Литература», «География», «История», «Обществознание», «Иностранный язык». 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка»  

     Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех 

культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя интонацион-

но-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чув-

ства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высо-

кий уровень обобщенности, с другой — глубокая степень психологической вовлеченности лич-

ности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для развития внутреннего мира чело-

века, гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим ми-

ром через занятия музыкальным искусством.  

     Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свой-

ства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. 

Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, 

позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение пред-

ставителей других народов и культур.  

     Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и со-

циальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей и 

смыслов, рожденных в предыдущие века и отраженных в народной, духовной музыке, произве-

дениях великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспита-

ние в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, мелодии 

ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свернутом виде всю систе-

му мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более 

глубоком — подсознательном — уровне. 

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

психических качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, чут-

кость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, обогащать 

индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым.  

     Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, раз-

вивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере 

эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Таким 

образом, музыкальное обучение и воспитание  вносит огромный вклад в эстетическое и нрав-

ственное развитие обучающегося, формирование всей системы ценностей.  



 

Коррекционно - развивающий потенциал учебного предмета «Музыка» обеспечивает пре-

одоление обучающимися следующих специфических трудностей, обусловленных слабовидени-

ем:  

● недостаточная сформированность произвольного компонента слухового внимания и слуховой 

памяти;  

● бедность и невыразительность речи;  

● скудная эмоциональность и ограниченность воображения;  

● быстрая утомляемость.  

     Преодоление указанных трудностей осуществляется  на каждом уроке  в процессе специаль-

но организованной коррекционной работы. 

Цели и задачи учебного предмета «Музыка».  

     Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребенка, разви-

тия его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание 

самоценности  творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Цель программы: Формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников.  

     Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и коллек-

тивный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, 

идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через пережива-

ние, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, моделирова-

ние художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 

Реализация учебных целей осуществляется по следующим направлениям:  

 становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в 

единстве эмоциональной и познавательной сферы;  

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

зыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между 

людьми разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации;  

 формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивации к ин-

тонационно-содержательной деятельности. 

Общеобразовательные задачи:  

1.Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический опыт 

эмоционально-эстетического переживания.  



 

2.Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности  развития музы-

кального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом 

обществе, специфики ее воздействия на человека.  

3.Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. Воспита-

ние уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. Привержен-

ность парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4.Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального 

искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных му-

зыкальных стилей.  

5.Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предмет-

ных умениях и навыках, в том числе: 

 а) слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия му-

зыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным 

музыкальным произведением);  

 б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музы-

кальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и вирту-

альных музыкальных инструментах); 

 в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 

аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов);  

 г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двига-

тельное моделирование и др.); 

 д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 

представления);  

 е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства.  

6.Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное 

для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального ис-

кусства родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства и со-

временной музыкальной культуре.  

Коррекционные задачи:  

 Развитие зрительного, зрительно-осязательного и слухового восприятия. 

 Развитие произвольного внимания.  

 Развитие и коррекция слуховой памяти.  

 Формирование навыков зрительного, зрительно-осязательного и слухового анализа.  



 

 Формирование специальных приемов обследования изучаемых объектов (музыкальных 

инструментов).  

 Формирование, уточнение или коррекция представлений о предметах и процессах окру-

жающей действительности.  

 Развитие музыкальных способностей.  

 Обогащение активного и пассивного словаря.  

 Коррекция эмоционально-волевой сферы: формирование умения выражать свое эмоцио-

нальное состояние с помощью музыкальных средств, умения адекватно обстановке вы-

ражать свои чувства.  

 Развитие и коррекция средств невербальной коммуникации (жесты, мимика,  пантоми-

мика).  

 Развитие дыхания и артикуляционного аппарата.  

 Развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации.  

 Преодоление внутренних психологических комплексов, обеспечение им возможности 

самовыражения посредством искусства и культуры.  

 Развитие художественных способностей. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка». 

Личностные результаты.  

1.Патриотического воспитания:  

● осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональ-

ном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России;  

● ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

● уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.  

2.Гражданского воспитания: 

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

свобод и законных интересов других людей;  

● активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны;  

● неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

● представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;  



 

● готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и вза-

имопомощи, активное участие в школьном самоуправлении.  

3.Духовно-нравственного воспитания:  

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

● готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с по-

зиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;  

● активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства.  

4.Эстетического воспитания:  

● восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других наро-

дов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

● понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра-

диций и народного творчества;  

● стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

5.Ценности научного познания:  

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

• овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуаль-

ного и коллективного благополучия. 

6.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия:  

● осознание ценности жизни;  

● ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регу-

лярная физическая активность);  

● осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

● соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде;  

● умение принимать себя и других, не осуждая;  

● умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием;  

● сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека.  



 

7.Трудового воспитания:  

● установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, пла-

нировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

● осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

● уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

8. Экологического воспитания:  

● ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

● активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

● готовность к участию в практической деятельности экологической направленности через раз-

личные формы музыкального творчества.  

     Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся усло-

виям социальной и природной среды, включают:  

● освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональ-

ной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культур-

ной среды;  

● способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других;  

● способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетент-

ности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осозна-

вать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

● навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том чис-

ле способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

свое развитие;  

● умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизиро-

вать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - опе-

рировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития;  



 

● умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

● умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

● способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изме-

нения и их последствия;  

● воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

● оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

● формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить пози-

тивное в произошедшей ситуации;  

● быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

Метапредметные результаты. 

1.Универсальные познавательные действия. 

Базовые логические действия:  

 устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выби-

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

ритмов, других элементов музыкального языка; 

 сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и 

стили музыкального и других видов искусства;  

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

га, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

 выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразитель-

ных средств, используемых при создании музыкального образа конкретного произведе-

ния, жанра, стиля; 

 выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звуча-

ния; самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого 

слухового наблюдения-исследования. 

Базовые исследовательские действия:  

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

ние музыки;  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать собственные вопросы, фиксирующие  несоответствие между реальным и 

желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки;  

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

полнительских и творческих задач;  



 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по уста-

новлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных 

процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой;  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, слухового исследования.  

Работа с информацией:  

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

с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями;  

 использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных про-

изведений;  

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информа-

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

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информа-

ции из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;  

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформу-

лированным самостоятельно;  

 различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, 

интерпретировать их в соответствии с учебной задачей;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таб-

лица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной уста-

новки. 

     Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформирован-

ность когнитивных навыков обучающихся, в том числе, развитие специфического типа интел-

лектуальной деятельности  — музыкального мышления.  

2. Универсальные коммуникативные действия. 

Невербальная коммуникация:  

 воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоцио-

нально-образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность 

словесного языка в передаче смысла музыкального произведения;  

 передавать в собственном  исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;  

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 



 

 эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации пуб-

личного выступления;  

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

их как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий 

уровень общения.  

Вербальное общение:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения;  

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

в устных и письменных текстах;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в кор-

ректной форме формулировать свои возражения;  

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

вать благожелательный тон диалога;  

 публично представлять результаты учебной и творческой деятельности.  

Совместная деятельность (сотрудничество):  

 развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопережива-

ния в процессе исполнения и восприятия музыки;  

 понимать ценность такого социально - психологического опыта, экстраполировать его на 

другие сферы взаимодействия;  

 понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной му-

зыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи;  

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

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты;  

 уметь обобщать мнения  нескольких  людей, проявлять готовность руководить, выпол-

нять поручения, подчиняться;  

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

мулированным участниками взаимодействия;  

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению 

отчёта перед группой. 

 3. Универсальные регулятивные действия. 



 

Самоорганизация:  

 ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в 

том числе, в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво 

продвигаться к поставленной цели; 

 планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного 

характера;  

 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации;  

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

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений;  

 делать выбор и брать за него ответственность на себя.  

Самоконтроль (рефлексия):  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  

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

тировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; 

 понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому 

опыту;  

 использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим 

психоэмоциональным состоянием, в том числе, стимулировать состояния активности 

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

Эмоциональный интеллект:  

 чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использо-

вать возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной 

сфере;  

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

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

 выявлять и анализировать причины эмоций;  

 понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно-

интонационную ситуацию;  

 регулировать способ выражения собственных эмоций.  



 

Принятие себя и других:  

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

предпочтениям и вкусам;  

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

на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности;  

 принимать себя и других, не осуждая;  

 проявлять открытость;  

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг.  

     Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает форми-

рование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального ду-

шевного равновесия и т. д.).  

Предметные результаты:  

 осознавать принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства,  

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

му; 

 воспринимать российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное ци- 

вилизационное явление;  

 знать о достижениях отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают 

гордость за них;  

 сознательно стремиться к укреплению и сохранению собственной музыкальной иден 

тичности (разбираться в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнавать на слух 

родные интонации среди других, стремиться участвовать в исполнении музыки своей нацио-

нальной традиции, понимать ответственность за сохранение и передачу следующим поколени-

ям музыкальной культуры своего народа);  

 понимать роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные 

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

иных аспектов развития общества; 

 понимать высокохудожественное, нравственное и духовное начало лучших образцов 

классической музыки; 

 иметь представление о жанровых, эмоционально - образных, стилевых особенностях   

легкой и серьезной музыки;     

 иметь представление о приемах взаимодействия и взаимовлияния  легкой  и серьезной 

музыки, как в отдельном произведении, так и на уровне жанра; 



 

 знать направления современной музыки; 

 эмоционально - образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения   

            различных жанров и стилей классической и современной музыки;  

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений (Баха И.С., Моцарта В.А, Бетховена Л., Шопена Ф., Глинки М.И., Чайков-

ского П.И., Рахманинова С.В., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В.);  

 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, народная, духовная, совре-

менная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репер-

туара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкаль-

ных произведений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя ис-

полнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выпол-

нение индивидуальных и коллективных проектов); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни; 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 

фонотеки, посещение концертов,  музыкальных спектаклей, прослушивание музыкаль-

ных радио- и телепередач и т.д.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы, города. 

3. Содержание программы. 

     Обобщается учебный материал всех лет обучения музыке.  Изучение тем строится на основе 

жанрового (соната, симфония, опера, камерные жанры), интонационно-стилевого (русская 

классическая школа, западная музыка, духовная музыка), эмоционально-образного подходов к 

изучению музыкального искусства.      Важно, чтобы обучающиеся чувствовали своеобразие 

творческого стиля композитора, неповторимость его музыкального почерка, проявляли свое от-

ношение к художественно-образному и духовно-ценностному строю музыкальных произведе-

ний, написанных композиторами разных эпох и национальностей.  

     Композитор и время. Живые события истории человечества в их звуковом осмыслении. Раз-

граничение понятий «современность» и «мода». Классика и современность. Значение слова 

«классика». Понятия «классическая музыка», «жанр», «классика жанра», «стиль» (эпохи, наци-



 

ональный, индивидуальный). Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической 

музыки прошлого. Ремикс, кавер, кроссовер.  Классика — это тот опыт, который донесли до нас 

великие мыслители-художники прошлого. Произведения искусства всегда передают отношение 

автора к жизни. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, 

что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением к ду-

ховному опыту поколений.  

      Композитор и время. Живые события истории человечества в их звуковом осмыслении.   

Обзор  развития музыкального искусства в контексте закономерно сложившейся логике 

чередования в мировой художественной культуре эпох, стилей, направлений, школ. 

     Различие между значениями термина «легкая музыка»: музыка легкая по содержанию и му-

зыка легкая для восприятия. Взаимодействие легкой и серьезной музыки на основе их взаимо-

проникновения и взаимовлияния. Танцевальная и песенная музыка изучается с точки зрения 

критического и нравственно-ценностного подходов.  

 Духовная (церковная) музыка — огромный пласт мировой музыкальной культуры с 

характерным специфическим интонационно - образным содержанием и строгим отбором 

художественных средств. 

     Музыкальный язык XX столетия (творчество А.Н. Скрябина, И.Ф. Стравинского, С.С. 

Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, А. Шёнберга и др.) как отражение социальных и духовных 

изменений в России и в мире. Русская музыка – взгляд в будущее. 

     Джаз — его эпохальное значение. Истоки происхождения джаза и закономерность его 

превращения в ведущий жанр современной массовой музыкальной культуры. 

Импровизационность джаза, конкретность эмоционально - интонационного общения, 

диалектика художественного времени и интонирования — подлинная природа музыкального 

искусства. Катарсис в джазе. Влияние джаза на композиторское и исполнительское искусство. 

     Знакомство с различными джазовыми музыкальными композициями и направлениями (регтайм, биг-

бэнд, блюз). Определение на слух: принадлежности к джазовой или классической музыке,  

исполнительского состава (манера пения, состав инструментов). 

     Ведущие жанры современной массовой музыкальной культуры, их положительное и отрица-

тельное влияние на развитие духовного мира личности. Творчество отечественных композито-

ров-песенников, ставшее «музыкальным символом эпохи» (М. Дунаевский, А. Петров, 

Б. Окуджава); многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили, направ-

ления (бардовская песня, эстрадная песня, рок-музыка и т. д.). 

     Музыкальный театр. Театральные жанры. Мюзикл и рок-опера,  эстрадная музыка, 

разновидности  рока, поп-музыка, рэп и др. Электронно - компьютерные технологии, 

обусловившие тембрально - интонационное обогащение музыкального исполнительства.               



 

Творчество Чайковского, Мусорского, Прокофьева, Свиридова, Баха, Моцарта изучается с 

точки зрения нравственно-ценностного подхода: как размышление о вечных вопросах бытия, 

рождающее глубокие чувства и способствующие нравственному росту слушателей.    

Основные содержательные линии. 

 обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения  учащихся к музыке, явле-

ниям жизни и искусства; 

 усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке, как виде искус-

ства, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка и образности, о 

фольклоре, лучших произведениях отечественной и зарубежной музыкальной класси-

ки, о роли и значении музыки в синтетических видах творчества; 

 овладение способами музыкально-учебной деятельности (музыкальные умения и 

навыки); 

 обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности; 

 воспитание слушательской и исполнительской культуры. 

4.Организационные особенности реализации программы 

Основные методы. 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод проектов; 

 метод концентричности  в  организации музыкального материала; 

  метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в 

обучении), 

Виды музыкальной деятельности. 

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

 пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения;  

 различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.); 

 размышления о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная 

оценка музыкальных произведений);  

 инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного ха-

рактера, фольклорных образцов музыкального искусства;  



 

 художественные импровизации (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся му-

зыкальных произведений); 

 исследовательская (проектная) деятельности и др.  

Педагогические технологии. 

 технология развивающего обучения; 

 личностно - ориентированное обучение; 

 здоровьесберегающие технологии. 

Формы  контроля. 

 практическая работа: творческие задания, анализ музыкальных произведений, 

коллективная оценка; 

 контрольная работа: музыкальные викторины, тест – контроли,  концертное исполнение, 

 доклады, рефераты, сообщения 

 зачет: итоговая  работа «Моя любимая музыка».  

Формы занятий. 

Урок, урок-концерт, семинар. 

5. Учебно-тематический план. 

Тема Кол-во часов. 

1.Что значит современность в музыке?  

2. Музыка «серьезная» и музыка «легкая». 

3. Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки 

4.Великие наши «современники» 

10 

6 

10 

8                                                                                                                                                                                                                

                                                         Всего -                                                  34 

 

6. Календарно-тематический план. 

  

№ Тема Количество 

часов 

1 полугодие. 1 тема: Что значит современность в музыке?  

1 Что значит современность в музыке? 1 

2 Современна ли музыка  И.- С. Баха? 1 

3 Искусство в борьбе за сохранение жизни на Земле. 1 

4 Искусство в борьбе за сохранение жизни на Земле.  1 

5 Человек - главный герой музыкального искусства.  .1 

6. Тема страдания в музыке 18 века. И.-С. Бах. "Страсти по Матфею"   



 

7. Тема страдания в музыке 19 века. В.-Лобос.  1 

8. Тема страдания в музыке конца 20 века. Э. Уэббер. "Иисус Христос - 

суперзвезда" 

1 

9. «Вслушайтесь в нее не только своим слухом, но и всем своим серд-

цем».Д.Кабалевский. Соната № 14. Л. Бетховен. 

1 

10. Может ли быть современной классическая музыка? 1 

 2 тема: Музыка «легкая» и музыка  «серьезная». 

11. Новые краски 20 века  

12. «Легкое» и «серьезное» в танцевальной музыке. Вальс.  

13. «Легкое» и «серьезное» в танцевальной музыке. Полька.  

14. «Легкое» и «серьезное» в песне.  

15. Бардовская (авторская) песня.  

16. Бардовская (авторская) песня. Урок – концерт.  

2 полугодие. 3 тема: Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки. 

17. Джаз – дитя двух культур. 1 

18. Джаз – дитя двух культур. 1 

19. Джаз и европейский симфонизм.  

20. В музыкальном театре. От оперы к оперетте 1 

21. По страницам знаменитых оперетт. 1 

22. Мюзикл. Периоды развития 1 

23. Мюзикл. Любовь - вечная тема в искусстве. 1 

24. От оперы к рок -  опере. 1 

25.. По страницам знаменитых рок – опер. 1 

26. Два протока одной могучей реки. Обобщение. 1 

4тема: «Великие наши «современники» 

27. «Вечно солнечный свет в музыке». В. А. Моцарт. 1 

28. «Бах – высший гений музыки» 1 

29. Человек и народ – герои М. П. Мусоргского. 1 

30. «Музыка есть сокровищница…» П. И. Чайковский 1 

31. Традиции и новаторство в творчестве С. С. Прокофьева. 1 

32. «Слово о мастере». Музыка Г. В. Свиридова. 1 



 

33. Зачетная работа «Моя любимая музыка». 1 

34. Урок – концерт: «Любимые мелодии и песни». 1 

Всего 34 
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