
Пояснительная записка (I—IV классы)   

 
В качестве рабочей программы для I—IV классов начальной школы 

общеобразовательных учреждений используется программа по предмету «Музыка»  под 

редакцией Д. Б. Кабалевского, программы по музыке: авторы Л.В. Школяр, В.О. Усачѐва,  

Алеев В.В.и  Кичак Т.Н. издательство «Дрофа» и обеспечена УМК: учебниками «Музыка», 

рабочими тетрадями, методическими рекомендациями, нотными хрестоматиями, 

фонохрестоматиями. 

 В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 

современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении 

содержания и новые технологии массового музыкального образования.  

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 

поколения. 

 Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на основе целевой 

установки:       — воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного 

вкуса, чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

      — развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление на 

его основе тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний о музыке, опыта музицирования, хорового исполнительства, 

необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального искусства. 

      Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального 

искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторов-классиков (золотой 

фонд), сочинений современных композиторов. Приоритетным в данной программе является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной 

культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России 

Б. М. Неменского. При этом произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры. Освоение образцов 

музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира (в котором 

находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду 

людей) предполагает изучение основных жанров фольклорных сочинений, народных обрядов, 

обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества 

композиторов-классиков. Включение в программу произведений духовной музыки базируется 

на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-

нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

      Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические 

особенности. Через опыт общения с музыкой как «искусством интонируемого смысла» 

(Б. В. Асафьев), с конкретным музыкальным произведением у детей формируется опыт 

творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к музыке и жизни; 

осваиваются основные сферы музыкального искусства, виды музыкальной деятельности 

(исполнение, сочинение, слушание), интонация как носитель образного смысла музыкального 

произведения, принципы развития музыки (повтор, вариационность, контраст), особенности 



формы музыкальных сочинений (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная, рондо, 

вариации), жанры музыки (песня, танец, марш, сюита, опера, балет, симфония, 

инструментальный концерт, кантата, соната, оперетта, мюзикл и др.), основные средства 

музыкальной выразительности и своеобразие, специфика их преломления в музыкальной речи 

композитора в конкретном произведении. 

      Критерии отбора музыкального материала по программе Д. Б. Кабалевского — это 

художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и 

педагогическая целесообразность. 

        Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

      Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит 

эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения ребенка к 

явлениям музыкального искусства, активное включение его в процесс художественно-

образного музицирования и творческое самовыражение. 

      Принцип триединства деятельности композитора — исполнителя — слушателя 

ориентирует учителя на развитие музыкального мышления учащихся во всех формах общения 

с музыкой. Важно, чтобы в сознании учащихся восприятие музыки всегда было связано с 

представлением о том, кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил; в равной мере исполнение 

музыки всегда должно быть связано с ее осознанным восприятием и пониманием того, как 

сами учащиеся ее исполнили. 

      Принцип тождества и контраста реализуется в процессе выявления интонационных, 

жанровых, стилистических связей музыкальных произведений и освоения музыкального 

языка. Этот принцип является важнейшим не только для развития музыкальной культуры 

учащихся, но и всей их культуры восприятия жизни и осознания своих жизненных 

впечатлений. 

      Интонационность выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс развития 

музыкальной культуры школьников и смыкающий специфически музыкальное с 

общедуховным. Музыкальное произведение открывается перед ребенком как процесс 

становления художественного смысла через разные формы воплощения художественного 

образа (литературные, музыкально-слуховые, зрительные) в опоре на выявление жизненных 

связей музыки. 

      Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус, 

потребность общения с высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого 

распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации. 

      Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе разнообразны 

и направлены на реализацию принципов развивающего обучения (Д. Б. Эльконин, 

В. В. Давыдов) в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и 

того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с 

музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на 

музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, 

музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. 

      Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизов костюмов и декораций к операм, балетам, 



музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, 

программ концертов; в подборе музыкальных «коллекций» в домашнюю фонотеку; в 

«создании» рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших 

литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. 

   Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственно-

эстетическим стержнем, которого является художественно-педагогическая идея. В ней 

раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка «вечные 

темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита 

Отечества и другие, запечатленные в художественных образах. Художественно-

педагогическая идея позволяет учителю и ребенку осмысливать музыку сквозь призму 

общечеловеческих ценностей, вести постоянный поиск ответа на вопрос: что есть истина, 

добро и красота в окружающем мире? 

      Методы музыкального образования и воспитания младших школьников отражают 

цель, задачи и содержание данной программы: 

      — метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

      — метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

      — метод эмоциональной драматургии; 

      — метод концентричности организации музыкального материала; 

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

обучении); 

      — метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 

      — метод игры; 

      — метод художественного контекста (выхода за пределы музыки).  

      Структуру программы  Д.Б.Кабалевского определяет еѐ тематическое построение. Для 

каждой четверти учебного года определяется своя тема. Постепенно и последовательно 

усложняясь и углубляясь, она раскрывается от урока к уроку. Между четырьмя четвертями и 

между всеми годами обучения также осуществляется внутренняя преемственность. 

Тематическое построение программы даѐт возможность учителю свободно маневрировать в 

рамках программы, не выходя за пределы основных тем и, распределяя учебный материал и 

время для его изучения по своему усмотрению. Тематизм программы полностью совпадает с 

предложенными содержательными линиями стандартов второго поколения по предмету 

«Музыка»: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства» 

и «Музыкальная картина мира». 

     Отличительная особенность данной программы и всего УМК в целом — охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки 

музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 

произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. 

Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего 

понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 

мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения» конкретных 

музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной 

сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного 

мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

 



Рабочая программа учебного предмета       «Музыка»  1 класс 

  Рабочая  программа  построена в соответствии с программой «Искусство слышать» под 

редакцией  Усачѐвой, В.О, Л.В. Школяр,  Граф,2005), примерной  программой 

начальногообщего образования по музыке, созданной на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования  начальной школы. 

     Целью уроков музыки в 1 классе является воспитание у учащихся музыкальной культуры 

как части их общей духовной культуры, где содержание музыкального искусства 

разворачивается перед детьми во всѐм богатстве его   форм и жанров художественных стилей 

и направлений. 

Основные задачи уроков музыки:  

 Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности 

человека. 

 Формирования у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 

 Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта -  человека, сочиняющего, 

исполняющего и слушающего музыку 

 Развитие музыкального восприятия как творческого процесса- основы приобщения к 

искусству. 

 Овладение интонационно – образным языком музыки на основе складывающегося 

опыта творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства 

Содержание учебного материала. 

Структурное отличие программы для 1-го класса связано с особенностью этого возрастного 

периода, который одновременно является и пропедевтическим этапом, и начальным этапом 

систематического формирования музыкальной культуры детей в общеобразовательной школе. 

Главная тема 1-го класса и первого года обучения музыке в школе - «Как можно услышать 

музыку». Она рассматривается под различным углом зрения во 2 и 4 четвертях, перекликаясь 

с темами  «Звучащий образ Родины», «Что может музыка». В ней «высвечивается» тот или 

иной аспект этого основополагающего умения, необходимого для постижения музыки. Она 

позволяет дать учащимся представление о музыке, еѐ образной природе, о способах 

воплощения в музыке чувств, характера человека, его отношения к природе, к жизни.  

Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, на которой 

воспитывается любовь к русской культуре и культуре народа Коми. Обеспечивается не только 

информационная сторона получаемого знания, но прежде всего предусматривается 

воссоздание детьми какой- либо из сторон музыкально-творческой деятельности, уходящей 

корнями в народное творчество, например, они 

1. музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере загадки, 

пословицы, заклички, скороговорки; 

2. учатся за графическим изображением знаков – букв и нот – видеть и слышать смысл 

предметов, явлений, человеческих чувств, событий, пробуют сами создавать графические 

музыкально - смысловые соответствия. 



Таким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческого творчества и 

умении в живом звучании и нотных обозначениях выражать свои музыкальные мысли. 

Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского о 

доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших образцов серьѐзной 

музыки и о необходимости воспитания на этих образцах духовного мира школьников, связана 

с обращением к музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития вкуса и 

интереса к музыкальному искусству выступает музыка И.С. Баха,  В.А. Моцарта,  Э. Грига, Ф. 

Шопена,  П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского,  М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, А.И. 

Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других композиторов,       оставивших заметный след в 

мировой музыкальной культуре. 

Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно расхожее, 

аналитико-конструктивное, которое заучивается, чтобы знать. Главное здесь то, что в роли 

«питательной среды», готовящей, формирующей восприятие детьми этих явлений, выступают 

великие творцы, для которых смыслом жизни становится прожить жизнь в искусстве. В этом 

плане концептуальное значение приобретает понятие «мелодия», определяя смысловой ряд: 

сочинить мелодию, прожить мелодию, прожить мелодией, жизнь в мелодии, мелодия в жизни. 

Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта 

творческой деятельности учащихся – хорового пения, слушания музыки, игры на детских 

музыкальных инструментах. 

Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать 

ситуации, требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения. Поэтому в 

программе большое место отводится музыкальным играм, инсценировкам, драматизациям, 

основанным на импровизации: сюжет (сказка, история, былина) складывается, сказывается в 

единстве музыки и текста, с использованием музыкальных инструментов. 

Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони имела в 

народном искусстве: исполнить песню – значит сыграть еѐ. 

Образная природа музыкального искусства. Способность музыки в образной форме 

передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. 

Музыка как средство общения между людьми. Основные отличия народной и 

профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной 

памяти народа, и музыки, созданной композиторами. 

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с 

родной речью (навык пения способом «пения на распев»). Варьирование напевов как 

характерная особенность народной музыки. Связь народного напева с пластикой движений, 

мимикой, танцами, игрой на простых («деревенских») музыкальных инструментах. Музыка в 

народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные игры. Детский фольклор: музыкальные 

приговорки, считалки, припевки, сказки. 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 

родного края. 



Композитор как создатель музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального 

произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого 

самовыражения в искусстве. 

  По предмету «Музыка» в 1 классе контрольные и практические работы не 

предусмотрены. Проверка и контроль знаний проводится в виде уроков -  концертов, и т.д. 

Объем программы: 

 На  изучение  данного  предмета  в  1  классе  отводится  33  ч. (33 учебные  недели  по  1 часу  

в  неделю) 

Основные требования  к уровню подготовки учащихся 1 класса 

   К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 

 Проявлять готовность увлечѐнно и живо «впитывать» музыкальные впечатления, 

воспринимать музыкальные произведения; 

 проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 

 знать о способности способах воспроизводить музыкой явления окружающего мира и 

внутреннего мира человека; 

 Решать практические и учебные задачи: выявлять жанровое начало как способ 

передачи состояний человека, природы, живого и неживого в окружающем мире; 

 ориентироваться в многообразии музыкальных жанров; 

 различать характер музыки, еѐ динамические, регистровые, тембровые, метро - 

ритмические, интонационные особенности; 

Рабочая программа учебного предмета       «Музыка»  2 класс. 

Рабочая программа по музыке для 2 класса составлена на основе Государственного 

образовательного стандарта начального образования по искусству.  

Цель уроков музыки в  2 классе – формирование фундамента музыкальной культуры 

учащихся как части их общей и духовной культуры. Целевая установка программы 

достигается путем введения ребенка в многообразный мир музыкальной культуры через 

интонации, темы, музыкальные сочинения, доступные его восприятию. Целевая установка 

реализуется через интерес первоклассников к музыке, к музыкальным занятиям, обобщение и 

систематизацию уже имеющегося у них жизненно-музыкального опыта, первичных 

представлений о различных явлениях жизни, внутреннем мире человека, которые находят свое 

выражение в ярких музыкальных и художественных образах.  

Задачи уроков музыки в 2 классе: 

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям, 

понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 



 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 авторская программа  Д.Б.Кабалевского «Музыка» (Программы общеобразовательных 

учреждений. Музыка: 1-8 классы. – Москва: Просвещение, 2007 год); 

 утвержденный приказом от 7 декабря 2005 г. № 302 федеральный перечень учебников,  

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-

методического комплекта: нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические 

рекомендации для 2 года обучения, поурочное планирование. Авторская программа 

используется в данной рабочей программе без изменений. В соответствие с БУПом-2004 

данная рабочая программа рассчитана на 34 часа.  

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования следующих 

методов, предложенных авторами программы:   

 Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 Метод эмоциональной драматургии; 

 Метод создания «композиций»; 

 Метод игры; 

 Метод художественного контекста.  

Освоение музыкального языка второклассниками происходит в игровой форме. 

Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в процессе 

разнообразных видов музыкальной деятельности: восприятия музыки и размышлениях о ней, 

пении, пластическом интонировании и музыкально-ритмических движениях, 

инструментальном музицировании, разного рода импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, пластических, художественных), ―разыгрывания‖ и драматизации произведений 

программного характера, выполнения творческих заданий в учебнике-тетради. 

В качестве форм промежуточного контроля могут использоваться музыкальные 

викторины на определение жанров песни, танца и марша; анализ музыкальных произведений 

на определение эмоционального содержания.  

Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса (базовый уровень) 

В результате изучения музыки ученик должен 

Знать/понимать: 

 жанры музыки (песня, танец, марш); 

 ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и т.д.); 

 особенности звучания знакомых музыкальных инструментов; 

 основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр).  

 

Уметь: 

 выявлять жанровое начало  музыки; 

 оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

 понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение;  

 различать звуки по высоте, интонировать простейшие мелодии (до 5 ступени) legato, 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 

 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их в 

рисунке, пении, танцевально-ритмическом движении. 

Список учебно-методической литературы 

1. Программа «Музыка» 1-8 класс/ Под ред. Кабалевского Д.Б. – М.: Просвещение, 2007 

2.  Бекина С.И., Ломова Т.П. Музыка и движения. – М.: Просвещение, 1983. 

3.  Ветлугина Н. Музыкальный букварь. – М.: Музыка, 1986. 

4.  Программно-методические материалы «Музыка», начальная школа, М. Дрофа, 2003. 

5.  Израилев А. Колокола и звоны. – СПб. 1884 

6.  Кабалевский Д.Б. Воспитание  музыкой, - М.: Просвещение, 1989. 

7.  Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? – М.: Просвещение, 1989. 

8. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М.: Советский композитор, 1980. 

9. Музыка и ты: Альманах. – М.: Советский композитор, 1989. № 6,8,9. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера:  

 Энциклопедия классической музыки (Композиторы, исполнители, произведения, 

инструменты, жанры и стили музыки, экскурсии, анимация, хронология, словарь 

терминов и викторина).  

 Энциклопедия Кирилла и Мефодия.  

1. Интернет-ресурсы: 

 «MP3SORT.BIZ»  МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОРУМ     http://mp3sort.biz/index.php 

 Бесплатный школьный портал  ПроШколу.ру   http://w ww.proshkolu.ru/ 

 http://music-fantasy.ru/materialy/novosti-sayta 

 Сайт учителя музыки Тананко Н. В. http://tananko-n.narod.ru/ 

 

Рабочая программа учебного предмета       «Музыка»  3 класс. 

Задачи уроков музыки во 3 классе: 

 развитие эмоционального и осознанного отношения детей к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной музыке; 

 понимание учащимися содержания  простейших (песня, танец, марш) и более 

сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно-

образный смысл; 

 накопление детьми знаний о закономерностях музыкального искусства и 

музыкальном языке;  первоначальных представлений об интонационной природе 

музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, 

вариативности);  

 совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность 

звучания, кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, 

пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 

исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также 

элементарного музицирования на детских инструментах; 

 активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций 

(речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, 

художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях и исполнительских коллективах. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

http://mp3sort.biz/index.php
http://music-fantasy.ru/materialy/novosti-sayta


 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ № 1089, от 05. 03. 2004 года; 

 авторская программа  Д.Б.Кабалевского «Музыка» (Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-8 классы. – Москва: Просвещение, 

2007 г.); 

 утвержденный приказом от 7 декабря 2005 г. № 302 федеральный перечень 

учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования; 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-

методического комплекта: нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические 

рекомендации для 3 года обучения, поурочное планирование. Авторская программа 

используется в данной рабочей программе без изменений. В соответствие с БУПом-2004 

данная рабочая программа рассчитана на 34 часа.  

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования следующих 

методов, предложенных авторами программы:  

 Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 Метод эмоциональной драматургии; 

 Метод создания «композиций»; 

 Метод игры; 

 Метод художественного контекста.  

Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в 

процессе разнообразных видов музыкальной деятельности: восприятия музыки и 

размышлениях о ней, пении, пластическом интонировании и музыкально-ритмических 

движениях, инструментальном музицировании, разного рода импровизаций (речевых, 

вокальных, ритмических, пластических, художественных), ―разыгрывания‖ и 

драматизации произведений программного характера, выполнения творческих заданий в 

учебнике-тетради. 

В качестве форм промежуточного  и итогового контроля могут использоваться 

музыкальные викторины на определение жанров песни, танца и марша; анализ 

музыкальных произведений на определение эмоционального содержания; тестирование, 

разработанное автором. 

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса (базовый уровень) 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»;  

 названия изученных жанров и форм музыки;  

 народные песни, музыкальные традиции родного края (праздники и обряды);  

 названия изученных произведений и их авторов;  

 наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды 

оркестров и хоров;  

уметь 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;  

 определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш);  



 определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности 

(мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях 

(фрагментах);  

 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на элементарных музыкальных инструментах;  

 исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения;  

 исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 восприятия художественных образцов народной, классической и современной 

музыки;  

 исполнения знакомых песен;  

 участия в коллективном пении;  

 музицирования на элементарных музыкальных инструментах;  

 передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами; 

владеть компетенциями: эмоционально-целостной, познавательной, информационно- 

коммуникативной, рефлексивной.  

способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

o восприятия художественных образов народной, классической и современной 

музыки;  

o исполнения знакомых песен;  

o участия в коллективном пении;  

o музицирования на элементарных музыкальных инструментах;  

o передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными 

средствами.  

Рабочая программа ориентирована на  использование учебного комплекса: 

1. Из истории музыкального воспитания: Хрестоматия / Сост. О. А. Апраксина.  

    М.:Просвещение,1990. 

2.   Апетян З. Воспоминания о Рахманинове. Т. 1. М., 1974. 

3.   Бэлза И. С. А. Рахманинов. М., 1946. 

4.   Кабалевский Д. Б. Сила искусства. Молодая гвардия, 1984. 

5.   Келдыш Ю. История русской музыки. Ч.3. М.,1954.  

6.   Левашова о., Келдыш Ю. История русской музыки. Т. 1. М., 1973. 

7.   Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? – М.: Просвещение, 1989. 

8.   Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М.: Советский композитор,1988. 

9.   Музыкальное воспитание в школе. Вып. 16/ Сост. О. А. Апраксина. М.: Музыка,1985. 

10. Рекомендации к практическим занятиям по методике музыкального воспитания.  

      Волгоград: перемена, 1993. 

11.Чудесная дудка: Сказки разных народов мира. М.: Композитор, 1992. 

Рабочая программа учебного предмета       «Музыка»  4 класс. 

Цель музыкального образования и воспитания в начальной школе – формирование 

музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры.  

Задачи уроков музыки в 4 классе: 



 развитие нравственно-эстетических ориентаций учащихся в процессе восприятия и 

исполнения музыкальных произведений – фольклора, музыки религиозной традиции, 

«золотого фонда» классики, современных сочинений; 

 обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, 

стилей, композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка; 

 накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального 

искусства; 

 выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным 

(по сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов; 

 совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор–исполнитель-слушатель); 

 развитие навыков хорового (ансамблевого, сольного) пения – унисон, кантилена, 

широкое дыхание, легкое, полетное звучание детских голосов, расширение 

певческого диапазона голоса, элементы двухголосного пения, понимание руки 

дирижера при исполнении музыки различного характера;  выразительное исполнение 

песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование 

умений его концертного исполнения; 

 совершенствование умения  передавать в выразительных движениях характер музыки 

(пластические этюды); развитие навыков «свободного дирижирования»; 

 освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных 

видах и  формах детского музицирования (музыкально-ритмические движения, игра 

на простейших инструментах, импровизации и др.); 

 развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 

 развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 

2004; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 авторская программа Кабалевского Д.Б. «Музыка» (Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-8 классы.  – Москва: 

Просвещение, 2007год); 

 утвержденный приказом от 13 декабря 2007 г. № 349 федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих 

программы общего образования; 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-

методического комплекта: учебник, рабочая тетрадь, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, 

методические рекомендации для 3-го года обучения, поурочное планирование. Авторская 

программа используется в данной рабочей программе без изменений. В соответствие с 

БУПом-2004 данная рабочая программа рассчитана на 34 часа.  

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования следующих методов, 

предложенных авторами программы:  

 Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 Метод эмоциональной драматургии; 



 Метод создания «композиций»; 

 Метод игры; 

 Метод художественного контекста.  

Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в процессе 

разнообразных видов музыкальной деятельности: восприятия музыки и размышлениях о ней, 

пении, пластическом интонировании и музыкально-ритмических движениях, 

инструментальном музицировании, разного рода импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, пластических, художественных), ―разыгрывания‖ и драматизации произведений 

программного характера, выполнения творческих заданий в учебнике-тетради. 

В качестве форм промежуточного и итогового контроля могут использоваться музыкальные 

викторины на определение музыкальных произведений; анализ музыкальных произведений на 

определение эмоционального содержания и музыкальной формы; тестирование, 

разработанное авторами программы. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

Знать/понимать: 

 Жанры музыки (песня, танец, марш); 

 Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, романс, кант и т.д.); 

 Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов  и вокальных голосов; 

 Основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

 Характерные особенности музыкального языка П.И.Чайковского, Мусоргского М.П., С. 

Прокофьева, Г. Свиридова, В.А.Моцарта, Бетховена Л.Э. Грига. 

 . 

Уметь: 

 Выявлять жанровое начало  музыки; 

 Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

 Определять средства музыкальной выразительности; 

 Определять основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

 Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение; 

 Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их в 

рисунке, пении, танцевально-ритмическом движении. 

Содержание учебного материала. 

Учебный материал 4-го класса даѐт школьникам представление о композиторской и народной 

музыке, о музыке народов России, ближнего и дальнего зарубежья. Выявляют национальные 

особенности, характерные черты музыки того или иного народа (через тождество и контраст, 



сравнение, сопоставление уклада жизни, природы и пр.). Триединство «композитор – 

исполнитель – слушатель» - сквозная линия содержания программы  4-го класса.  

Обобщение первоначальных представлений и знаний о творчестве композиторов-классиков, о 

народной музыке разных стран, об исполнителях. Включение в занятия образцов 

музыкального фольклора (аутентичного, подлинного н стилизованного), духовной музыки, 

произведений «золотого фонда» русской классики, которые осваиваются в различных формах 

и видах музыкально-исполнительской и творческой (сочинение, импровизации) деятельности 

школьников. 

1. Богатство содержания русских народных песен, их жанровое многообразие 

(лирические, протяжные, былины, хороводные, обрядовые, солдатские, частушки и 

др.), особенности музыкального языка. Детский музыкальный фольклор. Значение 

музыки в народных праздниках на Руси. 

2. «Академическая» и «народная» манеры исполнения. Певцы, ансамбли, хоры. 

Известные исполнители – певцы, инструменталисты, дирижѐры, хоры, оркестры.   

Русские народные музыкальные инструменты (гусли, балалайка, рожок, гармонь и др.). 

Оркестр русских народных инструментов. 

Интонационное родство музыки русских композиторов с народным музыкальным 

фольклором: общность тем, сюжетов, образов, приѐмов развития. 

 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера:  

 Энциклопедия классической музыки (Композиторы, исполнители, произведения, 

инструменты, жанры и стили музыки, экскурсии, анимация, хронология, словарь 

терминов и викторина).  

 Энциклопедия Кирилла и Мефодия.  

 CD «Учимся понимать музыку» (Кирилла и Мефодия)  

 CD «Волшебная флейта» обучающая игра.  

 Энциклопедия искусств  

 CD «Музыкальный класс» обучающая программа; 

  Интернет-ресурсы: 

1. «MP3SORT.BIZ»  МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОРУМ     http://mp3sort.biz/index.php 

2. Бесплатный школьный портал  ПроШколу.ру   http://w ww.proshkolu.ru/ 

                 3. http://music-fantasy.ru/materialy/novosti-sayta 

     4.  Сайт учителя музыки Тананко Н. В. http://tananko-n.narod.ru/ 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебного комплекса: 

1. Афанасьев А. Н. Древо жизни. М: Современник, 1982.  

2. Бондина А. Пение: Учебник для 4-го класса. Музыка, 1966.  

3. Громыко М. М. Мир русской деревни. М.: Молодая гвардия, 1991.  

   

http://mp3sort.biz/index.php
http://music-fantasy.ru/materialy/novosti-sayta


4. Зыбылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия. М., 1880.  

5. Израилев Ар. свящ. Колокола и звоны. Спб., 1884.  

6. Латынин Л. А. Образы народного искусства. Сер. «Искусство». М.:   Знание, 1983.  

7. Левашова О., Келдыш Ю. История русской музыки. Т. 1. М., 1973.  

8. Локшин Д. Замечательные русские хоры и их дирижеры. М., 1963.  

9. Морозов И. А., Слепцова И. С. Забавы вокруг печки. Роман-газета, 1994.  

10. Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре. М: Художественная 

литература Вып. 1. Младенчество. Детство. 1991. Вып 2. Девичество 1994  

11. Некрылова А. Ф. Круглый год. М.: Правда, 1991.  

12. Преображенский А. Очерк истории церковного пения в России. СПб.  

13. Сахаров И. П. Сказания русского народа. М.: Художественная   литература, 1990.  

Учебно-методическое обеспечение 

Разнообразие видов музыкальной деятельности (восприятие, исполнительство, творчество, 

музыкально-образовательная деятельность) требует определѐнного учебно-методического 

обеспечения: 

2. Нотный материал – песенный, иллюстративный, лучшие образцы отечественной и 

мировой музыкальной культуры 

3. Аудиозапись (антология русской и западно-европейской музыки, Зверевы, М. 1997)- 

предназначена не только для восприятия музыки, но и для разных видов 

исполнительства и творчества – музыкально – ритмических  движений, игры на 

детских музыкальных инструментах. 

4. Наглядный, иллюстративный материал – как средство повышения эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

5. Детские музыкальные инструменты (металлофоны, ксилофоны, ложки, свистульки, 

кастаньеты, маракасы и т.д.) – средство для проявления творческого самовыражения   

ребѐнка при постижении им музыкального произведения, его музыкального языка.        

6. Интернет-ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка (V- VIII классы) 

В качестве рабочей программы для V - VIII классов  общеобразовательных учреждений 

используется программа по предмету «Музыка»  под редакцией Д. Б. Кабалевского, а также 

используется программа авторов Л.В. Школяр, В.О. Усачѐва,   и обеспечена УМК: учебниками 

«Музыка» Алеев В.В. и  Кичак Т.Н. издательство «Дрофа», рабочими тетрадями, 

методическими рекомендациями, нотными хрестоматиями, фонохрестоматиями. 

Программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, изложенных в ФГОС. Содержание соответствует целям 

основного общего образования и предметной области «Искусство», куда входит музыка, и 

базируется на положениях «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России». 

Особенностью программы Д.Б. Кабалевского является то что, основные принципы и 

методы которой являются до настоящего времени прогрессивными и новаторскими,  строго 

следуют логике тематического развития программы и поурочного планирования в целом. Для 

современного состояния музыкальной педагогики это имеет большое значение, поскольку 

идеи концепции, содержание и сама структура программы Д.Б. Кабалевского не только 

заложили основы развивающего, проблемного музыкального воспитания и образования, но, по 

сути дела, представляют собой научно обоснованный курс музыкальной эстетики, 

соответствующий школьному возрасту детей, в котором процесс познания музыкального 

искусства совершается с целью воспитания музыкальной культуры учащихся как части всей 

их духовной культуры.  

Содержание программы также наглядно доказывает, насколько многообразно и 

эффективно музыка участвует в реализации фундаментальных функций искусства –

коммуникативной, эмоционально-оценочной, преобразовательной и познавательной, 

соответствующих основным направлениям системы человеческой деятельности.  

Музыка играет важнейшую роль в формировании нравственно-эстетических воззрений 

человека, в воспитании его духовного мира. Необходимо понимать, что на современном этапе 

модернизации российского образования задача приобщения подростков к музыкальному 

искусству, а значит, и преподавания музыки в основной школе на высоком уровне является 

особенной, специальной задачей. В пору настойчивого размывания культурных ценностей, 

создаваемых поколениями русского народа на протяжении веков, нивелирования чувства 

уважения к национальным традициям и чувства ответственности за сохранение классического 

искусства ее решение поможет в освоении и сохранении духовного опыта поколений, 

созидавших русскую культуру. 

Таким образом, цель преподавания музыкального искусства в основной школе – 

развитие творческих сил подростка, которые сделали бы успешным и плодотворным процесс 

формирования его музыкальной культуры как части всей его духовной культуры. Для этого 

необходимо решение следующих задач: 

- развивать у подростков способности к эстетическому освоению мира и оценке 

музыкальных произведений по законам гармонии и красоты;  

- воспитывать художественное мышление, постигающее жизненные и музыкальные 

явления во всей их сложности и совокупности противоречий;  

- осваивать музыку в союзе с другими видами искусства, понимать сущность их 

взаимодействия в восприятии целостной картины мира;  



- изучать музыку как вид искусства в многообразии форм и жанров, усваивать 

особенности музыкального языка, способы исполнительства;  

- узнавать лучшее, что создано в отечественной и зарубежной классике, в творчестве 

современных композиторов, народной музыке;  

- развивать художественные умения и навыки, слушательскую и исполнительскую 

культуры учащихся, их творческую индивидуальность, проявляющиеся в хоровом и сольном 

пении, импровизации на музыкальных инструментах, выражении музыкального образа через 

образ живописный, танцевальный, поэтический. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Содержание программы «Музыка» создавалось Д.Б. Кабалевским,  который еще в 70-е 

годы XX века сумел сформулировать и реализовать основные принципы и методы программы 

по музыке для общеобразовательной школы, заложившие основы развивающего, проблемного 

музыкального воспитания и образования. Именно эта педагогическая концепция исходит из 

природы самой музыки и на музыку опирается, естественно и органично связывает музыку как 

искусство с музыкой как школьным предметом, а школьные занятия музыкой также 

естественно связывает с реальной жизнью. Она предлагает такие принципы, методы и приемы, 

которые помогают увлечь детей, заинтересовать их музыкой с ее неизмеримыми 

возможностями духовного обогащения человека. 

На современном этапе модернизации российского образования приобщение подростков 

к музыке продолжает играть важнейшую роль в формировании нравственно-эстетических 

воззрений человека, в воспитании его духовного мира. В ситуации господства в обществе 

массовой музыкальной культуры не лучшего образца, планомерного размывания культурных 

ценностей, веками создаваемых поколениями русского народа, воспитание чувства уважения к 

культурным традициям, ответственности за сохранение классического искусства, освоение 

духовного опыта, запечатленного в нем, является специальной задачей преподавания музыки в 

основной школе. 

Программа опирается на следующие принципы: 

 преподавание музыки в школе как живого образного искусства; 

 раскрытие школьникам содержания музыкального искусства как проявления духовной 

деятельности человека, как концентрированного нравственного опыта человечества; 

 возвышение подростка до философско-эстетической сущности искусства 

(проблематизация образования, выведение деятельности в искусстве на уровень 

содержательных обобщений); 

 проникновение в природу искусства и его закономерности, овладение интонационно-

образным языком музыки. 

Методы, используемые в работе по программе: 

 моделирование художественно-творческого процесса (Л.В. Школяр). Данный 

метод призван формировать активное, деятельное освоение произведений 

искусства. Он углубляет проблемный метод, направляя мышление учащихся в 

русло выявления истоков происхождения изучаемого явления. 

 «сочинение сочиненного» и импровизация музыки (В.О. Усачева). Метод 

выявляет общефилософскую сущность проблемы бытия: каждый человек 

приходит в этот уже созданный («сочиненный») мир, чтобы прожить 

(«сочинить») свою жизнь, но открывает для себя то, что существовало до него и 

существует в рамках уже сочиненного. Суть метода – в осмыслении с помощью 



музыкального языка значимой идеи, жизненной ситуации либо отношения к 

чему-нибудь, что требует первичной музыкальной «формулировки» предмета 

осмысления, дальнейшего ее рассмотрения. Развития и обобщения – вывода или 

другого, художественно целесообразного и содержательно обоснованного 

завершения. 

 содержательный анализ музыки (В.А. Школяр). Его суть состоит в следующем: 

анализ произведения начинается с выдвижения содержательного положения 

(художественной идеи), которое затем конкретизируется в процессе его 

музыкально-драматургического воплощения. Благодаря этому анализ протекает 

с самого начала целостно и на теоретическом уровне – как движение от 

содержания к форме, от общего к частному, а деятельность школьников 

приобретает творческий характер. 

В качестве видов музыкальной деятельности в музыкальной педагогике выделяют: 

 слушание музыки; 

 хоровое пение; 

 игра на музыкальных инструментах; 

 движение под музыку; 

 драматизация музыкальных произведений; 

 сочинение музыки; 

 импровизация. 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной 

школы —  формирование основ музыкальной культуры учащихся. 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе 

способствуют формированию  у  учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, 

вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. 

Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления личности 

и ее творческого самовыражения.  

Изучение предмета «Музыка» в основной школе направлено на расширение опыта 

эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта их 

музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в начальной школе в процессе занятий музыкой.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного 

эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, 

формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной 

музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Музыка» разработан в соответствии с базисным учебным планом 

для основного общего образования и относится к предметной области «Искусство». Данный 

учебный предмет в основной школе изучается в 5–8-м классах в объеме не менее 136 часов (по 

34 часа в каждом классе, 1 раз в неделю).  

 

 



ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

     Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человечества – осознание школьником себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, мировой культуры, для существования и прогресса 

которых необходимы мир, толерантность, сотрудничество, уважение к многообразию иных 

культур. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе.  

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства. Привитие через содержание предмета интереса к своей 

стране: ее истории, культуре, ее жизни и ее народу.  

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и  сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства ее красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через произведения мировой музыкальной 

культуры. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

подростка к музыке как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

В основной школе личностными результатами обучения музыке являются 

формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. Этому 

способствует определенный метод подачи материала, который стимулирует интерес учащихся 

к самостоятельной интеллектуальной деятельности, основанной на поиске тех или иных 

решений, связанных с индивидуальными особенностями каждого, жизненными реалиями и 

констатирующих в итоге необходимость музыкально-художественной деятельности и ее 

значение для личности учащегося. Такого рода результаты проявляются, например, в 



исследовательской деятельности учащихся по освоению раздела учебника «Самостоятельно 

работаем: читаем, слушаем, поѐм, размышляем». 

Личностные результаты изучения музыки: 

 становление музыкальной культуры, как неотъемлемой части всей духовной 

культуры личности; наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству 

и жизни; формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его стилей, форм и 

жанров; потребность общения с музыкальным искусством своего народа и 

других народов мира; 

 навыки самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-

творческой деятельности. 

В процессе обучения музыке в основной школе метапредметные результаты 

формируются через освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение 

ключевыми компетенциями, составляющих основу умения учиться: познавательных 

(знакомство с музыкальным своеобразием культур разных стран, освоение произведений 

«золотого фонда» музыкальной культуры мира, углубленное знакомство с музыкальной 

жизнью России, с различными периодами развития национальной культуры); регулятивных 

(участие в совместном открытии знаний, в диалогах с учителем, в дискуссиях с классом с 

привлечением исключительно средства музыкальной выразительности – музыкальное 

цитирование, музыкальная импровизация и т.д.); коммуникативных (они заложены в самом 

существе музыкального искусства, как универсального коммуникативного средства, и 

реализуются в совместном музицировании – вокальном и инструментальном ансамблевом 

исполнительстве, хоровом пении, совместной музыкально-ритмической деятельности). 

Метапредметные результаты изучения музыки: 

 анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства; 

проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации 

творческой жизни класса, самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов; 

 наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий 

и явлений музыкальной жизни России и других стран мира; убежденность в 

преобразующем воздействии музыки и других искусств на человека и на жизнь в 

целом; 

 умение работать с разными источниками информации, применять 

информационно-коммуникативные технологии в собственной художественно-

творческой деятельности. 

Приобретаемый учащимися опыт в специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира, включены в конкретные предметные требования.  

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» по музыке:  

 сформированность основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; 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; 



 развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа музыкальных образов; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение); 

 появление эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации; творческие способности в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; музыкальный вкус, 

устойчивый интерес 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, 

со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 

искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Программа создана на основе педагогической концепции Д.Б. Кабалевского, в 

соответствии с его программой по музыке в основной школе и с учетом современного 

социального контекста. Ее содержание направлено на формирование культуры личности, 

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

памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения. В программе отражены 

культурологический и гуманистический принципы обучения, усилены межпредметные связи 

музыки с другими предметами: историей, географией, литературой, изобразительным 

искусством. Значительное внимание уделяется практическим видам деятельности: пению, 

движению, музицированию на элементарных музыкальных инструментах, некоторых 

разновидностях народных инструментов. Предполагается, при определенной 

подготовленности учителя, развитие информационной компетенции с использованием 

современных технологий (Интернет, работа с электронными словарями, энциклопедиями, 

нотными и аудио ресурсами, различными поисковыми системами). 

Программа, несомненно, ставит высокую планку для педагогического мастерства 

учителя, уровня подготовки учащихся, условий работы конкретной школы. 

В сравнении с исходным вариантом программы, созданной под руководством 

Д.Б. Кабалевского, в предлагаемом варианте скорректирован и несколько сокращен репертуар, 

предназначенный для вокально-хоровой работы, а также те произведения, которые не 

вписываются в современный социальный контекст.  

Возрастные особенности учеников-подростков (устремленность к интенсивному 

взрослению) и опыт проектной деятельности по другим предметам, обширная 

информационная база и развивающаяся стремительными темпами интернет-культура – все это 

при тактичном и умелом руководстве учителя, твердо опирающегося в своей деятельности на 

основные принципы и методы Д.Б. Кабалевского, позволяет надеяться, что пожелание автора, 

обращенное к ребятам в конце своей книги о трех китах: «Счастливого плавания!», – 

осуществится: самостоятельное, время от времени, вхождение в музыкальную стихию будет 

проходить умело, с воодушевлением, плодотворно и действительно принесет счастье 

понимать и любить музыку. Ориентирами (помимо тех, что определены программой Д.Б. 

Кабалевского) для целенаправленного движения к овладению музыкальным искусством, 

включающим в себя философские, этические и культурологические аспекты, служат 



размышления выдающегося ученого, теолога, музыканта и врача Альберта Швейцера. Его 

философско-этическая идея «Уважение к жизни», несомненно, обогащает одну из важнейших 

содержательных линий концепции программы «музыка и жизнь». «Изучая музыку, ребята 

почувствуют, что музыка – это сама жизнь», – так написано во вступительной статье к 

программе Д.Б. Кабалевского. Такое понимание музыки, формирующееся с 1-го класса, 

становится устойчивым и многосторонним, что позволяет выдвинуть следующее, очень 

важное положение: если музыка – сама жизнь «то она, естественно, подвластна законам 

жизни, по этим законам существует, развивается и воздействует на людей». «Добро – это 

сохранять жизнь, содействовать жизни. Зло – это уничтожать жизнь, вредить жизни» – главная 

интонация швейцеровской концепции. Следовательно, чтобы не сотворить зло, даже 

неумышленно, нужно особое отношение к жизни. А оно диктует и особое отношение к 

искусству как одному из проявлений «воли-к-жизни», когда «мотивом-к-жизни» (зерном-

интонацией) становится поиск правды и красоты, а значит, соответствующих образов и их 

жизни (развития, драматургии) в искусстве. Таков уровень обобщения идей программы и их 

тематического стержня в 5–7-м классах: взаимосвязь искусств – преобразующая сила музыки 

– в чем сила музыки – музыкальный образ – музыкальная драматургия. 

Целью уроков музыки в 5 классе является установление внутренних взаимосвязей 

музыки с литературой и изобразительным искусством. В программе рассматриваются 

разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными 

образами других искусств – литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства 

(живописи, скульптуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, 

оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. Содержание раскрывается в учебных темах каждого 

полугодия. 

Тема первого полугодия: «Музыка и литература» развивается через раскрытие 

таких важных тем, как определение интонационного сходства и различия музыки и 

литературы, выяснение общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и 

литературы. Взаимодействие музыки и литературы раскрывается в основном на образцах 

вокальной музыки и музыкально-театральных жанров. 

«Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы». Многообразие и богатство 

связей музыки и литературы: значение поэзии в вокальной музыке; особенности взаимодейст-

вия музыки и текста в возникновении народных песенных жанров; литература как идея или 

основа для создания программных и непрограммных произведений; формы песни как 

результат взаимодействия ее поэтического и музыкального компонентов; многообразие 

жанрового взаимообогащения и взаимопроникновения литературы и музыки; жизнь – единый 

источник литературы и музыки, первооснова их взаимосвязи и взаимодействия. 

«Что стало бы с литературой, если бы не было музыки». Музыка обогащает 

литературу: музыка и музыканты как «действующие лица» литературных произведений; 

каждая встреча с музыкой в литературном произведении – повод к размышлению о жизни; 

музыкальность как мера совершенства литературного текста; «говорящая» тема как критерий 

выразительности музыки;  воспитание музыкой через литературу; музыка как компонент 

синкретичных жанров. 

Тема второго полугодия: «Музыка и изобразительное искусство» строится на 

выявлении многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством, усвоение 

темы направлено на формирование следующих умений: представлять зрительный 

(живописный) образ музыки, способность интонационно представлять (слышать) 

художественные образы.   

«Можем ли мы увидеть музыку». Связь музыки с изобразительным искусством: 

музыка рождает зрительные ассоциации; изображение рождает музыкальные ассоциации; 



музыка, литература, живопись берут за основу один сюжет, и каждое искусство воплощает его 

по-своему; «зримый образ»  как критерий яркого рельефного музыкального воплощения. 

«Можем ли мы услышать живопись».  Внутренний слух и внутреннее зрение; 

картина, портрет, пейзаж в музыке и изобразительном искусстве; ритм, колорит, пространство 

в музыке и живописи; музыка и изображение как основа синкретичных жанров; музыка и 

музыканты становятся живописными образами; «звучащие» полотна; «живописные» 

партитуры; границы отдельных искусств не замкнуты; искусства ежеминутно переходят одно 

в другое 

Целью уроков музыки в 6 классе является расширение представлений учащихся 

о жизненном содержании музыки, о преобразующей роли музыки в жизни человека, в жизни 

общества.  В процессе этого учебного года учащимся предстоит решить проблему: как 

создается музыка, какое воздействие оказывает музыка на жизнь человека, на его поведение и 

деятельность, на его мысли, чувства, переживания. Причем две стороны вопроса о связи 

музыки с жизнью – «жизнь рождает музыку» и «музыка воздействует на жизнь» - должны 

решаться в неразрывном единстве. 

         Данная рабочая программа составлена на основе программы по предмету «Музыка» Д.Б. 

Кабалевского. В 1-ой теме  «Преобразующая сила музыки» реализуется через мысль, что 

музыка воздействует на жизнь человека и в этом ее огромная сила. Дети должны осознать, что 

музыка – это отражение человеческих чувств и настроений, и воздействие музыки на жизнь 

происходит через воздействие на человека, его характер, его отношение к жизни. Музыка 

оказывает влияние на всю деятельность человека, его отношение к миру,  к людям, на его 

идейные и нравственные идеалы, на все его жизненное поведение.  

Тема второго полугодия «В чем сила музыки» раскрывается  через решение проблемы, 

в чем заключается способность музыки оказывать влияние на жизнь человека. Учащиеся 

должны понять, что сила воздействия музыки определяется двумя ее важными качествами: 

красотой и правдой.  Музыка, в которой есть красота и правда, может украсить жизнь, 

обогатить духовный мир человека, сделать человека лучше, добрее, умнее, разделить с ним 

горе и радость.   

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 3-е издание авторской программы Кабалевского Д.Б. «Музыка» (Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка: 1- 8 классы. – Москва: Просвещение, 

2007год; 

 утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 14.12.2006 

№321 федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

Данная рабочая программа разработана на основе 3-го издания авторской программы  

Кабалевского Д.Б. «Музыка». (Программы общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-8 

классы. – Москва: Просвещение, 2007 год). При работе по данной программе предполагается 

использование следующего учебно-методического комплекта: нотная хрестоматия, 

фонохрестоматия, методические рекомендации. В связи с отсутствием учебников будет 

частично привлекаться учебно-методические комплекты других авторов (Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., Шмагина Т.С. «Музыка» 6 класс; Алеев В.В., Науменко Т.И., Кичак Т.Н. 

«Музыка» 6 класс) и вспомогательная литература (сборники песен и хоров, методические 

пособия для учителя, методический журнал «Музыка в школе», дополнительные аудиозаписи 

и фонохрестоматии по музыке). 



Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа.  

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных «пластов» музыкального 

искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения 

современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов искусства.  

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования, разработанные Д. Б. Кабалевским, Школяр, Л. В. Горюновой, Э. Б. Абдуллиным, 

Г. П. Сергеевой: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод проектов. 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование; различного рода импровизации (ритмические, вокальные, 

пластические и т.д.). Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся 

находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность 

высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных 

импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных 

произведений). и др.  

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ 

музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, защита 

исследовательских проектов.  

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

Знать/понимать: 

 роль музыки в жизни общества; 

 воздействие музыки на жизнь человека, его характер, его отношение к жизни;  

 жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 приемы развития образов музыкальных произведений; 

 характерные особенности духовной и современной музыки; 

 имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

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

Чайковского П.И., Рахманинова С.В., Стравинского И., Прокофьева С.С., Свиридова 

Г.В.); 

 

Уметь: 

 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, народная, религиозная, 

современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных произведений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 

фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.; 



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

школы.  

Изучение учебного предмета «Музыка» в 7 классе направлено на 

закрепление опыта эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям 

искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и 

навыков, приобретенных ранее в школе в процессе занятий музыкой. Особое значение 

приобретает развитие индивидуально-личностного эмоционально-ценностного отношения 

учащихся к музыке, музыкального мышления, раскрытие целостной музыкальной картины 

мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Целью уроков музыки в 7 классе является освоение умения ориентироваться в разных 

музыкальных явлениях, событиях и жанрах, давать оценку звучащей музыки. Содержание 

раскрывается в учебных темах по полугодиям. 

Тема первого полугодия: «Музыкальный образ».  

Тема второго полугодия: «Музыкальная драматургия». 

Важной линией реализации темы «Музыкальный образ» является выяснение  специфики 

образной стороны разных музыкальных произведений, их многообразие в различных 

музыкальных жанрах. Тема первого полугодия раскрывается по двум направлениям: 

- виды музыкального образа; 

-средства музыкальной выразительности, способствующие раскрытию образной стороны 

музыкального произведения.  

Реализация темы «Музыкальный образ» строится на выявлении многообразия музыкальных 

образов и способов их развития. 

 Тема второго полугодия: «Музыкальная драматургия» развивается по двум 

направлениям:  

- принципы построения музыкальной драматургии;  

- многообразие форм и жанров, раскрывающих данные принципы. 

Реализация темы «Музыкальная драматургия» строится на выявлении  взаимосвязей между 

музыкальными образами и на этой основе раскрытии содержательной линии музыкального 

произведения. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 3-е издание авторской программы Кабалевского Д.Б. «Музыка» (Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-8 классы. – Москва: Просвещение, 

2007год; 

 утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 14.12.2006 

№321 федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

Данная рабочая программа разработана на основе 3-го издания авторской программы  

Кабалевского Д.Б. «Музыка». (Программы общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-8 

классы. – Москва: Просвещение, 2007 год). При работе по данной программе предполагается 

использование следующего учебно-методического комплекта: нотная хрестоматия, 

фонохрестоматия, методические рекомендации. В связи с отсутствием учебников будет 

частично привлекаться учебно-методические комплекты других авторов (Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., Шмагина Т.С. «Музыка» 7 класс; Алеев В.В., Науменко Т.И., Кичак Т.Н. 

«Музыка» 6 класс) и вспомогательная литература (сборники песен и хоров, методические 

пособия для учителя, методический журнал «Музыка в школе», дополнительные аудиозаписи 

и фонохрестоматии по музыке). 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа.  



         Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование; различного рода импровизации (ритмические, вокальные, 

пластические и т.д.). Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся 

находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность 

высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных 

импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных 

произведений). и др.  

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ 

музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, защита творческих 

проектов.  

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по 

выбору учащихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

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

творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 



 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

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

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

музыкальных занятиях, эссе, рецензий; 

 определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

Изучение учебного предмета «Музыка» в 8 классе направлено на 

закрепление опыта эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям 

искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на обобщение и систематизацию 

знаний, умений и навыков, приобретенных ранее в школе в процессе занятий музыкой. Особое 

значение приобретает развитие индивидуально-личностного эмоционально-ценностного 

отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, раскрытие целостной музыкальной 

картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Целью уроков музыки в 8 классе является закрепление умения ориентироваться в разных 

музыкальных жанрах и стилях, явлениях и событиях, а также давать оценку звучащей музыки.  

Содержание раскрывается в следующих учебных темах: 

1-я тема: «Что значит современность в музыке?».  

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

3-я тема: «Взаимопроникновение легкой и серьезной музыки». 

4-я тема: «Великие наши «современники». 

Важной линией реализации тематических блоков является постижение жанровых и 

стилистических особенностей музыкального языка, трактовка стиля как отражения 

мироощущения композитора, исполнителя, слушателя. 

 Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 3-е издание авторской программы Кабалевского Д.Б. «Музыка» (Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка: 1- 8 классы. – Москва: Просвещение, 

2007год; 

 утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 14.12.2006 

№321 федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

Данная рабочая программа разработана на основе 3-го издания авторской программы  

Кабалевского Д.Б. «Музыка». (Программы общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-8 

классы. – Москва: Просвещение, 2007 год). При работе по данной программе предполагается 

использование следующего учебно-методического комплекта: нотная хрестоматия, 

фонохрестоматия, методические рекомендации. В связи с отсутствием учебников будет 

частично привлекаться учебно-методические комплекты других авторов (Алеев В.В., 

Науменко Т.И., Кичак Т.Н. «Музыка» 8 класс) и вспомогательная литература (сборники песен 

и хоров, методические пособия для учителя, методический журнал «Музыка в школе», 

дополнительные аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке). 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа.  

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных «пластов» музыкального 



искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения 

современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов искусства.  

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование; различного рода импровизации (ритмические, вокальные, 

пластические и т.д.). Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся 

находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность 

высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных 

импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных 

произведений). и др.  

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ 

музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, защита творческих 

проектов.  

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по 

выбору учащихся); 

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

с ориентацией на нотную запись; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

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

творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 

 

 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

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

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

музыкальных занятиях, эссе, рецензий 

 определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 


