


Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа по музыке 7-8 кл составлена на основе государственного 

образовательного стандарта общего образования по искусству, примерной программы 

общего образования по музыке и содержания программы «Музыка. 1-7 классы. Искусство. 

8-9 классы». М.:«Просвещение»,2011   

 

ПРИКАЗ Минобрнауки  России  от 17 декабря 2010 г. N 1897 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Приказ Минобрнауки  России  от17.05.2012 № 413  ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА среднего ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №287 1897 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность"Рабочая программа ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта: 

Т.И Науменко, В.В.Алеев ,»Музыка»: Ученик для учащихся 6-8 классов МОН 

«Дрофа» 2009 г 

-  Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  «Музыка»: Учебник для учащихся 6-8 класса– М.: 

Просвещение, 2010. 

- Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 6- 8кл.: Пособие для 

учителя /.- М.: Т.И Науменко, В.В.Алеев  «Дрофа». 

- Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».6-8 класс.  

- Методика работы с учебниками «Музыка».6-8 , «Дрофа» 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №237-ФЗ 

Федеральный закон от 31.07.2020-№34-ФЗ « О внесении изменений  в Федеральный закон 

« Об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся» 

ФГОС основного общего образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 года 

№1897           

 

 4.Основной   образовательной программы основного общего образования КОГОБУ СШ с 

УИОП г.Кирс (ФГОС ООО)   

Положением о рабочей  программе педагога, реализующего ФГОС второго поколения. 

Рабочая программа разработана с учётом программы к завершённой предметной линии 

учебников по музыке для 5-8 классов «Музыка», М «Дрофа», 2012г., который включён 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки от 31 

марта 2014 г. № 253). 

. Учебного плана КОГОБУ СШ с УИОП г.Кирс  № 222 О/Д от 06.07.2023 г 

положение о рабочей программе по отдельным предметам, курсам, и курсам 

внеурочной деятельности. 



Годовой календарный график КОГОБУ СШ с УИОП г.Кирс на 2023-2024 учебный год. 

 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные 

потребности и специфические, удовлетворение которых особенно важно для 

конкретной группы детей. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны 

следующие общие образовательные потребности: потребность во введении 

специальных разделов обучения и специфических средств обучения, 

потребность в качественной индивидуализации и создании особой 

пространственной и временной образовательной среды,  потребность в 

максимальном расширении образовательного пространства за пределы 

школы, потребность в согласованном участии в образовательном процессе 

команды квалифицированных специалистов и родителей ребенка с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

− потребность в адаптации и дифференцированном подходе к 

отбору содержания программного материала учебных предметов с учетом 

особых образовательных потребностей и возможностей детей с ЗПР на 

уровне основного общего образования;  

− включение коррекционно-развивающего компонента в процесс 

обучения при реализации образовательных программ основного общего 

образования с учетом преемственности уровней начального и основного 

общего образования; 

− применение специальных методов и приемов, средств обучения с 

учетом особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, 

умений, навыков, компетенций (использование «пошаговости» при 

предъявлении учебного материала, при решении практико-

ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, 

дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении 

учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; 

разносторонняя проработка учебного материала, закрепление навыков и 

компетенций  применительно к различным жизненным ситуациям; 

увеличение доли практико-ориентированного материала, связанного с 

жизненным опытом подростка;  разнообразие и вариативность 

предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и 

переработки информации и т.д.);  

− организация образовательного пространства, рабочего места, 

временной организации образовательной среды с учетом психофизических 



особенностей и возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное 

проектирование образовательной среды с учетом повышенной 

истощаемости и быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной 

деятельности, сниженной работоспособности, сниженной произвольной 

регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема 

памяти и пониженной точности воспроизведения);  

− специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции 

деятельности и поведения, в осознании возникающих трудностей в 

коммуникативных ситуациях, использовании приемов эмоциональной 

саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в 

затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие 

социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

− учет функционального состояния центральной нервной системы 

и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 

(замедленного темпа переработки информации, пониженного общего 

тонуса, склонности к аффективной дезорганизации деятельности, 

«органической» деконцентрации внимания и др.); 

− стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию 

усваиваемых на уроках знаний и умений, к применению усвоенных 

компетенций в повседневной жизни; 

− применение специального подхода к оценке образовательных 

достижений (личностных, метапредметных и предметных) с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; использование специального инструментария 

оценивания достижений и выявления трудностей усвоения образовательной 

программы; 

− формирование социально активной позиции, интереса к 

социальному миру с позиций личностного становления и 

профессионального самоопределения;  

− развитие и расширение средств коммуникации, навыков 

конструктивного общения и социального взаимодействия (со сверстниками, 

с членами семьи, со взрослыми), максимальное расширение социальных 

контактов, помощь подростку с ЗПР в осознании социально приемлемого и 

одобряемого поведения, в избирательности в установлении социальных 

контактов (профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению 

в антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации 

№273-ФЗ, в образовательной организации должны создаваться специальные 



образовательные условия, соответствующие особым образовательным 

потребностям (ООП) учащихся с ОВЗ. 

К специальным образовательным условиям относятся специальные 

образовательные программы и методы обучения и воспитания, специальные 

учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ст. 79. 

П.3 Закона об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ).  

Совокупность специальных образовательных условий, 

соответствующих особыми образовательными потребностями обучающихся 

с ЗПР на уровне основного общего образования: 

− обучение на уровне основного общего образования, 

предусматривающее преемственность в содержании образования и 

коррекционно-развивающей помощи, соответствующих особым 

образовательным потребностям обучающегося с ЗПР; 

− реализация адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР;  

− особая пространственная и временная организации 

образовательной среды и процесса обучения с учетом особенностей 

подростка с ЗПР; 

− использование специальных методов и приемов, средств 

обучения, специальных дидактических и методических материалов с учетом 

специфики трудностей в овладении предметными знаниями на уровне 

основного общего образования; несущественное сокращение объема 

изучаемого материала по основным предметам за счет устранения 

избыточных по отношению к основному содержанию требований; 

− введение специальных разделов коррекционного обучения, 

направленных на компенсацию недостатков познавательного, 

эмоционального и коммуникативного развития; 

− создание организационных, мотивационных и медико-

психологических условий для поддержания умственной и физической 

работоспособности с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей обучающегося с ЗПР; 

− обеспечение системы комплексной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в 

том числе на основе сетевого взаимодействия); 



− организация психолого-педагогического сопровождения, 

направленного на коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в 

познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной 

сферах;  

− осуществление коррекции познавательной деятельности и 

речевой сферы в процессе реализации образовательных программ основного 

общего образования и при реализации программы коррекционной работы на 

уровне основного общего образования как основы коррекции имеющихся у 

обучающегося с ЗПР нарушений; 

− осуществление психологического и социального сопровождения 

обучающегося с ЗПР, направленное на его личностное становление и 

профессиональное самоопределение, на профилактику социально 

нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения правил 

кибербезопасности при общении в социальных сетях;  

− специальные групповые психокоррекционные занятия по 

формированию саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

закрепление и активизация навыков социально одобряемого поведения; 

− психологическое сопровождение, оптимизирующее 

взаимодействие семьи и ребенка; поддержка и включении семьи в процесс 

абилитации подростка средствами образования и ее особая подготовка 

силами специалистов; 

− мониторинг динамики индивидуальных образовательных 

достижений и уровня психофизического развития обучающегося с ЗПР; 

мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным 

потребностям подростка с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Совокупность специальных образовательных условий позволяет 

реализовать единую образовательную и социокультурную среду школы, 

основанную на обеспечении доступности и вариативности образования 

обучающихся с ЗПР. Для этого система специальных образовательных 

условий в образовательной организации должна соответствовать особым 

образовательным потребностям младших подростков с ЗПР и обеспечивать 

дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию 

обучающихся. 

 

Особенности программы коррекционной работы 

Для успешного освоения основной образовательной программы, 

коррекции нарушений и развития имеющихся ресурсов обучающихся с ЗПР 

предполагается система комплексной помощи, которая реализуется через 

программу коррекционной работы. Программа коррекционной работы (ПКР) 



является неотъемлемым структурным компонентом адаптированной 

основной общеобразовательной программы образовательной организации. 

Цель программы – проектирование и реализация комплексной системы 

психолого-педагогического сопровождения, предоставление 

специализированной помощи обучающимся с ЗПР для успешной школьной и 

социальной адаптации, результативного освоения основной адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

ПКР основывается на комплексном подходе, предполагающем 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в определении 

и преодолении/ослаблении трудностей ребенка в обучении, развитии, 

социализации и социальной адаптации. Осуществление работы педагогов и 

специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, 

социального педагога) в тесном сотрудничестве позволяет максимально 

индивидуализировать содержание образования для каждого ученика, 

выстроить индивидуальную траекторию его обучения и развития, 

компенсируя нарушения. 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации 

психологического, логопедического, дефектологического, социально-

педагогического модулей и включает:  

− определение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

− индивидуализацию содержания специальных 

образовательных условий; 

− определение особенностей организации образовательного 

процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными психофизическими возможностями; 

− организацию групповых и индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий для обучающихся с ЗПР; 

− реализацию мероприятий по социальной адаптации 

учащихся; 

− оказание родителям (законным представителям) 

обучающихся консультативной и методической помощи по 

социальным, правовым и другим вопросам; 

− мониторинг динамики развития обучающихся, их 

успешности в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

 



Планируемые результаты коррекционной работы 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных 

показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления/ослабления нарушений развития. Конкретные 

требования к результатам коррекционной работы перечисляются в 

программах коррекционных курсов специалистов. 

Достижение планируемых результатов коррекционной работы 

проводится с помощью мониторинга эффективности созданных условий и 

оказываемой комплексной помощи в образовательной организации на основе 

регулярной оценки динамики развития и образовательных достижений, а 

также с учетом промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы проводится с помощью мониторинговых процедур. 

Мониторинг позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и при необходимости вносить коррективы в ее 

содержание и организацию. Следует использовать три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и особенностей 

обучающихся с ЗПР, выявить исходный уровень показателей развития 

познавательной, эмоциональной, регулятивной, личностной, 

коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и социальную 

адаптацию. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на основном уровне 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику показателей психологического развития, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения 

программой коррекционной работы в части освоения коррекционных курсов. 

Данные экспресс диагностики выступают в качестве ориентировочной 

основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на уровне основного общего 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в 

соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 



Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

итоговой диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная процедура осуществляется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума и объединяет всех участников 

образовательного процесса, сопровождающих обучающегося с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы, трудностях освоения АООП ООО и с 

согласия родителей (законных представителей) необходимо направить 

обучающегося на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью уточнения или изменения образовательного маршрута. 

 

Особенности содержания работы 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации 

психологического, логопедического, дефектологического, социально-

педагогического модулей. Специфика данных модулей раскрываются в ходе 

организованного комплексного психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса обучающихся с ЗПР.  

Сопровождение организуется по следующим направлениям 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское направления работы. Основным 

направлением является коррекционно-развивающее, предполагающее 

реализацию коррекционных курсов специалистов сопровождения (учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога).  

Коррекционные курсы реализуются в части коррекционно-

развивающей области учебного плана, которая является обязательной 

составляющей внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП ООО. 

В рамках программы коррекционной работы реализуются следующие 

коррекционные курсы: «Психокоррекционные занятия (психологические и 

дефектологические)» и «Логопедические занятия». 
 

Пояснительная записка 

 

 

 

 



                                             

                                            Содержание программы 

Стиль как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности композитора: 

Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. Взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности 

построения музыкально – драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена и др.  Приемы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя. 

Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

 

1. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поли- культурном и много конфессиональном обществе; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение музыкальных символов республик Российской 

Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению музыкальных 

традиций своего края, музыкальной культуры народов России; знание достижений 

отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру; интерес 

к изучению истории отечественной музыкальной культуры; стремление развивать 

и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края.  

2. 2. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

осознание комплекса идей и моделей поведения, отражённых в лучших 

произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей 

жизнив соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в 

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

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве 

участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-

просветительских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий. 

3.  3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность воспринимать музыкальное 

искусство с учётом моральных и духовных ценностей этического и религиозного 

контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; 

придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в 3 процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

4.  4. Эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам искусства, 

умениевидеть прекрасное в окружающей действительности, готовность 

прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности творчества, 

таланта; осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации 

и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

5.  5. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной 

средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства 

интонируемого смысла; овладение основными способа- ми исследовательской 

деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале 

искусствоведческой, исторической, публицистической информации о различных 



явлениях музыкального искусства, использование доступно- го объёма 

специальной терминологии. 

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

благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной 

безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкальноисполнительской, 

творческой, исследовательской деятельности; умение осознавать своё 

эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе 

в процессе повседневного общения; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека 

7. Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в практической 

деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных 

целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и 

искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности.  

8. Экологического воспитания: повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

участие в экологических проектах через различные формы музыкального 

творчества; 

9.  Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение обучающимися 

социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в 

учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 4 стремление 

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

том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными 

навыками в сфере музыкального и других видов искусства; смелость при 

соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, 

способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, 

обращать внимание на перспективные тенденции и направления развития культуры 

и социума; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный 

интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими 

психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе 

                                         

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА музыка  7  кл  

 

 

Главной темой программы 7 класса является тема «Классика и современность». 

Предметом рассмотрения в 7 классе являются вечные темы классической музыки и их 

претворение в произведениях различных жанров; художественные направления, стили и 

жанры классической и современной музыки; особенности музыкальной драматургии и 

развития музыкальных образов в произведениях крупных жанров – опере, балете, 

мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. В сферу 

изучения входят также жанровые и стилистические особенности музыкального языка, 

единство содержания и формы музыкальных произведений. Особое внимание уделяется 



изучению стиля, который рассматривается как отражение мироощущения композитора, 

как отражение музыкального творчества и исполнения, присущего разным эпохам.  

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия: тема первого 

полугодия - «Особенности драматургии сценической музыки»; тема второго полугодия - 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки».  

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 

выводы; 

• смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в 

группе; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 

 В результате изучения музыкального искусства ученик должен знать и понимать: 

     - роль музыки в жизни людей и в своей собственной жизни; 

     - смысл деятельности композитора, исполнителя, слушателя; 

     - значение музыкального творчества как способа выражения внутреннего мира 

человека; 

     - имена выдающихся русских и зарубежных композиторов (приводить примеры их 

произведений); 

     - крупнейшие оперные театры, концертные залы, имена наиболее известных 

исполнителей; 

     - основные выразительные средства музыки, её основные жанры. 



     Уметь (владеть способами деятельности): 

     - различать характерные черты различных музыкальных произведений (современная 

или старинная, народная или композиторская музыка); 

     - определять по прослушанному музыкальному произведению его жанр и форму; 

     - владеть основными вокально-хоровыми навыками, приёмами музыкально-

ритмического движения; 

      - напеть запомнившиеся мелодии произведений русских и зарубежных композиторов. 

     Применять полученные знания и умения: 

     - оценивать произведения разных направлений музыкального искусства и 

обосновывать свои предпочтения в ситуациях выбора; 

     - размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение об 

основной идее, средствах её воплощения; 

     - исполнять индивидуально или в хоре разнохарактерные песни (народные, 

современного автора, классического репертуара); 

     - творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

движении, жесте, рисунке, поэтическом слове и передавать свои впечатления в устной, 

письменной форме; 

     - участвовать в художественных событиях класса, школы (музыкальные вечера, 

музыкальная гостиная, концерт и т.д.), стремиться наполнить музыкой свой культурный 

досуг.  

                         

 

 

 

 

 

 

 

   Содержание учебного предмета 8 класс 

  

Обучение  музыкальному искусству в 8 классе основной школы должно обеспечить 

учащимся  возможность: 

-    совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор - 

исполнитель - слушатель); 

-    знать основные жанры народной, профессиональной  и современной  музыки; 

-   понимать особенности   претворения «вечных» тем   искусства и жизни  в произведениях 

разных жанров (опере,  симфонии, инструментальном концерте, 

сюите, романсе, балете, хоровые произведения и  др.); 

-    эмоционально-образно воспринимать   и   оценивать   музыкальные   сочинения   

различных   жанров  и  стилей; 



-    творчески интерпретировать  содержание музыкального произведения, используя    приемы   

пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; 

ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

-    осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений; 

-    выявлять  особенности   построения  музыкально-драматического   спектакля  на  основе 

взаимодействия   музыки   с   другими   видами   искусства; 

-    использовать   различные   формы  индивидуального, группового  и  коллективного   

музицирования ,   выполнять   творческие   задания,  

-    совершенствовать   умения   и   навыки   самообразования. 

Результат    обучения музыкальному  искусству     в  8   классе должно вывести    

учащихся   на   стандартный   уровень   знаний,   умений  и   навыков. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№п/п Тема урока Дата 

проведения 

(планируем

ая) 

воспитательные 

1 модуль  Что такое музыкальное содержание  Воспитывать любовь и 

уважение к родному краю, 

образ которого воплощен 

в произведениях 

искусства, развивать 

слушательскую и 

исполнительскую 

культуру 

1 О единстве содержания и формы   

2 Музыку трудно объяснить словами   

3 В чем состоит сущность, музыкального  

содержания 

  

2 модуль      КАКИМ БЫВАЕТ МУЗЫКАЛЬНОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ (4 ч) 

 Воспитывать любовь и 

уважение к родному краю, 

образ которого воплощен 

в произведениях 

искусства, развивать 

слушательскую и 

исполнительскую 

культуру 

4 В чем состоит сущность, музыкального 

содержания 

  

5 Музыка, которую можно объяснить 

словами 

  

6 Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского   

7 . Восточная тема у Н. РимскогоКорсакова: 

«Шехеразада» 

  

8 . Когда музыка не нуждается в словах   

3 модуль      МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ  Воспитывать любовь и 

уважение к родному краю, 

образ которого воплощен 

в произведениях 

искусства, развивать 

слушательскую и 



исполнительскую 

культуру 

9 Лирические образы в музыке   

10 Драматические образы в музыке   

11 . Эпические образы в музыке   

 О ЧЕМ «РАССКАЗЫВАЕТ» 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖАНР ( 

  

12 «Память жанра»   

13 Такие разные, песни, танцы, марши   

14 Такие разные, песни, танцы, марши   

15 Такие разные, песни, танцы, марши   

 ФОРМА В МУЗЫКЕ   

16 «Сюжеты» и «герои» музыкального 

произведения ( 

  

17 «Художественная форма — это ставшее 

зримым содержание 

  

18 «Художественная форма — это ставшее 

зримым содержание 

  

19 «Художественная форма — это ставшее 

зримым содержание 

  

20  Почему музыкальные формы бывают 

большими малыми 

  

21 Музыкальный шедевр в шестнадцати 

тактах (период 

  

22 О роли повторов в музыкальной форме   

23 Два напева в романсе М. Глинки 

«Венецианская ночь»: двухчастная форма 

  

24 «Ночная серенада Пушкина — Глинки: 

трехчастная форма ( 

  

25  Многомерность образа: форма рондо   

26  Многомерность образа: форма рондо   

27 1. Образ Великой Отечественной войны в 

« Ленинградской» симфонии Реализация 

принципа повторности и развития в 

форме вариаций. Динамика образа в 

«Эпизоде нашествия» из 

«Ленинградской» симфонии Д. 

Шостаковича Обобщение по теме «Форма 

в музыке» (обновление содержа1. 

Исследовать многообразие форм 

построения музыкальных произве- дений 

(вариации). 2. Анализировать приемы 

развития образа в музыкальном 

произведении. 169 Д. Шостаковича: 

вариации 

  

4 модуль МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМАТУРГИЯ (  Воспитывать любовь и 

уважение к родному краю, 

образ которого воплощен 

в произведениях 

искусства, развивать 

слушательскую и 



исполнительскую 

культуру 

28 О связи музыкальной формы и 

музыкальной драматургии 

  

29 Музыкальный порыв   

30 Развитие образов и персонажей в оперной 

драматургии 

  

31  Диалог искусств: «Слово о полку 

Игореве» и опера «Князь Игорь» 

  

32 Развитие музыкальных, тем в 

симфонической драматургии 

  

33 Формула красоты   

34 . Настоящая музыка не бывает «старой»   

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 
№п/п Тема Кол-

во  

часов 

                   Учёт программы воспитания 

Содержание 

 

1-2 

модуль№1 

Классика и современность. 

 

Классика в нашей жизни. 

В музыкальном театре. Опера. 

Опера«Князь Игорь».Русская эпическая 

опера. Ария князя Игоря. Портрет 
половцев. Плач Ярославны. Входной 

контроль. 

16 

 

 

2 

Музыка вокруг нас, ее роль в жизни современного 

человека. Художественный образ – стиль – язык. Роль 

музыки в формировании художественного и научного 

мышления. Воспитание представлений о художественной 
картине мира на основе присвоения духовно-нравственных 

ценностей музыкального искусства. 

3 В музыкальном театре. Балет. Балет 

«Ярославна». Вступление. «Стон 
Русской земли». «Первая битва с 

половцами». «Плач Ярославны». 

«Молитва» 

1 Музыкальный жанр – опера.  Опера «Князь Игорь» А.П. 

Бородина. История создания. Литературный источник. 
Эпический жанр оперы. Музыкальный жанр – балет. 

История развития. Балет «Ярославна» - хореографические 

размышления в 3 актах по мотивам «Слова о полку 
Игореве» на музыку Бориса Ивановича Тищенко . 

Воспитание любви к театральным музыкальным жанрам. 

Воспитание культуры слушателя и исполнителя. 
Распознавать художественные направления, стили и 

жанры классической и современной музыки, особенности 

их музыкального языка и музыкальной драматургии 

4-7 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-
опера. Человек есть тайна. Рок-опера 

«Преступление и наказание» Мюзикл 

«Ромео и Джульетта»: от ненависти до 

любви» 

4 Мюзикл. Рок-опера – «третье направление в музыке», 
многообразие современной популярной музыки, 

направления, стилевые характеристики. Рок-опера 

«Преступление и наказание» переосмысление романа с  

позиции нашего современника, человека XXI века. 
Воплощение образов трагедии Шекспира в музыке 

французского композитора XX века Ж. Пресгюрвика. 

Воспитание любви к театральным музыкальным жанрам, 
понимания роли музыкальных стилей в развитии 

современной музыки, уважительно относиться к жанру 

рок-опера и мюзикл. Воспитание культуры слушателя и 

исполнителя. 

 

http://www.belcanto.ru/tischenko.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BA


8-11 Музыка к драматическому спектаклю 

«Ромео и Джульетта». Музыкальные 
зарисовки для большого 

симфонического оркестра. Музыка Э. 

Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

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

сюиты»  

4 Осмысление пройденных и новых произведений с точки 

зрения их взаимодействия с историей музыки, историей 

человеческой мысли, с вечными проблемами жизни. Жанр 

– музыкальные зарисовки для большого симфонического 

оркестра. Киномузыка. Искусство кино – это целый мир. 

Музыка к фильму «Властелин колец», воплощение 

фэнтезийных образов  в музыке канадского композитора 

к.XX –н. XXI века Г.Л. Шора.  Воспитание любви к 

театральным музыкальным жанрам, понимания роли 

музыкальных стилей в развитии современной музыки, 

уважительно относиться к жанру рок-опера и мюзикл. 

Воспитание культуры слушателя и исполнителя. 

12 Музыка в кино. Ты отправишься в 

путь, чтобы зажечь день… Музыка к 
фильму «Властелин колец»  

 

1 

13-

15 

В концертном зале. Симфония: 
прошлое и настоящее. Симфония 

№8(«Неоконченная») Ф Шуберта. 

Симфония №5 П. Чайковского. 

Симфония №1 («Классическая») С. 
Прокофьева. Музыка-это огромный мир,  

окружающий человека… 

3 Анализировать музыкальные сочинения, звучание 
окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Выразительность и изобразительность 

в музыке. Воспитывать уважение к чувствам и 

настроениям другого человека. 

16 Обобщающий урок. 

Диагностическая работа. 

1 Воспитывать эмоциональное отношения к искусству, 
интерес к отдельным видам музыкально-практической 

деятельности. 

 

 
  

 модуль №2     Традиции и 

новаторство в музыке. 

18  

17-

18 

Музыканты-извечные маги.  

И снова в музыкальном  

театре… 

Опера «Порги и Бесс» (фрагменты) Дж. 

Гершвин. Развитие традиций оперного 
спектакля. Опера «Кармен» (фрагменты) 

Ж. Бизе. 

2 Традиции и новаторство в музыке. Общечеловеческие 

ценности и формы их передачи в музыке. Стиль 
композиторов. Дж. Гершвин – создатель американской 

национальной классики ХХ века. Опера «Порги и Бесс» - 

первая национальная американская опера. Воспитывать 
уважение к традициям и новаторству в музыке, ценить 

музыкальное искусство прошлого. 

19-

21 

Портреты великих исполнителей 

Елена Образцова. 

3 Елена Образцова - советская российская оперная 

певица (меццо-сопрано), выразительные тембровые и 
регистровые возможности голоса, сила воздействия на 

человека. Майя Плисецкая – великая русская балерина. 

Обладательница выразительной пластики, создавшая свой 
собственный стиль. Расширять музыкальный кругозор в 

области балетного искусства.  Воспитывать чувство 

сопричастности к мировой культуре и искусству.         
  

22-

24 

Портреты великих исполнителей. 

Майя Плисецкая. 

Балет «Кармен-сюита» (фрагменты) Р. 
Щедрин.  

3 

25-

26 

Современный музыкальный театр.                                

Великие мюзиклы мира. Классика в 

современной обработке. 

2  Разнообразие стилей, жанров и форм спектакля. Роль 

оркестра в современном музыкальном театре. 

Музыкальный жанр ХХ века – мюзикл. Особенности 
музыкального стиля. Известнейшие мюзиклы мира. 

Воспитывать уважение к традициям и новаторству в 

музыке, ценить музыкальное искусство прошлого. 

27-

29 

В концертном зале. 

 Симфония №7 («Ленинградская») 

(фрагменты) Д. Шостакович. 

Литературные страницы. «Письмо к 
Богу» неизвестного солдата  

3 Симфония № 7. Д. Шостакович, история создания, идея, 
программа, масштаб, композиция симфонии. Воспитание 

памяти о подвиге народа в ВОВ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D1%86%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE


30-

34 

Музыка в храмовом синтезе искусств 

Литературные страницы. Стихи русских 
поэтов.  Галерея религиозных образов. 

Неизвестный Свиридов. «О России петь-

что стремиться в храм…».Запевка, слова 

И. Северянина. Хоровой цикл 
«Песнопения и молитвы» (фрагменты). 

Г. Свиридов.Свет фресок Диониссия-

миру («Фрески Диониссия»). Р. 
Щедрин). Музыкальные завещания 

потомкам («Гейлигенштадское 

завещание Л. Бетховена». Р. Щедрин. 

 
Итоговая диагностическая работа по 

темам года. 

5   Духовная музыка России, развитие, жанры. Взаимосвязь с 

литературой и живописью. Понимать особенности языка 
отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта. 

Воспитывать уважение к традициям и новаторству в 

музыке, ценить музыкальное искусство прошлого.  

 Исследовательский проект Вне 

сетки 

часов 

Инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
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