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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) 

на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. 

№ 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер   64101) 

(далее  – ФГОС ООО), Адаптированной основной образовательной программы основного общего обра-

зования обучающихся с задержкой психического развития ОУ (далее – АООП ООО ЗПР), Примерной 

рабочей программы основного общего образования по предмету «Музыка», Примерной программы вос-

питания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения Адапти-

рованной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задерж-

кой психического развития  

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей духов-

ной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является лич-

ный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, 

идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, инто-

национно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование художественно-

творческого процесса, самовыражение через творчество). 

 

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

1.   Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический опыт эмоци-

онально-эстетического переживания. 

2.   Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития музыкального 

искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом обществе, специ-

фики её воздействия на человека. 

3.   Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. Воспитание ува-

жительного отношения к системе культурных ценностей других людей. Приверженность парадигме со-

хранения и развития культурного многообразия. 

4.   Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального искус-

ства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных музыкальных сти-

лей. 

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

ниях и навыках, в том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; анали-

тической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным произведе-

нием); 

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

струментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных музыкальных ин-

струментах); 

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

том числе с использованием цифровых программных продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное модели-

рование и др.); 

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

ния); 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

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

тивного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального искусства родной 

страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства и современной музыкальной 

культуре. 

  



Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает 

вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и ме-

тодов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями (тематическими ли-

ниями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой начального образования и 

непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса 

школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 

модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 

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

модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»; 

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

модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является обязатель-

ным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 5 классе составляет 34 часа (не 

менее 1 часа в неделю). 

 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, по-

скольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику построения 

учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим со-

временные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп обучаю-

щихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так 

и специфические.  
К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нару-

шения развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего типа; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содер-

жание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучени-

ками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образователь-

ной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной ор-

ганизации. 

 

К специфическим образовательным потребностям относятся: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических про-

цессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 

тонуса и др.); 

  использования соответствующих методик и технологий; 

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

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

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

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 



 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции и про-

филактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающе-

гося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями само-

стоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и со-

вершенствовании освоенных умений; 

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

ствия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на 

улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная по-

мощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоя-

тельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование 

умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с 

членами семьи, со сверстниками, со взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведе-

ния, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества с ро-

дителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

 

В соответствии с трудностями и особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР опреде-

ляются коррекционные задачи учебного предмета: 

- способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, обеспечи-

вающих преодоление недостатков сферы жизненной компетенции, типичных для школьников с ЗПР; 

- воспитывать интерес к предмету, преодолевая специфичную для обучающихся с ЗПР низкую познава-

тельную активность; 

- содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования, со-

вершенствованию сферы жизненной компетенции. 

 

Большинство теоретических положений даются в ознакомительном плане и опираются на наглядные 

представления учащихся. 

 

Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках: 

- наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны;  

- поэтапное формирование умственных действий;  

- опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика;  

- безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков;  

- обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

 Модуль «МУЗЫКА МОЕГО КРАЯ» 

Фольклор — народное творчество 

Традиционная музыка — отражение жизни народа. Жанры детского и игрового фольклора (игры, 

пляски, хороводы и др.). 

 Mодуль «НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО РОССИИ» 
Россия — наш общий дом 



Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. Музыка наших соседей, 

музыка других регионов. 

 Mодуль «ЖАНРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА» 
Камерная музыка 

Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ идр.). Инструментальная миниатюра 

(вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс и др.). Одночастная, двухчастная, трёхчастная репризная форма. 

Куплетная форма. 

 Mодуль «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 
Образы родной земли 

Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные произведения, посвя-

щённые картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам (на примере творчества М. 

И. Глинки, С. В. Рахманинова, В. А. Гаврилина и др.). 

 Mодуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» 
Музыкальный фольклор народов Европы 

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

в творчестве профессиональных композиторов. 

 Mодуль «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 
Национальные истоки классической музыки 

Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и др. 

Значение и роль композитора — основоположника национальной классической музыки. Характер-

ные жанры, образы, элементы музыкального языка. 

 Mодуль «ИСТОКИ И ОБРАЗЫ РУССКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ» 
Храмовый синтез искусств 

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

дении органа). 

Основные жанры, традиции. Образы Христа, Богородицы, Рождества, Воскресения. 

 Mодуль «СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА» 
Музыка и живопись 

Выразительные средства музыкального и изобразительного искусства. Аналогии: ритм, композиция, 

линия — мелодия, пятно — созвучие, колорит — тембр, светлотность — динамика и т.д. 

Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, К. Де-

бюсси, А. К. Лядова и др.) 

 Mодуль «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА: ОСНОВНЫЕ ЖАНРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ » 
Джаз 

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

ударные и духовые инструменты, вопросо-ответная структура мотивов, гармоническая сетка, импро-

визация) 

 

Распределение тематических модулей по классам 

8 часов 7 часов 10 часов 9 часов 

5 класс 

Музыка моего края 

(А, Б) 

Русская классическая 

музыка (А, Д) 

Европейская классиче- 

ская музыка (А, Б) 

Связь музыки с 

други- ми видами ис-

кусства (А, Б) 

6 класс 

Народное музыкаль- 

ное творчество Рос- 

сии (А, Б или А, 

В или Б, В) 

Русская классическая 

музыка (Б, В) 

Европейская классиче- 

ская музыка (В, Г) 

Жанры музыкального 

искусства (А, Б) 

7 класс 

Музыка народов мира Истоки и образы 
русской 

Европейс
кая 

Жанры му- Связь музыки с другими 

(А, Б) и европейской духовной классиче- зыкального видами искусства (В, Г) 



 музыки (А, Б или А, ская 
музыка 

искусства  

 В или Б, В) (Д) (В)  

8 класс 

Музыка моего края Жанры му- Русская Европейс
кая 

Русская Современная музыка: ос- 

(В, Г) зыкального классиче- классиче- классиче- новные жанры и направ- 

 искусства 
(Г) 

ская музы- ская 
музыка 

ская музы- ления (А, Б) 

  ка (Г) (Е) ка (Е)  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  (5 КЛАСС) 

 Модуль «МУЗЫКА МОЕГО КРАЯ» 

Фольклор — народное творчество 

Традиционная музыка — отражение жизни народа. Жанры детского и игрового фольклора (игры, 

пляски, хороводы и др.). 

Календарный фольклор 

Календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, весенние — на выбор 

учителя). 

 Mодуль «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Национальные истоки классической музыки 

Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и др. Значение и 

роль композитора — основоположника национальной классической музыки. Характерные жанры, 

образы, элементы музыкального языка. 

Музыкант и публика 

Кумиры публики (на примере творчества В. А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и др.). Виртуоз-

ность. Талант, труд, миссия композитора, исполнителя. Признание публики. Культура слушателя. 

Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

 Модуль «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Образы родной земли 

Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные произведения, посвя-

щённые картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам (на примере творчества М. 

И. Глинки, С. В. Рахманинова, В. А. Гаврилина и др.). 

Русская исполнительская школа 

Творчество выдающихся отечественных исполнителей (С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. 

Мравинский и др.). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном городе. Конкурс имени 

П. И. Чайковского 

 Модуль «СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА» 

Музыка и литература 

Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. Колокольность 

в музыке русских композиторов. Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кан-

тата, ноктюрн, баркарола, былина и др.). Интонации рассказа, повествования в инструментальной 

музыке (поэма, баллада и др.). Программная музыка. 

Музыка и живопись 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов-

классиковВыразительные средства музыкального и изобразительного искусства. Аналогии: ритм, 

композиция, линия — мелодия, пятно — созвучие, колорит — тембр, светлотность — динамика и т. 

д. Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, 

К. Дебюсси, А.К. Лядова и др.). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 
 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего образования 

достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. 

Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций, в том числе в части: 

 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном об-

ществе; 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. 

 

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 луч-

ших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в соответствии 

с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в них; активное участие в музыкально-куль-

турной жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветитель-

ских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность воспри-

нимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей этического и религиозного 

контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться принципов справед-

ливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей действи-

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

таланта; осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и самовыражения; по-

нимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народ-

ного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных законо-

мерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, 

культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства интони-

руемого смысла; овладение основными способами исследовательской деятельности на звуковом матери-

але самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, публицистической инфор-

мации о различных явлениях музыкального искусства, использование доступного объёма специальной 

терминологии. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия произведе-

ний искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально-

исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение осознавать своё эмоциональное 

состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные интонационные средства для вы-

ражения своего состояния, в том числе в процессе повседневного общения; сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 

Трудового воспитания: 



установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, настой-

чивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере куль-

туры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

 

Экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических про-

блем и путей их решения; участие в экологических проектах через различные формы музыкального твор-

чества. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям со-

циальной и природной среды: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил обществен-

ного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в учебной ис-

следовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды; 

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

числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере музыкаль-

ного и других видов искусства; 

- смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, спо-

собность 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 послед-

ствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки управления 

своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

 
 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

- устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать осно-

вания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других эле-

ментов музыкального языка; 

- сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и стили му-

зыкального и других видов искусства; 

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

лировать гипотезы о взаимосвязях; 

- выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных средств, 

используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля; 

- выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 

- самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого слухового наблю-

дения-исследования. 

Базовые исследовательские действия: 

- следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание музыки; 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желатель-

ным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

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

ских и творческих задач; 

- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению осо-

бенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, музыкальных яв-

лений, культурных объектов между собой; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

слухового исследования. 

Работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 



- понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

- использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных произведений; 

- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, пред-

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

- использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из од-

ного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулирован-

ным самостоятельно; 

- различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, интерпре-

тировать их в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, схема, 

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

- Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность ко-

гнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа интеллектуальной 

деятельности — музыкального мышления. 

 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

- воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально-об-

разное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в пе-

редаче смысла музыкального произведения; 

- передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культур-

ные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

- эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичного вы-

ступления; 

- распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их как пол-

ноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень общения. 

Вербальное общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения; 

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

письменных текстах; 

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

форме формулировать свои возражения; 

- вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать благо-

желательный тон диалога; 

- публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в про-

цессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-психологического 

опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

- понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной музыкальной 

деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: рас-

пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обоб-

щать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи-

няться; 

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

ным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 

члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность 

к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 



- ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том числе 

в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к постав-

ленной цели; 

- планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного характера; 

- самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

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

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

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать пред-

лагаемые варианты решений; 

- делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

Самоконтроль (рефлексия): 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

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

шение к меняющимся обстоятельствам; 

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

удач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту; 

- использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим психоэмоци-

ональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), отдыха (релак-

сации), концентрации внимания и т. д. 

Эмоциональный интеллект: 

- чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать воз-

можности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; 

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

жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, ана-

лизируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций. 

Принятие себя и других: 

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

ниям и вкусам; 

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

самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- проявлять открытость; 

- осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управ-

ления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музыкальной 

культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном обще-

нии с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включении музыки в актуаль-

ный контекст своей жизни. 

 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

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

связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 

- воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное цивилизационное 

явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают гордость 

за них; 

- сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности (раз-

бираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные интонации 



среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, пони-

мают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры 

своего народа); 

-  понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы и 

настроения, включённого в развитие политического, экономического, религиозного, иных аспектов 

развития общества. 

 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учеб-

ным модулям и должны отражать сформированность умений. 

 

Модуль «Музыка моего края»: 

 знать музыкальные традиции своей республики, края, народа; 

 характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, творческих 

коллективов своего края; 

 исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей малой 

родины. 

Модуль «Народное музыкальное творчество России»: 

 определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору, к 

музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири (не менее трёх региональных 

фольклорных традиций на выбор учителя); 

 различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

 определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

 объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности профес-

сиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

Модуль «Музыка народов мира»: 

 определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно-европейской, латино-аме-

риканской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельным самобытным 

культурно-национальным традициям; 

 различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

 определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

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

фессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров). 

Модуль «Европейская классическая музыка»: 

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

дение, исполнительский состав; 

 определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных стилей (ба-

рокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

 исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

 характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, 

способы развития и форму строения музыкального произведения; 

 характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры наиболее 

известных сочинений. 

Модуль «Русская классическая музыка»: 

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

исполнительский состав; 

 характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, 

способы развития и форму строения музыкального произведения; 

 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских композиторов; 

 характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений. 

Модуль «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»: 

 различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной музыки; 

 исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 



 приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

Модуль «Современная музыка: основные жанры и направления»: 

 определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

 различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных инструментов, 

входящих в их состав; 

 исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства»: 

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

 различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

 импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия произве-

дения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения, озву-

чивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные пары произведений из раз-

ных видов искусств, объясняя логику выбора; 

 высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях музыкального произведения. 

Модуль «Жанры музыкального искусства»: 

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

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

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

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

музыкально-театральных жанров. 

 

В соответствии с Программой воспитания МБОУ «СОШсУИОП №61» города Кирова (модуль 

«Школьный урок») основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, методы 

воспитания реализуются через использование воспитательного потенциала учебных предметов, курсов 

и дисциплин и отражаются в рабочих программах педагогов. Реализация воспитательного потенциала 

урока предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность  

Целевые приоритеты  Методы и приемы, формы работы  

Установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками  

Совместная работа, поощрение, поддержка, похвала, поручение, ак-

тивизация познавательной деятельности  

Побуждение школьников со-

блюдать на уроке общеприня-

тые нормы поведения  

Часы общения школьников  со старшими и сверстниками, обсужде-

ние норм и правил поведения  

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений  

Обсуждение, высказывание мнения и его обоснование, анализ явле-

ний  

Использование воспитатель-

ных возможностей содержа-

ния учебного предмета  

Демонстрация детям примеров ответственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и добросердечности  через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблем-

ных ситуаций для обсуждения в классе 

Применение на уроке интерак-

тивных форм работы учащихся  

Интеллектуальные игры, круглые столы, дискуссии, групповая ра-

бота, работа в парах  

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельно-

сти школьников в рамках реа-

лизации ими индивидуальных 

и групповых  

исследовательских проектов  

Реализация обучающимися индивидуальных и групповых исследова-

тельских проектов  

Это даст школьникам возможность приобрести навык самостоятель-

ного 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, аргументирова-

ния и отстаивания своей точки зрения.  



Организация шефства мотиви-

рованных и эрудированных 

учащихся над их неуспеваю-

щими одноклассниками  

Наставничество  

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает:  

• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъектов еди-

ной совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными интеллектуальными усилиями;   

• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-исследователь-

ской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие 

реализации воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная деятельность 

детей);   

• использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор соответству-

ющих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

 
№ 

п/п 
Наименование разде-

лов  

и тем программы 

Кол-

во  

часов 

Репертуар Виды деятельности Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы для слушания для пения для музицирования 

Модуль 1: «Музыка моего края» (8 часов) 
1.1. Фольклор — народ-

ное творчество 
4   «Кикимора» сказа-

ние для симфониче-

ского оркестра А. 

Лядова 

 

Музыкальные произве-

дения по выбору: 

народные музыкаль-

ные произведения Рос-

сии, народов РФ 

  «Я на камушке 

сижу» р.н.м. 

Знакомство со звучанием 

фольклорных образцов в 

аудио- и видеозаписи. 

Определение на слух:  

 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7421/start/314766/ 

Единая коллекция цифро-

вых образовательных ре-

сурсов 

1.2. Календарный фольк-

лор 

4   «Осень»  

муз. П. Чайков-

ского, сл. А. Пле-

щеева 

  Русская народная 

песня «Бородино»,  

сл. М. Лермонтова, об-

работка М. Иордан-

ского 

  «Уж ты, поле мое» 

р.н.м. обр. В. Се-

ребренникова 

Разучивание и исполне-

ние народных песен, тан-

цев.; 

 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4336/start/227634/ 

Культура. РФ: 

Картинка к русской 

народной сказке, соч. 56 

(N 21454); «Ки-кимора». 

Модуль 2: «Русская классическая музыка» (7 часов) 
2.1. Образы родной земли 4   В.А. Гаври-лин 

«Перезвоны» 

  Гимн РФ   «Уж ты, поле мое» 

ритмический рису-

нок 

Повторение, обобщение 

опыта слушания, прожи-

вания, анализа музыки 

русских композиторов, 

полученного в начальных 

классах. Выявление мело-

дичности, широты дыха-

ния, интонационной бли-

зости русскому фольк-

лору.; 

Разучивание, исполнение 

не менее одного вокаль-

ного произведения, сочи-

нённого русским компо-

зитором-классиком.; 

 

https://resh.edu.ru/subject/

6/5/ 

2.2. Русская исполнитель-

ская школа 

3 Музыкальные про-

изведения по вы-

бору:  

Музыкальные произве-

дения по выбору:  

  Н. Римский-Корсаков. 

Опера «Снегурочка» 

Музыкальные про-

изведения по вы-

бору:  

Дискуссия на тему «Ис-

полнитель — соавтор 

композитора».; 

 

https://resh.edu.ru/subject/

6/5/ 



  В. Гаврилин. «Пе-

резвоны». По про-

чтении В. Шук-

шина (симфония-

действо для соли-

стов, хора, гобоя и 

ударных);  

  Г. Свиридов. Кан-

тата "Снег идет" 

(хороводная песня «А 

мы просо сеяли»);  

  Кубанский казачий 

хор. «Распрягайте, 

хлопцы, коней» 

  В. Кикта. «Мой 

край тополиный» 

(сл. И. Векшегоно-

вой); 

Модуль 3: «Европейская классическая музыка» (10 часов) 
3.1. Национальные ис-

токи классической 

музыки 

5   Н. Римский-Корса-

ков. Опера «Снегу-

рочка» ("Проводы 

Масленицы) 

  Г. Свиридов. Кантата 

"Снег идет";  

  К. Волков. Кантата 

"Тихая моя Родина..." 

 «Горные вер-

шины», 

муз. А Варламов, сл. 

М. лермонтова 

Знакомство с образцами 

музыки разных жанров, 

типичных для рассматри-

ваемых национальных 

стилей, творчества изуча-

емых композиторов.; 

 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7162/start/254378/ 

Единая коллекция цифро-

вых образовательных 

ресурсов 

 

3.2. Музыкант и публика 5 Музыкальные про-

изведения по вы-

бору:  

  Д. Кабалевский. 

«Реквием» на стихи 

Р. Рождественского 

(«Наши дети», 

«Помните!»);  

  М. Глинка. «Пат-

риотическая песня» 

(сл. А. Машистова) 

  «Песенка о словах» С. 

Старобинский слова В. 

Вайнина; 

  «Вокализ» С. Рахма-

нинов;  

  «Романс» из Музы-

кальных иллюстраций 

к повести А.С. Пуш-

кина "Метель"муз. Г. 

Свиридов 

Откуда приятный и 

нежный тот звон.  

  Хор из оперы "Вол-

шебная флейта" 

муз. В.А Моцарта; 

 

 «Маленькая ночная 

серенада» В.А. Мо-

царт 

Определение на слух ме-

лодий, интонаций, рит-

мов, элементов музыкаль-

ного языка изучаемых 

классических произведе-

ний, умение напеть их, 

наиболее яркие ритмо-ин-

тонации.; 

Музыкальная викторина 

на знание музыки, назва-

ний и авторов изученных 

произведений.; 

 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7173/start/254410/ 

Единая кол-лекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов 

 

Модуль 4: «Связь музыки с другими видами искусства» (9 часов) 
4.1. Музыка и литература 5 Вокальная музыка 

отечественных ком-

позиторов. Музы-

кальные произведе-

ния по выбору:  

  С. Рахманинов. 

«Вокализ» 

  «Красный сарафан» 

(сл. Г. Цыганова);  

  М. Глинка. Романс 

"Жаворонок";  

  С. Рахманинов. Ро-

манс «Сирень» (сл. Е. 

Бекетовой) 

  «Песенка о пе-

сенке» Музыка и 

слова А. Куклина; 

 

  Дуэт лисы Алисы и 

кота Базилио из 

  



мюзикла "Бура-

тино" муз. и сл. Б. 

Окуджава 

4.2. Музыка и живопись 4 Музыкальные про-

изведения по вы-

бору:  

  В. Моцарт. Фанта-

зия для фортепиано 

до минор.  

  Фантазия для фор-

тепиано ре минор.  

  Соната до мажор 

(эксп. Ι ч.).  

  «Маленькая ноч-

ная серенада» 

(Рондо). 

  Народная песня "Вот 

мчится тройка уда-

лая";  

  Л. Бетховен. Соната 

№ 14 («Лунная»);  

  П. Чайковский. Опера 

«Евгений Онегин» 

(Хор девушек "Де-

вицы, красавицы") 

  «Птица музыка» В. 

Синенко 

Знакомство с образцами 

вокальной и инструмен-

тальной музыки.; 

Импровизация, сочинение 

мелодий на основе стихо-

творных строк, сравнение 

своих вариантов с мелоди-

ями, сочинёнными компо-

зиторами (метод «Сочине-

ние сочинённого»).; 

 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7426/start/298410/ 

Единая коллекция цифро-

вых образовательных 

ресурсов 

Из собрания сочинений 

Валерия Гаврилина". Пе-

редача 6 (N 119457) 

 

   Вокальная музыка 

отечественных ком-

позиторов.  

  Музыкальные про-

изведения по вы-

бору: С. Рахмани-

нов. «Вокализ» 

  «Красный сарафан» 

(сл. Г. Цыганова);  

  М. Глинка. Романс 

"Жаворонок"; С. Рах-

манинов.  

  Романс «Сирень» (сл. 

Е. Бекетовой) 

  «Песенка о пе-

сенке» Музыка и 

слова А. Куклина; 

 

  Дуэт лисы Алисы и 

кота Базилио из 

мюзикла "Бура-

тино" муз. и сл. Б. 

Окуджава 

Знакомство с музыкаль-

ными произведениями 

программной музыки. Вы-

явление интонаций изоб-

разительного характера.; 

Музыкальная викторина 

на знание музыки, назва-

ний и авторов изученных 

произведений.; 

 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7427/start/305962/ 

Единая коллекция цифро-

вых образовательных 

ресурсов 

 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал 

Единый каталог образовательных интернет-ресурсов; 

http://www.school.edu.ru/default.asp 

Каталог ресурсов по педагогике, воспитанию и обучению детей дошкольно-школьного возраста. Региональные справочники. 

 

 

 



  



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 В процессе обучения по предметам искусства оценивание построено на следующих основаниях: 

 оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в образо-

вательную практику; 

 оценивание может быть только критериальным, и основными критериями оценивания высту-

пают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям; 

 критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и уча-

щимся и могут вырабатываться ими совместно; 

 система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся самостоятельно включались 

в контрольно-оценочную деятельность. 

         

В своей работе на уроках музыки мы используем качественную оценку и традиционную количе-

ственную. 

         

Качественной оценкой мы оцениваем эмоционально - ценностные отношения учащихся к явле-

ниям искусства и действительности. Такой оценке подвергаются: размышления о музыке, выраже-

ние собственной позиции относительно прослушанной музыки, свободное музицирование в классе, 

на школьных праздниках, определение собственного отношения к музыкальным явлениям действи-

тельности. Для оценочного суждения педагога большое значение имеет музыкальное самообразо-

вание учащихся: знакомства с дополнительной литературой о музыке; 

- знакомство с дополнительной литературой о музыке; 

- слушание музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектак-

лей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); 

- выражение своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказы-

ваний на музыкальных уроках, в рецензиях; 

 

Таким образом, с учетом выше изложенного можно выделить следующие критерии качествен-

ной оценки: 

 готовность ученика  к сотрудничеству в процессе музыкальной деятельности; 

 углубление эмоционально-нравственной и содержательной сферы, созданной в процессе музы-

кального урока; 

 творческое усилие учащихся на уроке в процессе музыкальной деятельности. 

 

Количественная оценка - традиционно сложившаяся пятибальная система, с её помощью измеря-

ется процесс формирования эстетических знаний и практических умений. Количественной оценке 

подвергаются элементы обязательного содержания образования по искусству, которые вошли в гос-

ударственный образовательный стандарт. 

При оценивании успеваемости ориентирами являются конкретные требования к обучаю-

щимся, представленные в рабочей программе каждого класса, утверждённые на кафедре и гимна-

зии, а также и примерные нормы оценки знаний и умений. 

 

При определении качества знаний учащихся по музыке  объектами контроля и оценивания явля-

ются  4 вида учебной музыкальной деятельности: 

1.  Слушание музыки. 

2. Освоение и систематизация знаний. 

3. Вокально-хоровая работа. 

4. Творческая деятельность. 

 

1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкаль-

ные произведения и давать  словесную характеристику музыкальному образу, содержанию и сред-

ствам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что является метапредметными 

навыками, знать музыкальную литературу. 

2. Освоение и систематизация знаний.  В музыке, как и в  предметах естественно-научного 

направления, немало того, что поддается точному и однозначному определению и измерению. В 



данном виде деятельности  проверяется и оценивается знание основных понятий, определений, уме-

ние пользоваться ими в процессе слушания и исполнение музыкальных произведений. 

 3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за  вокально-хоровую деятельность уча-

щихся учитываются не только объективно определяемые параметры, такие как: чистота интониро-

вания, владение вокально-хоровыми навыками, выразительность исполнения, но и индивидуальный 

процесс развития и успехи каждого отдельного ученика. 

4. Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, глу-

бина погружения в тему предложенную учителем или выбранную самостоятельно,   изложение ма-

териала. 

 

Критерии оценки текущего и итогового  контроля по предмету «Музыка» 
(с учетом видов деятельности и программных требований) 

 

1. Слушание музыки 

Параметры Критерии 

«3» «4» «5» 
Музыкальная эмоциональ-

ность, активность, уча-

стие  в диалоге 

При слушании ребенок 

рассеян, невнимателен. Не 

проявляет интереса к му-

зыке. 

К слушанию музыки про-

являет не всегда устойчи-

вый интерес 

Любит, понимает музыку. 

Внимателен и активен при 

обсуждении музыкальных 

произведений. 

Распознавание музыкаль-

ных жанров, средств му-

зыкальной выразительно-

сти, элементов строения 

музыкальной речи, музы-

кальных форм 

Суждения о музыке одно-

сложны. 

Распознавание музыкаль-

ных жанров, средств музы-

кальной выразительности, 

элементов строения музы-

кальной речи, музыкаль-

ных форм, выполнены с 

помощью учителя 

Восприятие музыкального 

образа на уровне пережи-

вания. Распознавание му-

зыкальных жанров, 

средств музыкальной вы-

разительности, элементов 

строения музыкальной 

речи, музыкальных форм 

выпол-нены самостоя-

тельно, но с 1-2 наводя-

щими вопросами 

Восприятие музыкального 

образа на уровне пережи-

вания.  Распознавание му-

зыкальных жанров, 

средств музыкальной вы-

разительности, элементов 

строения музыкальной 

речи, музыкальных форм 

Высказанное суждение 

обосновано. 

  

Узнавание музыкального 

произведения, 

(музыкальная викторина – 

устная или письменная) 

Не более 50% ответов на 

музыкальной викторине. 

Ответы обрывочные, не-

полные, показывают не-

знание  автора или назва-

ния  произведения, музы-

кального жанра произведе-

ния 

80-60%  правильных отве-

тов на музыкальной. 

Ошибки при определении 

автора  музыкального про-

изведения, музыкального 

жанра 

100-90%  правильных от-

ветов на музыкальной вик-

торине. 

Правильное и полное 

определение названия, ав-

тора  музыкального произ-

ведения, музыкального 

жанра 

 

2. Освоение  и систематизация знаний о музыке 

Параметры Критерии 

«3» «4» «5» 
Знание музыкальной ли-

тературы 

Учащийся  слабо знает ос-

новной материал.  На по-

ставленные вопросы отве-

чает односложно, только 

при помощи учителя 

Учащийся знает основной 

материал и отвечает  с 1-

2  наводящими вопро-

сами   

Учащийся твердо знает 

основной материал, озна-

комился с дополнитель-

ной литературой по про-

блеме, твердо последова-

тельно и исчерпывающе 

отвечает на поставлен-

ные вопросы 

Знание терминологии, 

элементов музыкальной 

грамоты 

Задание выполнено   ме-

нее чем на 50%, допу-

щены ошибки, влияющие 

на качество работы 

Задание выполнено   на 

60-70%, допущены незна-

чительные ошибки 

Задание выполнено   на 

90-100% без ошибок, 

влияющих  на качество 

    

 

3. Выполнение домашнего задания 

Критерии 

«3» «3» «3» 



В работе допущены ошибки, влияю-

щие на качество выполненной работы 

В работе допущены незначитель-

ные ошибки, дополнительная лите-

ратура не использовалась 

При выполнении работы использо-

валась дополни-тельная литера-

тура, проблема освещена последо-

вательно и исчерпывающе 

 

 

 

4. Исполнение вокального репертуара 

Параметры Критерии 

«3» «4» «5» 
Исполнение вокального но-

мера 

Нечистое, фальшивое ин-

тонирование по всему диа-

пазону 

интонационно-ритмически 

и дикционно точное ис-

полнение вокального но-

мера 

художественное исполне-

ние вокального номера 

Участие во внеклассных 

мероприятиях и концер-

тах 

  художественное исполне-

ние вокального номера на 

концерте 

 

Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением каждого этапа обуче-

ния. Любой его вид, будь то текущий или итоговый, проверяет  качество усвоения  учащимися учеб-

ного материала, и отражает достижение либо конечной, либо промежуточной цели обучения. 

На уроках мы используем разные формы контроля: 

наблюдение (за развитие музыкальной фактуры, музыкальной формы, средств музыкальной 

выразительности и т.д.), музыкальные викторины, тесты, работа по карточкам с разноуровневыми 

заданиями, учебные проекты, ведение тетради. 

 

Критерии оценки контроля  по предмету «Музыка» 
Оценка «5» ставится: 

 не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не менее 8 правильных ответов в тесте; 

 художественное исполнение вокального номера; 

Оценка «4» ставится: 

 80-60%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 5-7 правильных ответов в тесте; 

 интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера; 

Оценка «3» ставится: 

 не более 50%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не более 4 правильных ответов в тесте; 

 не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

 

Одним из важных моментов в оценивании учащихся на уроках музыки является активное во-

влечение самого обучающегося в этот процесс. Когда учащиеся самостоятельно  могут самостоя-

тельно оценить свою работу, сверить достигнутый учащимся уровень с определённым минимум 

требований, заложенных в тот или иной    учебный курс, только тогда они смогут   самостоятельно 

выстроить свой путь к самопознанию и самосовершенствованию. 

 

Таким образом, сформированность творческой деятельности, самостоятельность учащихся, 

поиск  и выбор  вариантов достижения цели сводится к оцениванию предметных, метапредмет-

ных, личностных результатов на уроках музыки. 
Критерии оценивания предметных результатов, тесно связаны с критериями музыкаль-

ного развития учащихся, которые определены задачами изучения предмета в образовательном учре-

ждении: развития разных сторон музыкального восприятия, объёма историко-музыкальных (от 

фольклора до современной музыки XXI века) и музыкально-теоретических (жанр, музыкальные 

формы,  композиторское воплощение   и т. д.) знаний, а так же способность применять их в анализе 

музыкального текста. 



Критерии оценки метапредметных результатов связаны с учением самостоятельно орга-

низовывать собственную деятельность, работать с информацией разного типа и включать её в дея-

тельность, оценивать правильность выполнения учебной задачи, выявлять собственные возможно-

сти её решения, организовывать совместную учебную деятельность, работать в команде, находить 

общее решение, включать в свою деятельность ИКТ. 

         Критерии оценки личностных результатов связаны с осознанием ценности музыкального 

языка, со стремлением к музыкальному и речевому самосовершенствованию (достаточный объём 

музыкального и словарного запаса, для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения), со способностью к самооценке на основе наблюдения за собственной деятельностью. 

 

Устный ответ: 
 Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоя-

тельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

 Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает зна-

чительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкрет-

ными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его сво-

ими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные 

вопросы учителя. 

 

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.) 
5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%. 
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