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1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа по музыке для обучающегося 6 класса 

составлена в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья). 

 Письмом Минобрнауки РФ об индивидуальном обучении на дому от 05.09.2013 

№ 07-1317. 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе  в общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год . 

 Программой «Музыка» 5класса (Науменко, Алеев).  

 Учебным планом МАОУ Шороховская СОШ. 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как история 

развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой «в 

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

музыкального) – показатель культуры общества в целом и каждого человека в 

отдельности. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат 

привязанность к родным местам, социализацию личности учащегося. 

При изучении музыки закладываются основы систематизации, классификации 

явлений, алгоритмов творческого мышления на основе восприятия и анализа 

музыкальных художественных образов. Это определяет развитие памяти, фантазии, 

воображения учащихся, приводит их к поиску нестандартных способов решения 

проблем. 

Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к основам 

музыкального искусства, изученным в начальной школе, их углублению и развитию. 

Цели: 
 формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины 

мира; 

 развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие 

музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения; 

 развитие творческих способностей учащихся в различных видах музыкальной 

деятельности (слушание музыки, пение, игра на музыкальных инструментах, 

музыкально – пластическое движение, импровизация и др.). 

Задачи: 
 формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их  общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-



ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа  музыкальных образов; 

 формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение);  

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

       Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с  количеством  часов,  указанных  в  базисном  плане образовательного  

учреждения общего образования. Предмет «Музыка» изучается в V-VIII классах в 

объеме  136 часов (по 34 часа в каждом классе). 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

При обучении детей с задержкой психического развития (ЗПР) музыке ставятся те 

же задачи, что и в общеобразовательном классе. 

Однако особенности развития детей указанной категории обуславливают 

дополнительные коррекционные задачи, направленные на развитие мыслительной и 

речевой деятельности, на повышение познавательной активности детей, на создание 

условий осмысления выполняемой учебной работы. 

Коррекционно-развивающий компонент (КРК) программы направлен на повышение 

уровня общего развития обучающихся старших классов с ОВЗ, так как чаще всего 

выраженные нарушения той или иной деятельности помешают ребенку обучаться 

наравне со всеми детьми в классе. Применение на уроках музыки коррекционно-

развивающих упражнений решает данную задачу, поскольку их применение 

направлено на: повышения уровня развития, концентрации, объема, переключения и 

устойчивости внимания; 

повышения уровня развития логического мышления; развитие наглядно-образного и 

логического мышления. 

развитие речи, развитие приемов учебной деятельности, развитие личностно- 

мотивационной сферы, развитие восприятия и ориентировки в пространстве. 

В процессе применения на уроках коррекционно-развивающих упражнений 

совершенствуются психические процессы ученика с ЗПР, происходит развитие 

познавательного процесса, в результате чего закладывается фундамент успешной 

учебной деятельности. Познавательный интерес является важным компонентом 

эмоционально - ценностного отношения учащихся к процессу изучения музыки и 

обязательным условием эффективности этого процесса. Любые коррекционно-

развивиющие упражнения можно применять на каждом их этапов урока. 



 

В процессе обучения детей с задержкой психического развития реализуются 

следующие коррекционные задачи: 

Образовательно-коррекционные: 
1. Формирование правильного понимания и отношения к веществам. 

2. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять 

усвоенные знания в повседневной жизни. 

3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и 

раздаточным материалом. 

Воспитательно-коррекционные: 
1. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко 

адаптирующейся личности. 

2. Формирование здорового образа жизни. 

3. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, 

отзывчивость, самостоятельность. 

4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни. 

Коррекционно-развивающие: 
1. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

2. Развитие и коррекция устной и письменной речи. 

3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках музыки. 

4. Повышение уровня развития, концентрации, объёма, переключения и 

устойчивости внимания. 

5. Повышение уровня развития наглядно-образного и логического мышления. 

6. Развитие приёмов учебной деятельности. 

 

 

5. Личностные, предметные и метапредметные результаты изучения предмета. 
В результате изучения данного предмета обучающийся с ЗПР должен знать: 

Личностные результаты: 

 ценностно – ориентационная сфера: 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

личности; 

 трудовая сфера: 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач; 

 познавательная сфера: 

- формирование умения познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
 Осуществлять контроль своих действий на основе заданного алгоритма. 

 Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя. 

 Осуществить действия по реализации плана. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 



 Работая по плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, средства ИКТ). 

 Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

 В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

 Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации 

Познавательные УУД: 
 Способность извлекать информацию из различных источников и выделять 

главное, переводить информацию в другую форму представления (текст, таблица, 

инструкция). 

 Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

- выбирать основания для сравнения, сериации, классификации объектов, 

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

- выстраивать логическую цепь рассуждений, 

- относить объекты к известным понятиям. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

 Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя-

консультанта. 

 Составлять простой и сложный план текста. 

 Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные УУД: 
 Способность свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме 

(умение выдвигать тезисы и подтверждать аргументами, высказывать собственное 

суждение) 

 Учиться критично относиться к собственному мнению. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

 Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща. 

 Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

 Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Предметные результаты: 
 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 



 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить 

примеры их произведений; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, 

религиозная, современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых му-

зыкальных сочинений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе 

взаимодействия различных видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

Обучащийся научится: 
 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной 

драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе 

связанных с практическим музицированием. 

 

Обучащийся получит возможность научиться: 
 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.; 

воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков 

Контроль осуществляется в следующих видах: входной, текущий, итоговый. Форма 

контроля: устный опрос; самостоятельная работа; викторина; тест. 

Виды контроля: 
вводный, текущий, итоговый; 

- фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приемы) контроля: 
- самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, 

учебно-творческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений, 

музыкальные викторины,уроки-концерты. 

 

 



Формы организации: 
Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

При реализации программы используются следующие формы обучения: 

 урок-коммуникация, 

 урок-практикум, 

 урок-игра, 

 урок развития речи и т.д. 

 

Методы обучения: 

 словесные (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой); 

 наглядные (наблюдение, демонстрация); 

 репродуктивный и частично-поисковый (работа с текстами, словарем); 

 частично-поисковый (подбор материала); 

 практические – упражнения; 

 методы изложения новых знаний; 

 методы повторения, закрепления знаний; 

 методы применения знаний; 

 методы контроля. 

Обучение по данной программе ведётся с использованием элементов технологии 

индивидуализированного обучения Инге Унт, А.С. Границкой; здоровьесберегающих 

технологий; теории содержательного обобщения В.В. Давыдова; теории активизации 

познавательной деятельности школьника Т.И. Шамова и А.К. Маркова; педагогики 

сотрудничества, технологии дифференцированного обучения, концепции поэтапного 

формирования умственных действий П.Я. Гальперина; работ по личностно-

ориентированному обучению И. Якиманской. 

 

Слушание музыки. Эмоционально-образное восприятие музыкальных шедевров 

русской и зарубежной классики (фрагментарно и полностью).Слушание музыки 

предваряется вступительным комментарием учителя, в котором ставится главная 

проблема урока, освещаются ее основные аспекты. В качестве художественного 

материала могут привлекаться литературно-поэтические фрагменты, а также 

произведения изобразительного искусства. Их цель – придать большую многомерность 

в освещении изучаемой темы. Прослушивание музыкальных произведений органично 

переходит в беседу о музыке в опоре на методы размышления и обобщения. 

Хоровое и сольное пение, вокально-инструментальная импровизация. 



Хоровое пение продолжает развитие общего содержания урока. Овладение 

школьниками необходимыми умениями и навыками, отраженными в требованиях 

программы, происходит в процессе работы над песенным репертуаром. Поиски 

исполнительских средств выразительности для воплощения музыкального образа в 

процессе исполнения произведения, вокальной импровизации. Освоение вокально-

хоровых умений и навыков для воплощения музыкально-исполнительского замысла и 

выражения своего отношения к музыкальному произведению. 

Музицирование на музыкальных инструментах (в том числе и на 

электронных).Накопление опыта творческой деятельности в индивидуальном и 

коллективном музицировании на элементарных музыкальных инструментах в процессе 

исполнения произведений, сочинения ритмического аккомпанемента, импровизации. 

Музыкально – пластическое движение. Выражение через пластику образного 

содержания музыкального произведения. Индивидуально-личностное выражение 

характера музыки и особенностей его развития пластическими средствами в 

коллективной форме деятельности при создании композиций и импровизации, в том 

числе танцевальных. 

Драматизация музыкальных произведений. Участие в театрализованных формах 

игровой музыкально-творческой деятельности: инсценировка песен, танцев 

Выполнение исследовательских проектов, связанных с историей музыки. 

Современным этапом ее развития, практическим музицированием (в том числе с 

использованием новых информационно-коммуникационных технологий). 

Слушание музыки предваряется вступительным комментарием учителя, в котором 

ставится главная проблема урока, освещаются ее основные аспекты. В качестве 

художественного материала могут привлекаться литературно-поэтические фрагменты, 

а также произведения изобразительного искусства. Их цель – придать большую 

многомерность в освещении изучаемой темы. Прослушивание музыкальных 

произведений органично переходит в беседу о музыке в опоре на методы размышления 

и обобщения. 

В классе ребятам предлагаются задания, не требующих продолжительных затрат во 

времени. В качестве домашней работы предлагаются задания по созданию рисунков к 

пройденным музыкальным произведениям, а также по подбору стихотворений о 

музыке. Хоровое пение продолжает развитие общего содержания урока. Овладение 

школьниками необходимыми умениями и навыками, отраженными в требованиях 

программы, происходит в процессе работы над песенным репертуаром. В целом 

музыкальный материал программы составляют произведения академических жанров: 

инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, балетов, 

кантат, симфоний, инструментальные сонаты и концерты, а также многочисленный 

песенный репертуар, состоящий из народных песен, вокальных обработок, 

произведений хоровой музыки, популярных детских песен. 

 

Виды коррекционно-развивающих упражнений: 

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 

моторики кисти и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие 

артикуляционной моторики. Ритмическим рисунком и одновременным показом 

звуковысотности путем имитации кистью рук нотного стана и расположения на нем 

нот мелодии распевки. 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: развитие зрительного 

восприятия и узнавания – реализуется в процессе разучивания музыкального 

репертуара по нотам и текстам песен; развитие зрительной памяти и внимания и 

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов – осуществляется в 



ходе знакомства учащихся с видами оркестров и их инструментами, а успешность 

данной коррекционно-развивающей работы оценивается с помощью дидактических 

игр «Угадай на чем играю», «Какой инструмент лишний» - в младших классах, «Поле 

чудес» и «Кросссворд», «Музыкальные загадки» в средних классах.  

 Развитие слухового внимания, памяти и формирование звукового 

анализа учащихся происходит на этапе урока слушание (анализируется характер 

сопровождения и манера исполнения). 

 Дидактическая игра «Ритмическое эхо» со словами и без слов с учетом 

индивидуальных возможностей учащегося). 

 Развитие основных мыслительных операций: развитие навыков группировки и 

классификации (реализуется, например, при изучении инструментов оркестра 

(симфонического, народного, духового), при обобщении конкретных музыкальных 

произведений из репертуара в жанры музыки, классификация композиторов по стране 

проживания. 

 Развитие различных видов мышления. Так, наглядно-образное мышление 

развивается при передаче настроения и характера музыки в рисунке. 

 Словесно-логическое мышление развивается, например, в ходе дидактических игр 

«Слово с нотой», «Ритм и слово» (на заданный ритмический рисунок учащиеся 

подбирают слова) и игре «Наоборот» (учащиеся должны подобрать антонимы). 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

осуществляется в процессе пения по ролям, работой над выразительным, 

эмоциональным исполнением музыкальных произведений, драматизации). 

 Развитие речи происходит на протяжении всех этапов урока: распевание и пении 

(при разучивании текстов), устный анализ слушания. 

 Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря 

происходит во время знакомства с музыкальным творчеством разных народов мира, с 

разнообразием музыкальных инструментов, биографиями композиторов. 

 Результат данной работы оценивается при составлении и разгадывании 

кроссвордов, при разгадывании музыкальных загадок, при использовании 

традиционных метолов контроля знаний (устный и письменный опрос). Обогащение 

словаря школьников происходит при разучивании текстов песен, названий 

музыкальных произведений и инструментов. Так же проводится индивидуальная 

работа. 

Коррекционно-развивающие упражнения направлены на: 

 повышение уровня развития, концентрации, объема, переключения и 

устойчивости внимания; 

 повышения уровня развития логического мышления; 

 развитие наглядно-образного и логического мышления; 

 развитие речи; 

 развитие приёмов учебной деятельности; 

 развитие личностно-мотивационной сферы; 

 развитие восприятия и ориентировки в пространстве. 

В процессе применения на уроках музыки коррекционно-развивающих упражнений 

совершенствуются психические процессы учащегося с ЗПР, происходит развитие 

познавательного процесса, в результате чего закладывается фундамент успешной 

учебной деятельности. Познавательный интерес является важным компонентом 

эмоционально - ценностного отношения учащихся к процессу изучения предмета и 

обязательным условием эффективности этого процесса. Любые коррекционно-

развивающие упражнения можно применять на каждом их этапов урока. 

 



 

 

 

6. Содержание учебного предмета. 

 

Тема года: «В чем сила музыки?» (34ч) 

Урок 1. «Музыка души»  (1ч) 

Музыка - она везде и нигде, она в нас живёт и в нас умирает. Музыка задевает 

струны нашейдуши. Музыка - гармония нашей души. Как влияет музыка на на-

строение? Восприятие музыки. Эмоциональная отзывчивость на музыку. 

Музыкальное воплощение. Музыка как часть духовного опыта человечества  

 «Тысяча миров» музыки (7ч) 

Урок 2. Вводный урок «Тысяча миров» музыки 

Урок 3. Наш вечный спутник(1ч) 

Музыкальные фантазии. Симфония - жанр симфонической инструментальной 

музыки; музыкальное сочинение для оркестра, обычно в трех или четырех частях, 

иногда с включением голосов. Особенности музыки различных эпох 

Мир музыки, сопровождающий человека на протяжении всей его жизни. Мир 

вещей и мир музыки (соотнесение материального и духовного в жизни человека). 

Урок 4. Искусство и фантазия (1ч) 
Реальность и фантазия в жизни человека. Претворение творческого воображения в 

произведениях искусства (на примере Вальса-фантазии М. Глинки). 

Урок 5. Искусство – память человечества (1ч) 
Виды оркестров: духовой, симфонический, народных инструментов и др. Оркестр – 

многочисленный  инструментальный ансамбль, коллектив музыкантов, играющих на 

музыкальных инструментах и совместно исполняющих музыкальное произведение. 

Как в произведениях искусства воплощена память человечества (обсуждение 

примеров) 

Возвращение к темам, сюжетам и образам в произведениях искусства разных 

времен. Легенда о Лете и Мнемозине. Ощущение времени в произведениях искусства 

(на примере пьесы «Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки с выставки» 

М. Мусоргского). Важнейшие эпохи в истории культуры. 

Урок 6. В чем сила музыки.(1ч) 
Многообразие мира музыки. Музыка эпохи Средневековья - период развития 

музыкальной культуры, охватывающий промежуток примерно с V по XIV века н. э. 

Особенности музыки различных эпох. Музыкальная культура нового типа 

Характер всеобщего воздействия музыки (на примере второй части Симфонии № 7 

Л. Бетховена и Антракта к III действию из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера). 

Урок 7. Волшебная сила музыки (1ч) 
Основные образно-эмоциональные сферы музыки и многообразие музыкальных 

жанров и стилей. Разнообразие вокальной, вокально- инструментальной, камерной, 

симфонической и сценической музыки. Инструментальная музыка. Вокальная 

музыка. Музыкальное произведение представляет собой единство содержания и 

формы. Интонационно-образная, жанровая и стилевая основы музыкального 

искусства 

Роль музыки и музыкантов в эпоху античности. 

Многоплановость художественных смыслов в музыке оркестрового ноктюрна 

«Сирены» К. Дебюсси. 

Урок 8. Музыка объединяет людей (1ч) 



Воздействие музыки на общество и на каждого человека в отдельности. Музыка 

может объединять людей разных народов. Музыкальная картина современного мира. 

Уметь объяснить способность музыки объединять людей ради общих благих 

целей; познавать мир через музыкальные формы и образы 

Созидательная сила музыки (на примере мифа о строительстве города Фивы). 

Преобразующее воздействие музыки (на примере оды Пиндара). 

Идея человечества и человечности в Симфонии № 9 Л. Бетховена. 

КАК СОЗДАЁТСЯ МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ (26ч) 

Урок 9. Как создается музыкальное произведение. Единство сторон 

музыкального произведения (1ч) 

Особенности музыкального искусства (средства музыкальной выразительности: 

мелодия, тембр, ритм, лад и др.). Виды ритмов. Ритмический рисунок танцев - 

мазурки, вальса. Единство содержания и формы в классической музыке. 

С чем проявляются традиции и новаторство в музыкальном произведении. 

Средства музыкальной выразительности, их роль в создании музыкального 

произведения (на примере Антракта к III действию из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера). 

Ритм (6ч) 

Урок 10. Вначале был ритм (1ч) 

Ритм в музыке - неразмеренное соотношение длительностей звуков (нот) в их 

последовательности. Многообразие отражения окружающего мира в музыкальных 

произведениях посредством ритма.  

Многообразные проявления ритма в окружающем мире. Ритм — изначальная 

форма связи человека с жизнью. Порядок, симметрия — коренные свойства ритма. 

Жанровая специфика музыкальных ритмов: ритм вальса (на примере вальса И. 

Штрауса «Сказки Венского леса»). 

1. Понимать значение средств художественной выразительности (метроритма) в 

создании музыкального произведения (с учетом критериев, представленных в 

учебнике). 

2. Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и 

изобразительного искусства 

Урок 11. О чём рассказывает музыкальный ритм (2ч) 

Ритм. Обозначение длительностей. Основное деление. Овал. Штиль. Такт. Тактовая 

черта. Ритмический рисунок может характеризовать музыкальные жанры (марш, 

вальс, мазурка, полька и т. п.). Музыкальный темп. 

Разнообразие претворения трехдольности в танцевальных жанрах. Своеобразие 

ритма мазурки (на примере мазурки си-бемоль мажор, соч. 7 № 1 Ф. Шопена). 

Церемонная поступь, выраженная в музыке полонеза (на примере полонеза ля 

мажор, соч. 40 № 1 Ф. Шопена). 

Претворение испанских народных ритмов в Болеро М. Равеля. 

Урок 12. Диалог метра и ритма (1ч) 

Метр в музыке - порядок чередования сильных и слабых долей, система органи-

зации ритма. Метры бывают простые, сложные, смешанные. Метрические акценты. 

Метроном (слушание, анализ). 

Отличие между метром и ритмом. Особенности взаимодействия между метром и 

ритмом в «Танце с саблями» из балета «Гаянэ»  

А. Хачатуряна. Роль ритмической интонации в Симфонии № 5 Л. Бетховена. 

Урок 13. От адажио к престо (2ч) 

Темп, характер музыкального произведения, их зависимость.Adagio (итал.) - 

медленно, спокойно. Значение: медленный темп исполнения музыкальной пьесы 

(либо её части). 



Основные темпы в музыке. Зависимость музыкального темпа от характера 

музыкального произведения. Медленные величественные темпы как выразители 

углубленных образов (на примере органной хоральной прелюдии «Я взываю к Тебе, 

Господи» И. С. Баха). Зажигательный народный танец Италии тарантелла (на примере 

«Неаполитанской тарантеллы» Дж. Россини). 

Изменения темпов в музыкальных произведениях (на примере фрагмента «Поет 

зима» из «Поэмы памяти Сергея Есенина» Г. Свиридова). 

Мелодия (3ч) 

Урок 14. «Мелодия – душа музыки» (1ч) 

Интонационная и временная основы музыкального искусства. Средства музы-

кальной выразительности: мелодия. Определение (выявление) роли мелодии в 

музыке. Музыкальные понятия темп, характер. Назначение метронома. Мелодия – 

основная мысль музыкального произведения, выраженная одноголосным напевом, 

важнейшее средство музыкальной выразительности. Мелодия — важнейшее средство 

музыкальной выразительности. Мелодия как синоним прекрасного. 

Проникновенность лирической мелодии в «Серенаде» Ф. Шуберта. 

Урок 15-16. «Мелодией одной звучат печаль и радость»  (1ч) 

Интонационная и временная основы музыкального искусства. Средства музы-

кальной выразительности: мелодия. Определение (выявление) роли мелодии в 

музыке. Музыкальные понятия темп, характер. Назначение метронома. Мелодия - 

основная мысль музыкального произведения, выраженная одноголосным напевом, 

важнейшее средство музыкальной выразительности 

Свет и радость в «Маленькой ночной серенаде» В. А. Моцарта. 

Разноплановость художественных образов в творчестве Моцарта. 

Выражение скорби и печали в Реквиеме В. А. Моцарта (на примере «Лакримоза» из 

Реквиема В. А. Моцарта). 

Урок 17. Мелодия «угадывает» нас самих (1ч) 

Средства музыкальной выразительности: регистр. Регистром называют часть 

музыкального диапазона инструмента или голоса, отличающуюся характерной 

звуковой окраской. Слово «диапазон» означает «через все», в музыке - «через все 

звуки» 

Взаимодействие национальных культур в музыкальных произведениях. «Русское» 

в балете «Щелкунчик» П. Чайковского.  

Сила чувств, глубокая эмоциональность мелодий П. Чайковского (на примере Па-

де-де из балета «Щелкунчик). 

Гармония (4ч) 

Урок 18. Что такое гармония в музыке (1ч) 

Круг интонаций, выражающих внутренний мир человека и восприятие им 

окружающего мира. Гармония в музыке и окружающем нас мире. Гармония - со-

размерность, согласованность. Гармония (от греч. harmozo — приводить в порядок) - 

согласие, благополучие. В более узком смысле гармония - учение об аккордах и их 

связях. Гармонией, или аккордами, называется соединение трех или более различных 

звуков по терциям. Гармония - одновременное звучание нескольких тонов. Гармония 

имеет дело с вертикалью и совместным звучанием тонов. 

Многозначность понятия гармония. Что такое гармония в музыке. Покой и 

равновесие музыкальной гармонии в Прелюдии домажор из I тома «Хорошо 

темперированного клавира» И. С. Баха. 

Урок 19. Два начала гармонии (1ч) 

Особенности гармонического строения в музыкальных произведениях. Знакомство 

с различными фактурами на примере музыкальных произведений. Чтение и обсуж-



дение стихотворений Н. Заболоцкого «Я не ищу гармонии в природе», И. Гейне 

«Радость и горе». Рассматривание и обсуждение картин: Ван Гог. «Автопортрет»; 

неизвестный автор XIX в. «Парусник». Состав симфонического оркестра. Понятия 

«гармония» и «дисгармония» в музыке и жизни. С помощью обычных музыкальных 

звуков, красок, слов можно передать всю гармонию (дисгармонию) мира и состояния 

человека. Гармония - выразительные средства музыки, основанные на объединении 

тонов в созвучия и на связи созвучий в их последовательном движении  

Гармония как единство противоположных начал. Миф о Гармонии. Двойственная 

природа музыкальной гармонии (взаимодействия мажора и минора, устойчивых и 

неустойчивых аккордов). Игра «света» и «тени» в Симфонии № 40 В. А. Моцарта. 

Урок 20. Как могут проявляться выразительные возможности гармонии (1ч) 

Искусство - это торжество гармонии и единство истины, добра и красоты. 

Эмоциональный строй высшей сферы в музыке сопровождается переживанием ог-

ромной величественности  мира, освещенного красотой и добром. В творчестве В.-А. 

Моцарта универсальное значение получила идея  динамичной гармонии как принципа 

видения мира,  способа художественного преобразования реальности.  

Изобразительные (выразительные) возможности гармонии необычайно велики, 

крайне разнообразны и выступают в их синтезе. Закон гармонии – эстетическое 

единство в рганизации изобразительного материала. Инструментальный состав 

оркестров. В музыке важнейшую роль играет сочетание чувства гармонии, твор-

ческого подхода и технологического (исполнительского) мастерства 

Гармония как важнейший фактор музыкальной драматургии в опере Ж. Бизе 

«Кармен». Применение композитором метода «забегания вперед» в увертюре 

произведения; роль темы роковой страсти в дальнейшем развитии оперы. Ладовый 

контраст между темами увертюры и темой роковой страсти. (Содержание данной 

темы следует рассматривать одновременно и как первое введение в тему 7 класса 

«Музыкальная драматургия».) 

Урок 21. Красочность музыкальной гармонии (1ч) 

Дисгармония в музыке как средство выразительности. Дисгармония в музыке - 

отсутствие или нарушение гармонии, неблагозвучие, несозвучность. Гармония как 

средство координации музыкальной ткани. Контраст мажора и минора составляет 

один из важнейших эстетических контрастов в музыке. Тональность. Знакомство с 

ладом. 

Усиление красочности музыкальной гармонии в произведениях, написанных на 

сказочно-фантастические сюжеты. Мозаика красок и звуков в «Шествии чуд 

морских» из оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова. 

Всегда ли гармонична музыкальнаягармония. Что такое дисгармония? Причины ее 

возникновения. 

Полифония (2ч) 

Урок 22. Мир образов полифонической музыки (1ч) 

«…Обращение к полифонии можно только приветствовать, потому что возможно-

сти многоголосия практически безграничны. Полифония может передать все: и 

размах времени, и размах мысли, и размах мечты, творчества». (Д. Д. Шостакович.) 

Мир образов полифонической музыки. Философия  фуги. Полифония (от 

греч.многочисленный и звук) - многоголосие, наука о многоголосной музыке. 

Полифония - склад многоголосной музыки, характеризуемый одновременным 

звучанием, развитием и взаимодействием нескольких равноправных мелодий 

(голосов).  

Смысл понятия полифония. Выдающиеся композиторы-полифонисты. 

Эмоциональный строй полифонической музыки. 



Полифоническая музыка в храме. Жанр канона; его отличительные особенности. 

Полифонический прием «имитация» (на примере канона В. А. Моцарта «Да будет 

мир»). 

Урок 23. Философия фуги (1ч) 

Фуга - одночастное  произведение, представляющее собой полифоническое 

изложение и последующее развитие одной мелодии, темы. Подголосочная 

полифония. Имитационная полифония. Контрастно-полифоническая музыка в 

творчестве Баха, Генделя, Хиндемита, Шостаковича, Стравинского. Канон - форма, в 

которой тема звучит сначала в одном голосе, а потом в другом без изменений. 

Фуга как высшая форма полифонических произведений. Интеллектуальный смысл 

жанра фуги. Круг образов, получивший воплощение в жанре фуги. 

И. С. Бах. Органная токката и фуга ре минор. 

Фактура (2ч) 

Урок 24-25. Какой бывает музыкальная фактура (1ч) 

Фактура как способ изложения музыки. Различные варианты фактурного 

воплощения (на примере фрагментов нотной записи  

в учебнике, с. 99 — 100). Одноголосная, фактура (на примере Первой песни Леля 

из оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова). 

Мелодия с сопровождением (на примере романса С. Рахманинова «Сирень»). 

«Фактурный узор»: зрительное сходство фактурного рисунка в аккомпанементе с 

формой цветка сирени. 

Урок 26. Пространство фактуры (1ч) 

Окраска звучания. Какой бывает музыкальная фактура. Пространство и фактура. 

Фактура - строение звуковой ткани музыкального произведения, включающей 

мелодию, сопровождающие ее подголоски или полифонические голоса, аккомпа-

немент и т. д. Фактура (лат. facluro - обработка) - склад, устройство музыкальной 

ткани, совокупность ее элементов.Элементы фактуры - это то, из чего она складыва-

ется – мелодия, аккомпанемент, бас, средние голоса и др. Музыкальная фактура имеет 

свои свойства, отвечающие за ее эмоциональное содержание: во-первых, это 

расположение музыки по регистрам (то есть по высотной оси), во-вторых, во вре-

мени. Это конкретный звуковой облик произведения. Что выражает музыка С. 

Рахманинова, Ж. Бизе? 

Стремительное движение фигурационой фактуры в романсе С. Рахманинова 

«Весенние воды». 

Пространство фактуры во фрагменте «Утро в горах» из оперы «Кармен» Ж. Бизе. 

Тембры (2ч) 

Урок 27. Тембры – музыкальные краски  (1ч) 

Тембры – музыкальная краска. Соло и тутти. Тембр - характерная окраска звука, 

голоса или инструмента. Роль тембра в музыке. Как композиторы учитывают роль 

тембра в инструментовках своих сочинений 

Выражение настроений окружающего мира в музыке через тембры. Характерность 

тембров скрипки (на примере темы Шехеразады из симфонический сюиты 

«Шехеразада» Н. Римского-Корсакова и Полета шмеля из оперы «Сказка о царе 

Салтане» Н. Римского-Корсакова); виолончели (на примере Вокализа С. Рахманинова 

в переложении для виолончели и фортепиано); 

флейты (на примере «Шутки» из сюиты № 2 для оркестра И. С. Баха). 

Урок 28. Соло и тутти (1ч) 

Тембры – музыкальная краска. Соло и тутти. Тембр - характерная окраска звука, 

голоса или инструмента. Роль тембра в музыке. Как композиторы учитывают роль 

тембра в инструментовках своих сочинений. 



Сочетания тембров музыкальных инструментов. Симфонический оркестр, его 

инструментальные группы. Выразительные и изобразительные возможности 

отдельных тембров и тембровых сочетаний (на примере фрагмента «Три чуда» из 

оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова). 

Динамика (2ч) 

Урок  29. Громкость и тишина в музыке (1ч) 

Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков. Динамика, оттенки 

динамики. Динамика - сила,  громкость звучания. Обозначение степени 

напряженности, действенной устремленности музыкального повествования 

(«динамика развития») 

Выражение композиторами звуков природы в музыкальной динамике. 

Динамические нарастания и спады в Шестой «Пасторальной» симфонии Л. Бетховена 

(на примере IV части «Гроза».Буря»). 

Урок 30. Тонкая палитра оттенков (1ч) 

Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков. Динамика, оттенки 

динамики. Динамика - сила,  громкость звучания. Обозначение степени 

напряженности, действенной устремленности музыкального повествования 

(«динамика развития»). 

Выразительные возможности динамики в литературе и музыке. 

Роль динамических нюансов в создании образа лунной ночи (на примере пьесы К. 

Дебюсси «Лунный свет»). 

Изобразительная роль динамики при характеристике музыкальных персонажей (на 

примере фрагмента произведения «Пробуждение птиц» О. Мессиана). 

Урок 31 Чудесная тайна музыки (1ч) 

Урок 32. По законам красоты (1ч) 

Вечные темы в художественных образах музыки, изобразительного искусства  и 

литературы. Программная инструментально-симфоническая музыка: характеристика 

особенностей музыкального языка, выражения художественных образов и 

внутреннего мира человека 

Преобразующее значение музыки. Необходимость сохранения и укрепления 

духовныхзапросов человека. Выражение в музыке правды, красоты и гармонии (на 

примере пьесы «Лебедь» из фортепианного цикла «Карнавал животных» К. Сен-

Санса). 

Различный смысл выражений «слушать музыку» и «слышать музыку». 

Драматургическая роль музыки в театральных спектаклях, кинофильмах, 

телевизионных передачах. Выражение глубины и благородства художественного 

образа в Адажио Т. Альбинони. 

Созидание по законам красоты 

Урок 33. Подводим итоги (1ч) 
Проверка практических знаний и вокально-хоровых навыков: постановки и раз-

вития голоса, усвоения содержания хорового и сольного репертуара, исполнения 

различных ритмических рисунков (в т. ч. синкопы), связного, плавного пения. 

Подведение итогов работы за учебный год 

Коллективное обсуждение вопросов, обобщающих главную тему года: 

«В чем сила музыки?»; «Музыка воспитывает в человеке доброе и светлое»; 

«В чем причина долговечности искусства?». 

Урок 34. Обобщающие уроки по теме года «В чем сила музыки» (1ч) 

 

 



7.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов,  тем 

Всего 

часов 

 Тема года: «В чем сила музыки» 34 

1. Вводная тема. В чем сила музыки 1 

 «Тысяча миров» музыки 7 

2. Вводный урок «Тысяча миров» музыки. ПВ «Праздники лунного и солнечного 

календаря» 

1 

3. Наш вечный спутник 1 

4. Искусство и фантазия 1 

5. Искусство – память человечества  1 

6. В чем сила музыки? Какой бывает музыка 1 

7. Волшебная сила музыки 1 

8. Музыка объединяет людей 1 

 Как создается музыкальное произведение 26 

9. Как создается музыкальное произведение. Единство музыкального произведения 1 

 Ритм 4 

10. Вначале был ритм 1 

11. О чем рассказывает музыкальный ритм 1 

12. Диалог метра и ритма 1 

13.  От адажио до престо 1 

 Мелодия 4 

14. Мелодия – душа музыки 1 

15-

16. 

«Мелодией одной звучит печаль и радость» 1 

17. Мелодия угадывает нас самих 1 

 Гармония 4 

18. Что такое гармония в музыке. ПВ «Обрядовые песни» 1 

19. Два начала гармонии. ПВ «Зимние праздники» 1 

20. Как могут проявляться выразительные возможности гармонии 1 

21. Красочность музыкальной гармонии 1 

 Полифония 2 

22. Мир образов полифонической музыки 1 

23. Философия фуги 1 

 Фактура 3 

24-

25. 

Какой бывает музыкальная фактура? ПВ «Весенние праздники» 2 

26. Пространство фактуры 1 

 Тембры 2 

27. Тембры – музыкальные краски 1 

28. Соло и тутти 1 

 Динамика 2 

29. Громкость и тишина музыке 1 

30. Тонкая палитра оттенков 1 

 Чудесная тайна музыки 2 

31. Чудесная тайна музыки 1 

32.  По законам красоты 1 



33. Подводим итоги 1 

34. В чем сила музыки (заключительный урок) 1 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 
1. Программа по пению для специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы-интерната 8 вида под редакцией В. В. Воронковой. – М.: Владос , 2014. – С. 

223 
2. Фонохрестоматия музыкального материала (мр3). 
3. Евтушенко И.В. Теоретико-методологические основы музыкального воспитания 

умственно отсталых детей: Монография. - М.: МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2006. 
4. Евтушенко И.В. Значение музыки для развития ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью //Проблемы коррекционно-развивающей педагогики в 

современном образовании: Материалы межрегион. науч.-практич. конференции. - 

Новокузнецк: ИПК, 2003. 
5ЕвтушенкоИ.В. Музыка и пение//Программа подготовительного класса 

коррекционных образовательных учреждений VIII вида.- М.: Просвещение, 1999. 
Список Интернет-ресурсов для подготовки уроков, сообщений, докладов, 

рефератов, заданий в тестовой форме, заданий для музыкальных викторин:   
1.Википедия. Свободная энциклопедия (Электронный ресурс). – Режим доступа: 

http: //ru. Wikipediaorg/wiki. 
2. Классическая музыка (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//classic. 

Chubrik.Ru 
3.Музыкальный энциклопедический словарь (Электронный ресурс). – Режим 

доступа: http//www.music-dic.ru 
 Комплект портретов композиторов. 
 Комплект открыток «Волшебные инструменты». М.: Планета 1989. 
 Великие композиторы. Жизнь и творчество. Бетховен. Бах. Гайдн. Моцарт. 
Информационно-коммуникационные средства: 
 Фонохрестоматия 6класс CD. 
 Компьютер 
 Синтезатор 
 Аудиторная доска с магнитной поверхностью «Нотный стан». 

 

 
 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к рабочей программе  

                                                                                                                                                               по музыке 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов,  тем 

           Дата 

план факт 

1. Вводная тема. В чем сила музыки. ПВ «Праздники 

лунного и солнечного календаря» 

  

2. Вводный урок «Тысяча миров» музыки   

3. Наш вечный спутник   

4. Искусство и фантазия   

5. Искусство – память человечества    

6. В чем сила музыки? Какой бывает музыка   

7. Волшебная сила музыки   

8. Музыка объединяет людей   

9. Как создается музыкальное произведение. Единство 

музыкального произведения 

  

10. Вначале был ритм   

11. О чем рассказывает музыкальный ритм   

12. Диалог метра и ритма   

13. От адажио до престо   

14. Мелодия – душа музыки   

15-

16. 

«Мелодией одной звучит печаль и радость»   

17. Мелодия угадывает нас самих   

18. Что такое гармония в музыке. ПВ «Обрядовые песни»   

19. Два начала гармонии. ПВ «Зимние праздники»   

20. Как могут проявляться выразительные возможности 

гармонии 

  

21. Красочность музыкальной гармонии   

22. Мир образов полифонической музыки   

23. Философия фуги   

24-

25. 

Какой бывает музыкальная фактура? ПВ «Весенние 

праздники» 

  

26. Пространство фактуры   

27. Тембры – музыкальные краски   

28. Соло и тутти   

29. Громкость и тишина музыке   

30. Тонкая палитра оттенков   

31. Чудесная тайна музыки   

32.  По законам красоты   

33. Подводим итоги   

34. В чем сила музыки (заключительный урок)   

 

 

 

                                                                        


