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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения на осно-

ве авторской программы «Музыка» Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. Рабочая программа рассчитана на 34 часа в каждом классе. 
Исходными документами для составления рабочей программы являются: 

• Федеральный государственный общеобразовательный стандарт второго поколения. Музыка 5-7 класс 
• Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 

1312 от 09.03.2004; 
• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 

года № 1089; 
• авторская программа «Музыка» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской /Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 5-9- 

классы. – М. «Просвещение» 
• утвержденный приказом от 9 декабря 2008 г. № 379 федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использо-

ванию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 
• требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федераль-

ного компонента государственного образовательного стандарта. 
 

2.   Общая характеристика предмета «Музыка» 
Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на дальнейшее развитие эмоциональ-

но-ценностного отношения к музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-
творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям.  

Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов учащихся, разнообразие видов музы-
кально-творческой деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и 
стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкально-
го искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой 
инициативы школьников и результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об 
окружающем мире. 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей духовной культуры; 
• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классическим и совре-

менным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музы-
кальному самообразованию; 

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого по-
тенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 



• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств и музыкально-
го языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

• овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности 
(слушании музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драма-
тизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных 
технологий). 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач личностного, познавательного, коммуникатив-
ного и социального развития, на данном этапе обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных интересов 
школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития, активный познавательный поиск в сфере искусства, са-
мостоятельное освоение различных учебных действий. Поощрение содержательных инициатив в многообразной музыкально-творческой 
деятельности, внимание и уважение к музыкальным увлечениям учащихся, понимание субъективных причин переосмысления накопленно-
го музыкального опыта становится основой для успешного освоения курса музыки на данной ступени обучения и фундаментом для форми-
рования эстетических убеждений растущего человека. 

В этом контексте личностное развитие учащихся заключается в полной реализации способности творческого освоения мира в раз-
личных видах и формах музыкальной деятельности, становлении самосознания и ценностных ориентаций, проявлении эмпатии и эстетиче-
ской восприимчивости. Формирование основ художественного мышления, дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, 
критически оценивать собственные действия наряду с явлениями жизни и искусства, анализировать существующее разнообразие музы-
кальной картины мира способствует в целом познавательному развитию школьников. 

Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к духовному опыту и художественным ценностям 
разных народов мира, освоение культурных традиций Отечества, малой родины и семьи обеспечивает социальное развитие растущего че-
ловека. Постоянное и разнообразное по формам учебное продуктивное сотрудничество, возможность активного участия каждого школьни-
ка в коллективном или ансамблевом пении, инструментальном музицировании и т. д., развитие особого умения «слышать другого», постро-
ение совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих задач стимулирует 
коммуникативное развитие учащихся. 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется специальной 
организацией музыкальной, учебной деятельности, а также организацией форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художе-
ственно-педагогическом процессе. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 
духовной культуры — наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает фор-
мирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьни-
ками основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения 
современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. Искусство, как и культура в целом, предстает 
перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д. С. 
Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств (в том числе и музыкального искусства) — показатель 
культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти — важнейшая задача му-



зыкального образования в основной школе. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к род-
ным местам, социализацию личности учащихся. 

Задачи: 
• приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

овладение культурой отношений, запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 
• развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения через опыт собствен-

ной музыкальной деятельности; 
• воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с искусством; 
• освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального (шире — художественного) образа, общих и 

специфических средств художественной выразительности разных видов искусства. 
Методологическим основанием программы служат современные научные исследования, в которых отражается идея познания 

школьниками художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, явля-
ется введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения которого рас-
сматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, 
своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценности своей собственной культуры, 
развивает самосознание ребенка, а также интерес и уважение к культуре других народов мира. 

Преемственность содержания программы 5 класса с программой «Музыка» для начальной школы выражается в таких аспектах, как: 
• освоение учащимися основных закономерностей музыкального искусства — интонационной природы музыки, жанров, стилей, язы-

ка произведений народного творчества, музыки религиозной традиции, классики и современной музыки; 
• включение в контекст урока музыки широкого культурологического пространства, подразумевающего выход за рамки музыки; 
• расширение    музыкально-слуховых    представлений школьников, развитие ассоциативно-образного мышления школьников на ос-

нове совершенствования «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» путем привлечения образов литературы, изобразительного 
искусства; 

• формирование способов, умений и навыков творческой деятельности учащихся на основе усвоения особенностей художественных 
образов различных видов искусства на уроках музыки. 

Реализация рабочей программы опирается на следующие методы музыкального образования: 
• метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 
• метод эмоциональной драматургии; 
• метод интонационно-стилевого постижения музыки; 
• метод художественного контекста; 
• метод создания «композиций»; 
• метод перспективы и ретроспективы; 
• метод создания «композиций»; 
• метод игры.  

 



3. Описание места предмета «Музыка» в учебном плане 
В соответствии с Базисным учебным планом в 5-7 классах на учебный предмет «Музыка» отводится 102 часа  (из расчета 1 час в неделю).  

 
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Музыка» 

 
Личностные результаты: 

• формирование целостного представления о поликультурной картине современного музыкального мира; 
• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к 

музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 
• совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически ценных произведений музыкаль-

ного искусства; 
• овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности; 
• наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, 

творческое воображение; 
• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности; 
• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

 
Метапредметные результаты: 

• анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения запланированных результатов; 
• проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действиями; 
• оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего предназначения в ней; размышление о 

воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 
• использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 
• определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и способов ее успешного осуществления в 

реальных жизненных ситуациях; 
• применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач; 
• наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зару-

бежной музыкальной культуры; 
• участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельно-

сти. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в позна-

вательной и практической деятельности учащихся: 
• умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 



• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач; 

• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учеб-
ной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результа-
тов; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

• умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

• смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распреде-

лять функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 
 

Предметные результаты: 
• устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего народа, к различным видам музыкально-творческой деятельно-

сти; понимание значения музыки в жизни человека, представление о музыкальной картине мира; 
• освоение/присвоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 
• знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся: 
• понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание музыкальных произведений, особенности претворения вечных тем 

искусства и жизни в произведениях разных жанров и стилей; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 
определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка 
классическая, народная, религиозной традиции, современная; 

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных жанров и стилей классической и совре-
менной музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; размышлять о знакомом музыкальном произведении; выска-
зывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства; получать представление о сред-
ствах музыкальной выразительности, музыкальной драматургии, приемах взаимодействия и развития музыкальных образов; анали-
зировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композито-
ра; 

• исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений; участвовать в концертном ис-
полнении песенного репертуара класса; 



• различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; находить жанровые параллели между му-
зыкой и другими видами искусства;  

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 
интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения 
и интерпретации; приводить примеры их произведений; 

• ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи. 
• понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств художественной выразительности; 
• рассуждать о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в 

целом; 
• применять специальную терминологии для классификации различных явлений музыкальной культуры; 
• постигнут музыкальные и культурные традиции своего народа и разных народов мира; 
• расширят опыт в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности, включая информационно-коммуникационные техноло-

гии; 
• освоят  знания о музыке, овладеют практическими умениями и навыками для реализации собственного творческого потенциала. 

 
5. Содержание рабочей программы 

 
№ 

 п/п 
Наименование  

разделов  
Всего  
часов 

Содержание 

5 класс 

I. Музыка и литература 16 ч. Что роднит литературу и музыку. Сюжеты, темы, обра-
зы искусства. Интонационные особенности языка 
народной, профессиональной, духовной музыки. Спе-
цифика средств художественной выразительности 
каждого из искусств. Фольклор в музыке русских ком-
позиторов. Жанры инструментальной и вокальной му-
зыки. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Вто-
рая жизнь песни. Путешествие в музыкальный театр. 
Музыка в кино и на телевидении. 

II. Музыка и изобразительное искусство 18 ч. Взаимодействие музыки с изобразительным искус-
ством. Исторические события, картины природы, раз-
нообразные характеры, портреты людей в различных 
видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобра-
зительном искусстве. Исторические события в музыке. 



Музыкальная живопись и живописная музыка. Коло-
кольность в музыке и ИЗО. Роль дирижёра в прочтении 
музыкального сочинения. Архитектура – застывшая 
музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая 
мастерская художника и композитора. Импрессионизм 
в музыке и живописи. Тема защитников Отечества в 
музыке и изобразительном искусстве. 

 Итого 34ч.  
6 класс 

I Мир образов вокальной и инструмен-
тальной музыки 

16 ч. Лирические, эпические, драматические образы. Един-
ство содержания и формы. Многообразие жанров во-
кальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, 
хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в 
оперном спектакле. Единство поэтического текста и 
музыки. Многообразие жанров инструментальной му-
зыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения 
для фортепиано, органа, арфы, симфонического ор-
кестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искус-
ства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. 
Образы русской духовной и светской музыки (знамен-
ный распев, партесное пение, духовный концерт). Об-
разы западноевропейской духовной и светской музыки 
(хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и 
гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — 
искусство XX в. (спиричуэлс, блюз, современные джа-
зовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в рас-
крытии образного строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и 
творческих заданий в освоении содержания музыкаль-
ных образов. 

II Мир образов камерной и симфонической 
музыки 

18 ч. Жизненная основа художественных образов любого 
вида искусства. Воплощение нравственных исканий 
человека, времени и пространства в музыкальном ис-



кусстве. Своеобразие и специфика художественных 
образов камерной и симфонической музыки. Сходство 
и различие как основной принцип развития и построе-
ния музыки. Повтор (вариативность, вариантность), 
контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 
образов на основе их сопоставления, столкновения, 
конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступле-
ние к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, 
музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное во-
площение литературного сюжета. Выразительность и 
изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-
пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: ин-
струментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, 
ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, 
концерт, концертная симфония, симфония-действо и 
др. Современная трактовка классических сюжетов и 
образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и 
творческих заданий в освоении учащимися содержания 

музыкальных произведений 
Итого                                                                                             34 ч. 

7 класс 
 Особенности драматургии сценической 

музыки 
16 ч. Стиль как отражение эпохи, национального характера, 

индивидуальности композитора: Россия – Запад'. Жан-
ровое  разнообразие опер, балетов, мюзиклов (истори-
ко - эпические, драматические, лирические, комиче-
ские и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изоб-
разительным искусством в сценических жанрах. Осо-
бенности построения музыкально-драматического 
спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ан-
самбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и 
массовые танцы (классический и характерный), па-де-
де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 
симфонического развития образов. 
Сравнительные интерпретации музыкальных сочине-



ний. Мастерство исполнителя («искусство внутри ис-
кусства»): выдающиеся исполнители и исполнитель-
ские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. 
Роль музыки в кино и на телевидении. 
Использование различных форм музицирования и 
творческих заданий в освоении учащимися содержания 
музыкальных произведений. 

 
 Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки 
18 ч. Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно -

симфонический цикл как формы воплощения и осмыс-
ления жизненных явлений и противоречий. Сопостав-
ление драматургии крупных музыкальных форм с осо-
бенностями развития музыки в вокальных и инстру-
ментальных жанрах. 
Стилизация как вид творческого воплощения художе-
ственного замысла: поэтизация искусства прошлого, 
воспроизведение национального или исторического 
колорита. Транскрипция как жанр классической музы-
ки. 
Переинтонирование  классической музыки в современ-
ных обработках. Сравнительные интерпретации. Ма-
стерство исполнителя: выдающиеся исполнители и ис-
полнительские коллективы. 
Использование различных форм музицирования и 
творческих заданий для освоения учащимися содержа-
ния музыкальных произведений. 

 Итого                                                                                                 34 ч. 
 

 

 

 

 

 

 



6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

5 класс 
№ 

урока 
Тема урока Кол-во 

часов 
Основное содержание урока Материал урока Основные виды учебной  

деятельности учащихся 

Музыка и литература 16 
1 Что роднит музыку 

с литературой 
1 Интонационное сходство и различие му-

зыки и литературы. Литературная основа 
музыкальных произведений. Выявление 
особенностей воплощения литературного 
текста в музыке.  
Выявление музыкальной характеристики 
каждого героя через интонационно-
образный анализ тем.  
 

1.Г.Струве, Н.Соловьева 
«Моя Россия». 
2.М.И.Глинка «Жаворонок». 
3. Э.Григ. Фрагменты из сюи-
ты «Пер Гюнт»: «Песня Соль-
вейг», «Танец Анитры», «В 
пещере горного короля».  
5. Отрывок из рассказа 
В.Белова «Родина, Россия, 
Русь!» 
6. Я.Дубравин, 
сл.Е.Руженцева «Родная зем-
ля». 

Выявлять общность жизненных 
истоков и взаимосвязь музыки с ли-
тературой и изобразительным искус-
ством как различными способами 
художественного познания мира. 
Проявлять эмоциональную отзыв-
чивость, личностное отношение к 
музыкальным произведениям при их 
восприятии и исполнении. 
Исполнять народные песни, песни о 
родном крае современных компози-
торов;  
Понимать особенности музыкаль-
ного воплощения стихотворных тек-
стов. 
Импровизировать в пении, игре, 
пластике. 
Находить ассоциативные связи 
между художественными образами 
музыки и других видов искусства. 
Размышлять о знакомом музы-
кальном произведении,  
Высказывать суждение об основ-
ной идее, о средствах и формах ее 
воплощения. 
Находить  жанровые  параллели 
между музыкой и другими видами 
искусства. 
Творчески интерпретировать со-
держание музыкального произведе-
ния в пении, музыкально- ритмиче-
ском движении, поэтическом слове, 
изобразительной деятельности. 
Участвовать в коллективной ис-
полнительской деятельности (пении, 

2 Песня – душа наро-
да 

1 Характерные музыкальные особенности 
жанров русских народных песен. 
Подбор музыкальных произведений, со-
звучных по духу содержанию картины. 
Дискуссия по теме: «Хранить память о 
других – это оставлять добрую память о 
себе» (Д.Лихачев). 

1. Я.Дубравин, 
сл.Е.Руженцева «Родная зем-
ля». 
2. Музыкальная викторина на 
определение жанров русских 
народных песен: лирические, 
игровые, колыбельные, тру-
довые, протяжные, хоровод-
ные, плясовые (знакомые пес-
ни по выбору). 
3.К.Петров-Водкин «Пол-
день» и Б.Кустодиев «Голу-
бой домик». 
4. Проигрывание разученных 
раннее игровых песен. 
5. Р.н.п. «Калинка», «Светит 
месяц». 

3 Жанры вокальной 
музыка 

1 Определение романса, дуэта. Пластиче-
ское интонирование на текст стихотворе-
ния М.Ю.Лермонтова «Из Гете». 
Сравнение композиторских трактовок 
музыкальных произведений на один ли-

1. Я.Дубравин, 
сл.Е.Руженцева «Родная зем-
ля». 
2.А.Варламов «Горные вер-
шины». 



тературный текст на основе метода «Со-
чинение сочиненного». 

3.А.Рубинштейн «Горные 
вершины» 
 

пластическом интонировании, им-
провизации, игре на инструментах). 
Передавать свои музыкальные впе-
чатления в устной и письменной 
форме. 

4 Жанры вокальной 
и инструмента-
льной музыки 

1 Повторение жанров вокализа, романса, 
песни без слов. 
 
Определение музыкальных особенностей 
жанра баркаролы на основе на основе 
метода «тождества и контраста». 

1.С.Старобинский, 
сл.В.Вайнина «Песенка о сло-
вах». 
2. С.В.Рахманинов «Вокализ», 
Г.В.Свиридов «Романс», 
В.Гаврилин «Вечерняя музы-
ка». 
3. Ф. Мендельсон «Песня ве-
нецианского гондольера».  
4. П.И.Чайковский «Баркаро-
ла» из цикла «Времена года». 

5 Фольклор в музыке 
русских компози-
торов 

1 Определение симфонической миниатю-
ры. Народное сказание – литературная 
первооснова произведения. 
Предугадывание музыкальных характе-
ристик персонажей и основных приемов 
развития музыки по методу «Сочинение 
сочиненного», сравнение с музыкальны-
ми характеристиками А.К.Лядова при 
прослушивании музыки. 
Изобразительные импровизации главных 
персонажей сказания. 

1.С.Старобинский, 
сл.В.Вайнина «Песенка о сло-
вах». 
2.А.К.Лядов «Кикимора». 
 
 

6 Сказка в про-
граммной музыке 
русских компози-
торов  

1 Характерные особенности программной 
музыки. 
Определение симфонической сюиты. 
Сказка - литературная первооснова про-
изведения. 
Интонационно-образный анализ  тем 
Шахриара и Шехеразады. 
Сочинение восточной сказки по музыке 4 
части «Шехеразады». 

1.Н.А.Римский-Корсаков. От-
рывки из сюиты «Шехераза-
да»: 1 и 4 части.  
  
2.В.Серебренников, сл. 
В.Степанова «Осенней песен-
ки слова». 
 

7 Жанры вокальной 
музыки 

1 Определение музыкальных особенностей 
жанра баркаролы на основе на основе 
метода «тождества и контраста». 
 

1.М.И.Глинка «Венецианская 
ночь». 
2. Ф.Шуберт «Баркарола». 
3.Муз. С.Старобинского, сл. 
В.Вайнина «Песенка о сло-
вах». 

8 Вторая жизнь пес-
ни 

1 Интерпретация русской народной песни, 
основные приемы развития музыки в 
трактовке композитора. 
Джазовые обработки классической музы-

1. Муз. С.Старобинского, сл. 
В.Вайнина «Песенка о сло-
вах». 
2.П.И.Чайковский «Симфония 



ки. № 4», финал. 
3.Э.Григ «Песня Сольвейг» в 
трактовке джазовых музыкан-
тов. 

9 Обобщающий урок 
по теме «Жанры 
вокальной и ин-
струментальной 
музыки» 

1 Взаимодействие музыки и литературы. 
Жанровое многообразие вокальной му-
зыки. 
Размышление над смыслом выражения: 
«Музыкальный язык не требует перевода, 
он понятен всем». 

Музыкальный материал по 
выбору учителя. 

10 Всю жизнь мою не-
су родину в душе… 

1 Определение кантаты.  
Сравнение музыки на основе метода 
«тождества и контраста».  
Подбор картин, созвучных по духу со-
держанию музыкальных произведений. 
Интонационно-образный анализ по во-
просам учебника. 
 

1.В.Гаврилин. Симфония-
действо «Перезвоны» (по 
прочтении В.Шукшина): «Ве-
село на душе», «Молитва». 
2. Г.В.Свиридов «Снег идет». 
3. Чтение отрывка из рассказа 
В.Астафьева «Слово о Масте-
ре». 
4. Г.В.Свиридов «Запевка». 
5. В.А.Моцарт. Канон «Dona 
nobis pacem» 

11 Писатели и поэты о 
музыке и музыкан-
тах  

1 Стилистические особенности музыки 
В.А.Моцарта. Рассказ об истории созда-
ния «Реквиема». 
Интонационно-образный анализ поизве-
дений Моцарта на основе метода «тожде-
ства и контраста». 
Размышления о смысле высказывания 
Э.Грига: «В своих лучших произведениях 
Моцарт охватывает все времена». 

1.В.А.Моцарт. Канон «Dona 
nobis pacem» 
2.В.А.Моцарт «Маленькая 
ночная серенада». 
4. В.А.Моцарт. Хор «Откуда 
приятный и нежный тот звон» 
из оперы «Волшебная флей-
та». 
1.В.А.Моцарт. Фрагменты из 
«Реквиема»: «Lakrimosa», 
«Dies irae» . 
  
 

12 Первое путеше-
ствие в музыкаль-
ный театр. Опера. 

1 Повторение оперных терминов: либретто, 
увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль. 
Повторение либретто оперы и музыкаль-
ных характеристик главных героев.  
Подбор музыкальных произведений, со-
звучных по духу содержанию картин. 
 
 
Определить музыкальные портреты каж-
дого гостя, интонационно-образный ана-

1.В.А.Моцарт. Канон «Dona 
nobis pacem». 
2.В.А.Моцарт. Хор «Откуда 
приятный и нежный тот звон» 
из оперы «Волшебная флей-
та». 
3.Н.А.Римский-Корсаков. 
Фрагменты из оперы-былины 
«Садко»: «Песня Садко» и 
«Колыбельная Волховы».  



лиз на основе метода «тождества и кон-
траста». 

4.Н.А.Римский-Корсаков. 
Фрагменты из оперы-былины 
«Садко»: песня Варяжского 
гостя, песня Индийского гос-
тя, песня Веденецкого гостя. 
5.Фостер «Домик над рекой». 

13 Второе путеше-
ствие  в музыкаль-
ный театр. Балет. 

1 Повторение либретто балета. Интонаци-
онно-образный анализ на основе метода 
«тождества и контраста». 
Симфоническое развитие образов Добра 
и Зла в сцене битвы Щелкунчика с мы-
шами. 
Воплощение национальных особенностей 
в танцевальной музыке. 
 
 
 
 

1. С.Фостер «Домик над ре-
кой». 
2.П.И.Чайковский. Фрагмен-
ты из балета «Щелкунчик»: 
«Вальс снежных хлопьев» и 
«Вальс цветов»; сцена битвы 
Щелкунчика с мышами. 
3. П.И.Чайковский Фрагмен-
ты из балета-феерии «Щел-
кунчик»: танцы гостей на ба-
лу в сказочном городе сладо-
стей (по возможности). 
4. Дж.Гершвин «Хлопай в 
такт!» 

14 Музыка в театре, 
кино, на телевиде-
нии 

1 Музыка – неотъемлемая часть произведе-
ний киноискусства. Динамика развития 
музыкального кинообраза. 

1. Дж.Гершвин «Хлопай в 
такт!» 
2. Э.Григ Сюита «Пер Гюнт». 
3. Р.Роджерс Музыка к кино-
фильму «Звуки музыки». 
4. Р.Роджерс «Песенка о пре-
красных вещах». 

15 Третье путеше-
ствие в музыкаль-
ный театр. Мю-
зикл. 

1 Знакомство с либретто мюзикла. 
Выявить отличительные особенности 
музыкального языка и манеры исполне-
ния вокальных номеров мюзикла. 

1. Дж.Гершвин «Хлопай в 
такт!» 
2.Э.-Л.Уэббер. Фрагменты из 
мюзикла «Кошки»: ария «Па-
мять», песни, финальный хор 
«Как приручить кошек».  
3. Р.Роджерс «Песенка о пре-
красных вещах». 

16 Обобщающий урок  1 Взаимодействие музыки и литературы. 
Многообразие музыкально-театральных 
жанров. 
Размышление над смыслом выражения: 
«Музыкальный язык не требует перевода, 
он понятен всем». 

Музыкальные произведения 
по выбору учителя и учащих-
ся. 
 
 
 
 



Музыка и изобразительное 
искусство 

18 

17 Что роднит музыку 
с изобразительным 
искусством 

1 Соотнесение выразительных средств му-
зыки и живописи: мелодия - линия, ак-
корд-пятно, ритм  - ритм, форма – компо-
зиция, гармония, тембр – цвет, колорит, 
гамма, тон; фактура – штрих, мазок; темп 
– статика-динамика. 
Выявление средств выразительности: 
колорита, композиции и т.д. 
Сопоставление музыкальных и художе-
ственных образов. 
Выявление стилистических особенностей 
музыки Рахманинова С.В. 
 

1.Пейзаж И.Остроухова «Си-
верко» 
 
2.М.И.Глинка «Жаворонок», 
М.П.Мусоргский «Рассвет на 
Москве-реке», 
П.И.Чайковский «Времена 
года» и т.д. 
3.С.В.Рахманинов. Концерт 
№3 для ф-но с оркестром, 1 
часть.  
4.Знаменный распев. 
5. Муз.Куклина А., сл. Ми-
халкова С. «Рисунок». 
 

Наблюдать за процессом и резуль-
татом музыкального развития на ос-
нове сходства и различия 
интонаций, тем, образов. 
Сравнивать процесс и результат 
музыкального развития в произведе-
ниях разных форм и жанров. 
Соотносить художественно-образ-
ное содержание музыкального про-
изведения с формой его воплоще-
ния. 
Распознавать художественный 
смысл различных форм построения 
музыки. 
Участвовать в совместной деятель-
ности при воплощении различных 
музыкальных образов. 
Исследовать интонационно-образ-
ную природу музыкального 
искусства. 
Понимать взаимодействие музыки с 
другими видами искусства на основе 
осознания специфики языка каждого 
из них (музыка, литература, 
изобразительное искусство, театр, 
кино и др.). 
Находить ассоциативные связи 
между художественными образами 
музыки и других видов искусства. 
Формировать личную фонотеку, 
библиотеку, видеотеку 
 

18 Небесное и земное в 
звуках и красках 

1 Повторение определений «а капелла, хор, 
солист». Сопоставление музыки русских 
и зарубежных композиторов на основе 
интонационно-стилевого анализа. 
 Сопоставление музыкальных и художе-
ственных образов. 
 

1.Рахманинов С.В., Чайков-
ский П.И. «Богородице Дево, 
радуйся»  
2.Г.Свиридов «Любовь свя-
тая» из музыки к драме 
А.Толстого «Царь Федор 
Иоаннович»  
3. Икона «Покров Пресвятой 
Богородицы», А.Рублев «Тро-
ица». 
4. Гуно Ш., Каччини Д., Шу-
берт Ф. «Аве, Мария» - по 
выбору 
5. Рафаэль «Сикстинская ма-
донна». 
6. Муз. Куклина А., сл. Ми-
халкова С. «Рисунок». 

19-20 Звать через про-
шлое к настоящему 

2 Определение жанровых признаков канта-
ты, выразительных средств, музыкальной 
формы. 
Повторение тембровых характеристик 
голосов в хоре: тенора, басы, сопрано, 
альты. 
Анализ средств выразительности: линии, 
рисунка, цветовой гаммы, ритма, компо-
зиции.  

1. Музыка из кантаты «Алек-
сандр Невский» 
С.С.Прокофьева: «Песня об 
Александре Невском», «Вста-
вайте, люди русские». 
2.Икона «Святой князь Алек-
сандр Невский», триптих 
П.Корина «Александр 
Невский». 



Интонационно-образный анализ главных 
тем: хорала, «русской атаки», русских 
воинов. Определение формы и приемов 
развития тем. 
Метод «сочинение сочиненного»: само-
стоятельный отбор музыкальных тем для 
финала кантаты. 
Дискуссия на тему «Как вы понимаете 
смысл выражения М.Мусоргского «Звать 
через прошлое к настоящему?» 

3. Муз.Куклина А., сл. Ми-
халкова С. «Рисунок». 
4.Канты петровского времени, 
фрагменты из оперы «Иван 
Сусанин» и т.д. 
5. «Ледовое побоище» из кан-
таты «Александр Невский» 
С.С.Прокофьева. 
6. Н.Зиновьев «Ледовое побо-
ище». 
7. «Мертвое поле» из кантаты 
«Александр Невский» 
С.С.Прокофьева. 
8. Финал кантаты  «Александр 
Невский» С.С.Прокофьева 

21 Музыкальная жи-
вопись и живопис-
ная музыка 

1 Размышление на тему: Какую роль играет 
природа в жизни человека? Как она про-
буждает творческое воображение писате-
лей, композиторов, художников? 
Подбор музыкальных произведений, 
близких по настроению картинам. 
Интонационно-образный анализ картин и 
музыкального произведения. 
Обоснование трактовки стихотворения 
«Островок» поэта К.Бальмонта и компо-
зитора Рахманинова С.В. 
Определение жанра, сюжета, основной 
идеи произведения. 
Сравнение настроения романса с карти-
нами Д.Бурлюка «Пейзаж» и А.Рылова 
«Буйный ветер». 
Определение приемов развития темы и 
формы. Сопоставление прелюдий, выяв-
ление контраста музыкального языка, 
сравнение с произведениями живописи и 
литературы. 

1.В. Борисов-Мусатов «Ве-
сенний этюд», «Весна», «Цве-
тущие вишни», «Водоем» и 
т.д. 
2.Рахманинов С.В. «Остро-
вок» 
3. Рахманинов С.В. «Весенние 
воды». 
4. Муз. В.Серебринникова, 
сл.В.Степанова «Семь моих 
цветных карандашей». 
5.Ф.Шуберт «Форель» и 
 «Фореллен-квинтет». 
6. Рахманинов С.В. «Прелю-
дии» соль мажор, соль-диез 
минор. 
7.Левитан «Весна. Большая 
вода». 

22 Колокольность в 
музыке и изобрази-
тельном искусстве 

1 Определение жанра концертной симфо-
нии.  
Сопоставление на основе интонационно-
образного анализа, сравнение с музыкой 
колокольных звонов. 
Определение жанровых признаков, ими-
тирующего инструмента. 
 Определение сходства и различия худо-

1.Рахманинов С.В. Фрагмен-
ты сюиты-фантазии -  «Свет-
лый праздник» и «Слезы». 
2. В.Кикта «Фрески Софии 
Киевской» 
3. Муз. В.Серебринникова, 
сл.В.Степанова «Семь моих 
цветных карандашей». 



жественного воплощения образов фрес-
ковой живописи и  в музыке. 

 
 
 

23 Портрет в музыке и 
изобразительном 
искусстве 

1 Осознание музыки как искусства интона-
ции и обобщение на новом уровне три-
единства «композитор-исполнитель-
слушатель»; расширение представлений 
учащихся о выразительных возможностях 
скрипки. 
Сравнение картин и музыкальных фраг-
ментов на основе метода «сходства и раз-
личия». 
Понятия интерпретация, трактовка, вер-
сия, обработка. 
Что сохранили композиторы, а что под-
вергли изменению? 
В какой форме написаны произведения? 
Какая из версий ближе к образу, создан-
ному Паганини? 

1.Ф.Ботиччини «Ангелы, иг-
рающие на музыкальных ин-
струментах», Я.Ван Эйк «Му-
зицирующие ангелы», Д. Жи-
линский «Альтист» и т.д.. 
2. И.С.Бах «Чакона», П.И. 
Чайковский «Мелодия», 
А.Шнитке    «Concerto 
grosso». 
3.Э.Делакруа «Портрет 
Н.Паганини», С. Коненков 
«Н. Паганини». 
4.Паганини «Каприс №24». 
5. Рахманинов С.В. «Вариа-
ции на тему Паганини», В 
Лютославский «Вариации на 
тему Паганини», рок-
обработки В. Зинчука. 
6. Музыка и слова Куклина А. 
«Песенка о песенке». 

24 Волшебная палоч-
ка дирижера.  

1 Особое значение дирижера, выразитель-
ной роли различных групп инструментов. 
Определение жанра симфонии, соотнесе-
ние с литературным жанром по масштаб-
ности. 
Интонационно-образный анализ произве-
дений. 

1.Л.Бетховен. 2 часть «Сим-
фонии №3». 
2.Э.Делакруа «Свобода ведет 
народ». 
3. Музыка и слова Куклина А. 
«Песенка о песенке». 
 
 

25-26 Образы борьбы и 
победы в искусстве. 

1 Образный строй «Симфонии №5» 
Л.Бетховена, творческий процесс сочине-
ния музыки. 
Размышление на тему: Можем ли мы 
услышать живопись? Можем ли мы уви-
деть музыку? 

1.Л.Бетховен «Симфония 
№5», 1 часть. 
2. Музыка и слова Куклина А. 
«Песенка о песенке». 
 
 

27 Застывшая музыка 1 Постижение гармонии в синтезе искус-
ств, умение соотнесения музыкальных 
произведений с произведениями других 
видов искусств. 
Что объединяет произведения музыкаль-
ного искусства и архитектуры? Какие 
музыкальные понятия и термины можно 

1.Работа с изобразительным 
рядом учебника (стр.126-131). 
2.И.С.Бах: «Токката» ре ми-
нор, «Ария» из оркестровой 
сюиты №3, «Менуэт» и 
«Ария» из «Нотной тетради 
А.М.Бах», «Прелюдия» до 



применить, описывая архитектурные па-
мятники? 
Подбор музыкальных произведений, со-
звучных образному строю репродукций.  
Определение характерных особенностей 
музыкального языка И.С.Баха на основе 
интонационно-образного анализа.  

мажор из «ХТК», «Чакона» ре 
минор, «За рекою старый 
дом». 
3. Муз. В.Синенко, сл. Пляц-
ковского «Птица-музыка» 
 
 
 
 
 
 

28 Полифония в му-
зыке и живописи 

1 Определение «полифония», «токката», 
«фуга». 
Сопоставление выразительных средств 
художественного языка разных видов 
искусств. 
Дискуссия на тему: актуальна ли музыка 
Баха для современников (на основе соб-
ственного отношения)? 

1.И.С.Бах «Токката и фуга» ре 
минор. 
2. «Прелюдия» соль минор. 
3. «Прелюдия и фуга» до ма-
жор из «ХТК». 
4.М.Чюрленис «Фуга». 
5. Муз. В.Синенко, сл. Пляц-
ковского «Птица-музыка». 
  

29 Музыка на моль-
берте 

1 Расширение представлений учащихся о 
взаимосвязи и взаимодействии музыки, 
изобразительного искусства, литературы 
на примере творчества М. Чюрлениса. 
Анализ репродукций картин триптиха: 
цветовой колорит, композиция, образы. 
Определение образов и жанровой основы 
народной музыки. 
Подбор картин, созвучных образному 
строю. 
Вывод об общности образов и средств 
выражения в музыке, живописи и поэзии 
М.Чюрлениса. 

 1.Триптих «Сказка. Путеше-
ствие королевны»: «Сотворе-
ние мира», «Приветствие 
солнцу», «Сказка. Путеше-
ствие королевны». 
2. М.Чюрленис «Прелюдии» 
ми минор и ля минор. 
3. М.Чюрленис Симфониче-
ская поэма «Море». 
4. Триптих «Соната моря». 
5.А.Пахмутова, 
сл.Н.Добронравова «Алый 
парус».       
 
 
 

30 Импрессионизм в 
музыке и живописи 

1 Особенности импрессионизма как худо-
жественного стиля, взаимодействие и 
взаимообусловленность импрессионизма 
в музыке и живописи. 
Анализ цветового колорита, композиции. 
Сравнение выразительных средств музы-
ки на основе метода «тождества и кон-
траста». 

1.К.Моне «Впечатление. Вос-
ход солнца». 
2. Н.А.Римский-Корсаков 
«Океан-море синее» 
3. К.Дебюсси «Диалог ветра с 
морем». 
4. К.Дебюсси «Звуки и запахи 
реют в вечернем воздухе», 



Сравнение, определение образов, жанро-
вых особенностей на основе метода 
«тождества и контраста». 
Сравнение с «детской» музыкой 
П.И.Чайковского, С.Прокофьева. 

«Лунный свет»,  «Кукольный 
кэк-уок». 
 
5.А.Пахмутова, 
сл.Н.Добронравова «Алый 
парус». 
 
 

31 О подвигах, о доб-
лести, о славе…. 

1 Знакомство с жанром реквиема. 
Интонационно-образный анализ. 
Анализ композиции, образов, формули-
рование основной идеи. 
 
 

1.Д.Б.Кабалевский «Реквием». 
2.С.Красаускас «Реквием». 
3.Произведения о Родине, о 
защитниках Отечества. 
4. В.Щукин, сл. С.Козлова 
«Маленький кузнечик». 

32 В каждой мимолет-
ности вижу я ми-
ры… 

1 Интонационно-образный мир произведе-
ний композитора С.С. Прокофьева. 
Сравнение музыкальных зарисовок 
С.С.Прокофьева с картинами художника 
В.Кандинского, определение замысла. 
Сравнение различных исполнительских 
трактовок. 

1.С.С.Прокофьев «Мимолет-
ности». 
2.М.П.Мусоргский  «Избушка 
на курьих ножках». 
3. В.Щукин, сл. С.Козлова 
«Маленький кузнечик». 
 
 
 

33 Обобщающий урок 
по теме «Музыка и 
изобразительное 
искусство». 

1 Взаимодействие изобразительного искус-
ства и музыки на основе стилевого сход-
ства и различия. 
Музыкальная викторина по произведени-
ям И.С.Баха, М.Чюрлениса, 
Н.А.Римский-Корсакова,  
С.С.Прокофьева, К.Дебюсси. 

1. Защита группового проекта 
«Взаимосвязь музыки компо-
зитора … с произведениями 
изобразительного искусства». 
2.Составление «Концертной 
афиши» для урока-концерта. 
3. Муз.Г.Струве «Музыка». 

34 Урок концерт 1  Произведения по выбору обу-
чающихся и учителя. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 класс 
 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

Основное содержание урока  Материал урока Основные виды учебной деятель-
ности учащихся 

Мир образов вокальной и 
инструментальной музыки 

16 

1 Удивительный мир 
музыкальных обра-
зов 

1 Определение музыкального образа. 
Специфика вокальной и инструмен-
тальной музыки. Лирические образы 
русских романсов и песен. Многообраз-
ный мир эмоциональных чувств в лири-
ческом романсе. Единство музыкальной 
и поэтической речи в романсе.  

1. А.Гурилёв. «Колокольчик».  
2. П.Булахов, сл. В.Чуевского  
«Гори, гори, моя звезда».  
3.А.Обухов, сл. А.Будищева 
«Калитка».  
4.Б.Шереметьев, ст. 
А.С.Пушкина «Я вас любил». 
5.Тухманов Д., сл. 
М.Ножкина «Россия».  

Различать простые и сложные 
жанры вокальной, 
инструментальной, сценической 
музыки. 
Характеризовать музыкальные 
произведения (фрагменты). 
Понимать жизненно-образное со-
держание музыкальных 
произведений разных жанров; 
различать лирические, эпические, 
драматические музыкальные образы. 
Наблюдать за развитием музыкаль-
ных образов.  
Анализировать приемы взаимодей-
ствия и развития образов музыкаль-
ных сочинений. 
 Взаимодействие различных видов 
искусства в раскрытии образного 
строя музыкальных произведений. 
Использование различных форм 
музицирования и творческих 
заданий в освоении содержания 
музыкальных образов. 
Владеть навыками музицирования: 
исполнение песен (народных, 
классического репертуара, 
современных авторов), напевание 
запомнившихся мелодий знакомых 
музыкальных сочинений. 
Разыгрывать народные песни, 
участвовать в коллективных играх-
драматизациях. 
Анализировать различные трактов-
ки одного и того же произведения, 
аргументируя исполнительскую ин-
терпретацию замысла композитора. 

2 Образы романсов и 
песен русских ком-
позиторов. 

1 Жанр песни-романса. Песня-диалог. 
Инструментальная обработка романса. 

1.А.Варламов, сл. Н Цыганова 
«Красный сарафан». 
2.М.Глинка – М. Балакирев. 
«Жаворонок».  
3.Тухманов Д., сл. 
М.Ножкина «Россия».  

3 Портрет в музыке и 
живописи.  

1 Музыкальный портрет. Единство со-
держания и формы. Приемы развития 
музыкального образа. Особенности му-
зыкальной формы. Сравнение исполни-
тельских трактовок. 

1.Тухманов Д., сл. 
М.Ножкина «Россия».  
2.М.Глинка, ст. А.С.Пушкина. 
«Я помню чудное мгновенье».  
3.М. Глинка. «Вальс-
фантазия».  
4. «Вальс» из балета 
П.И.Чайковского «Спящая 
красавица», «Вальс» из балета 
С.С.Прокофьева «Золушка». 

4 «Уноси мое сердце в 
звенящую даль…» 

1 Лирические образы романсов 
С.В.Рахманинова. Мелодические осо-
бенности музыкального языка 
С.В.Рахманинова. Выразительность и 
изобразительность в музыке. 

1.С.В.Рахманинов, 
сл.Е.Бекетовой. «Сирень».  
2.С.В.Рахманинов, сл. 
Г.Галиной. «Здесь хорошо». 
3.С.В.Рахманинов «Остро-
вок». 
4.Ю.Визбор «Лесное солныш-
ко». 

5 Музыкальный образ 
и мастерство испол-
нителя 

1 Творчество Ф.И.Шаляпина. Вырази-
тельные тембровые и регистровые воз-
можности голоса Ф.И.Шаляпина. Арти-

1.М.И.Глинка «Рондо Фарла-
фа» из оперы «Руслан и Люд-
мила»  в исполнении 



стизм и талант Ф.И.Шаляпина. Ф.Шаляпина. 
2.М.И.Глинка «Ария Сусани-
на» из оперы «Иван Суса-
нин». 
3.Н.А.Римский-Корсаков 
«Песня варяжского гостя» из 
оперы «Садко». 
4.Ю.Визбор «Лесное солныш-
ко». 

Раскрывать образный строй музы-
кальных произведений на основе 
взаимодействия различных видов 
искусства 
 

6 Обряды и обычаи в 
фольклоре и в твор-
честве композиторов 

1 Лирические образы свадебных обрядо-
вых песен. Песня-диалог. Воплощение 
обряда свадьбы в операх русских ком-
позиторов (на примере одной из опер по 
выбору учителя). 

1.РНП «Матушка, что во поле 
пыльно».  
2. М.Матвеев «Матушка, что 
во поле пыльно».  
3.М.П.Мусоргский. Хор  
«Плывёт, лебёдушка» из опе-
ры  «Хованщина».  
4.М.И.Глинка. Хор «Разгуля-
лися, разливалися» из оперы 
«Иван Сусанин».  
5.М.И.Глинка. «Романс Анто-
ниды» из оперы «Иван Суса-
нин». 
6. А.Морозов, сл. Н.Рубцова 
«В горнице». 

7 Образы песен зару-
бежных композито-
ров. 

1 Знакомство с вокальным искусством 
прекрасного пения бельканто. Музы-
кальные образы песен Ф.Шуберта. Раз-
витие музыкального образа от интона-
ции до сюжетной сцены. 

1.М.И.Глинка Венецианская 
ночь в исп. Н.Дорлиак . 
2. Ф.Шуберт «Форель». 
3. Ф.Шуберт 4 часть «Форел-
лен-квинтете». 
4. Ф.Шуберт Серенада (№4 из 
вок.ц Лебединая песня) Исп 
И.Козловский. 
5. Ф.Шуберт Серенада (№4 из 
вок.ц Лебединая песня) на 
нем яз исп. Г. Прей  
6. А.Морозов, сл. Н.Рубцова 
«В горнице». 

8 Старинный песни 
мир. Баллада «Лес-
ной царь». 

1 Драматические образы баллады «Лес-
ной царь». Единство выразительного и 
изобразительного в создании драмати-
чески напряженного образа. Сквозное 
развитие баллады. Артистизм и мастер-
ство исполнителя. 

1.Ф.Шуберт. Баллада «Лесной 
царь» в исполнении Д. Фи-
шер-Дискау на немецком язы-
ке. 
2.Ф.Шуберт. Баллада «Лесной 
царь» в исполнении Б.Гмыря. 
3.В. Шаинский «Багульник». 



 
9 Образы русской 

народной музыки.  
1 Особенности развития русского музы-

кального фольклора. Отличительные 
черты фольклора: импровизационность 
и вариационность. Составление ритми-
ческой партитуры для инструментовки 
русской народной песни, инструмен-
тальное музицирование. 

1. «Пляска скоморохов» из 
оперы «Снегурочка» Н.А. 
Римского-Корсакова. 
2. «Во кузнице», «Как под 
яблонькой», «Былинные 
наигрыши». 
Мини-сообщения на темы по 
выбору: «Отражение жизни 
человека в жанрах народных 
песен», «Былинные образы в 
русском фольклоре», «Народ-
ные музыкальные инструмен-
ты Руси», «Кто такие скомо-
рохи?», «Музыка на народных 
праздниках», «Современные 
исполнители народных пе-
сен».  

10 Образы русской 
народной духовной 
музыки.  

1 Характерные особенности духовной 
музыки. Основные жанры религиозно-
духовной культуры – Всенощная и Ли-
тургия. Знаменный распев как основа 
русской духовной музыки. 
Жанр хорового концерта. Полифониче-
ское изложение материала.  

1.Знаменный распев «Ше-
стопсалмие». 
2.Киевский распев «Свете 
тихий».  
3.П.Г.Чесноков «Да исправит-
ся молитва моя» в 
исп.И.Архиповой.  
4. М.Березовский. Духовный 
концерт «Не отвержи мене во 
время старости» 1часть.  
5.Б.Окуджава «Молитва» 

11 «Фрески Софии Ки-
евской». 

1 Духовные сюжеты и образы в совре-
менной музыке. Особенности совре-
менной трактовки. 

1. Фрагменты из концертной 
симфонии В.Кикта «Фрески 
Софии Киевской»: «№3.  Ор-
намент»; «№6. Борьба ряже-
ных»; «№7. Музыкант». 
2. Б.Окуджава «Молитва» 

12 «Перезвоны». Мо-
литва. 

1 Связь музыки В.Гаврилина с русским 
народным музыкальным творчеством. 
Жанр молитвы в музыке отечественных 
композиторов.  

1. В.Гаврилин «Весна» и 
«Осень» из вокального цикла 
«Времена года».  
2. Фрагменты из симфонии-
действа В. Гаврилин Перезво-
ны: «Вечерняя музыка»; «Ве-
село на душе»; «Молитва»; 
«№2. Смерть разбойника»; « 
№4.  Ерунда»; «№8.  Ти-ри-



ри».  
4. Песня иеромонаха Романа 
«В минуту трудную сию…» 
5. Б.Окуджава «Молитва» 

13 Образы духовной 
музыки Западной 
Европы.  

1 Характерные особенности музыкально-
го языка И.С.Баха. Выразительные воз-
можности органа. Особенности разви-
тия музыки в полифонии. Полифониче-
ский 2-частный цикл: токката и фуга, 
прелюдия и фуга. Современная рок-
обработка музыки И.С.Баха. 

1.И.С.Бах «Токката» ре ми-
нор. 
2.И.С.Бах «Токката» ре минор 
в исполнении рок-группы. 
3.И.С.Бах. Хорал «Просни-
тесь, голос к вам взывает». 
4.И.С.Бах. «Рождественская 
оратория  №2» Хорал. 
5.И.С.Бах «Рождественская 
оратория  №4» Хорал. 
6.А.Городницкий «Атланты» 

14 Образы скорби и пе-
чали.  

1 Образы скорби и печали в духовной 
музыке. Закрепление вокально-
инструментальных жанров кантаты и 
реквиема. Полифонический и гомофон-
ный тип изложения музыкального мате-
риала. Контраст музыкальных образов. 

1.Фрагменты из кантаты  
Дж.Перголези «Стабат ма-
тер»: «№1. Стабат матер до-
лороза»; «№13. Амен». 
2.В.А.Моцарт «Реквием»: 
«№1ч. Реквием атернам» 
3. Фрагменты из сценической 
кантаты К.Орфа «Кармина 
Бурана»: « №1. О, Фортуна!»; 
« №2. Оплакиваю раны, нане-
сённые мне судьбой»; «№5. 
Тая, исчезает снег»; «№8. Ку-
пец, продай мне краску»; 
«№20. Приходите, приходи»; 
«№21. На неверных весах мо-
ей души». 
4.А.Городницкий «Атланты» 

15 Авторская песня: 
прошлое и настоя-
щее.  

1 Жанры и особенности авторской песни. 
Исполнители авторской песни – барды. 
Выдающиеся отечественные исполни-
тели авторской песни. История станов-
ления авторской песни. Жанр сатириче-
ской песни. 

1.Д.Тухманов «Из вагантов» - 
из вокальной рок-сюиты «По 
волне моей памяти».   
2. «Гаудеамус»  - Междуна-
родный студенческий гимн. 
3. Авторские песни по выбору 
учителя:  М. Светлов «Гло-
бус»;  А.Городницкий «Снег»; 
А.Городницкий «Атланты»;  
А.Якушева «Вечер бродит»; 
А. Розенбаум «Мы живы». 
4.Б.Окуджава «Песенка об 



открытой двери» или «Нам 
нужна одна победа» из кино-
фильма «Белорусский вок-
зал». 

16 Джаз – искусство 
XX века. 

1 Взаимодействие легкой и серьезной 
музыки. Определение джаза. Истоки 
джаза (спиричуэл, блюз). Импровизаци-
онность джазовой музыки. Джазовые 
обработки. 

1. Спиричуэл «Бог осушит 
мои слёзы». 
2. Спиричуэл «Вернёмся с 
Иисусом». 
3. Блюз «Сегодня я пою 
блюз». 4. Дж.Гершвин. «Лю-
бимый мой». 
5.И.Миллс-Д.Эллингтон «Ка-
раван» в исп. джаз-оркестра 
п/у Д.Эллингтона. 
6.И.Миллс-Д.Эллингтон «Ка-
раван» в исп.джаз-оркестра 
п/у Л.Утёсова. 
7.М.Минков «Старый рояль». 
8. У.Хьюстон  «Я всегда буду 
тебя любить». 

Мир образов камерной и 
симфонической музыки 

18 

17 Образы камерной 
музыки. 

1 Жизнь – единая основа художественных 
образов любого вида искусства. Свое-
образие и специфика художественных 
образов камерной и симфонической 
музыки. Характерные черты музыкаль-
ного стиля Ф.Шопена. Закрепление 
жанра ноктюрна. 

1.Ф.Шопен. «Этюд № 12». 
2. Ф Шопен. «Прелюдия 
№24» ре минор. 
3.Я.Френкель, сл. 
Ю.Левитанского «Баллада о 
гитаре и трубе». 

Соотносить основные образно-
эмоциональные сферы музыки, спе-
цифические особенности произведе-
ний разных жанров. 
Сопоставлять различные образцы 
народной и профессиональной 
музыки. 
Обнаруживать общность истоков 
народной и профессиональной 
музыки. 
Выявлять характерные свойства 
народной и композиторской музыки. 
Передавать в собственном испол-
нении (пении, игре на инструментах, 
музыкально-пластическом 
движении) различные музыкальные 
образы. 
Называть имена выдающихся рус-
ских и зарубежных композиторов, 
приводить примеры их 
произведений. 

18 Инструментальная 
баллада. 

1 Особенности жанра инструментальной 
баллады. Переплетение эпических, ли-
рических и драматических образов. 
Сходство и различие как основной 
принцип развития и построения музы-
ки. Контраст как основной принцип 
развития в балладе.  

1.Ф.Шопен «Баллада №1» 
соль минор. 
2.Я.Френкель, сл. 
Ю.Левитанского «Баллада о 
гитаре и трубе». 

19 Ночной пейзаж. 1 Расширение представлений о жанре 
ноктюрна. Особенности претворения 
образа-пейзажа. 

1. Ф.Шопен «Ноктюрн» фа 
минор. 
2.П.Чайковский «Ноктюрн» 
до-диез минор. 
3. А.П.Бородин «Ноктюрн» из 
«Квартета №2». 
4. Я.Френкель, сл. 



Ю.Левитанского «Баллада о 
гитаре и трубе». 
 

Определять по характерным при-
знакам принадлежность 
музыкальных произведений к 
соответствующему жанру и стилю: 
музыка классическая, народная, 
религиозной традиции, современная. 
Осуществлять исследовательскую 
художественно-эстетическую 
деятельность 
Выполнять индивидуальные проек-
ты, участвовать в коллективных про-
ектах. 
Оценивать собственную музыкаль-
но-творческую деятельность. 
Заниматься самообразованием  
(совершенствовать умения и навыки 
самообразования). 
Формировать личную  
фонотеку, библиотеку, 
 видеотеку 

20 Инструментальный 
концерт. «Итальян-
ский концерт». 

1 Зарождение и развитие жанра инстру-
ментального концерта. Разновидности и 
структура концерта. Инструментальный 
концерт эпохи барокко. Программная 
музыка. Выразительность и изобрази-
тельность музыки. Образ-пейзаж. 

1. А.Вивальди «Весна» из 
цикла «Времена года».  
2.А. Вивальди  «Зима» из 
цикла «Времена года». 
3.А. Вивальди «Весна» 1часть 
из цикла «Времена года» в 
аранжировке джаз-оркестра 
Р.Фола. 
4.А. Вивальди «Зима» 2 часть 
из цикла «Времена года» в 
аранжировке джаз-оркестра 
Р.Фола. 
5.И.С. Бах «Итальянский кон-
церт». 
6.О.Митяев «Как здорово». 

21 «Космический пей-
заж». Картинная га-
лерея. 

1 Образ-пейзаж. Приемы развития совре-
менной музыки. Выразительность и 
изобразительность в музыке.  Контраст 
образных сфер. Моделирование ситуа-
ции восприятия непрограммного произ-
ведения (по А.Пиличяускасу). Вырази-
тельные возможности электромузы-
кального инструмента. 

1.Ч.Айвз «Космический пей-
заж». 
2.Э. Артемьев «Мозаика». 
3. О.Митяев «Как здорово». 
 
 

22-23 Музыкальные иллю-
страции к повести 
А.С.Пушкина «Ме-
тель» 

2 Образы русской природы в музыке 
Г.Свиридова. Возможности симфониче-
ского оркестра в раскрытии образов 
литературного произведения. Стили-
стические особенности музыкального 
языка Г.Свиридова. Особенности разви-
тия музыкального образа в программ-
ной музыке.  

1.Фрагменты музыкальных 
иллюстраций к повести Пуш-
кина  «Тройка» Г.Свиридова 
«Метель»: «Тройка»; «Вальс»; 
«Весна и осень»; «Романс»; 
«Пастораль»; «Военный 
марш»; «Венчание». 
2.Н.Зубов. «Не уходи». 
3. О.Митяев «Как здорово». 

24-25 Симфоническое раз-
витие музыкальных 
образов.  

2 Особенности жанров симфонии и ор-
кестровой сюиты. Стилистические осо-
бенности музыкального языка 
В.Моцарта и П.И.Чайковского.  Сход-
ство и различие как основные принци-
пы музыкального развития, построения 
музыкальной формы. Различные виды 
контраста. Контраст как сопоставление 
внутренне противоречивых состояний. 

1.В. А. Моцарт «Симфония № 
40». 
2. В.А.Моцарт «Авэ верум». 
3.П И.Чайковский «Моцарти-
ана»,   оркестровая сюита №4. 
4. Е.Крылатов, 
сл.Е.Евтушенко «Ольховая 
сережка». 



Интерпретация и обработка классиче-
ской музыки.  

26-27 Увертюра «Эгмонт». 2 Жанр программной увертюры. Вопло-
щение литературного сюжета в про-
граммной музыке. Закрепление строе-
ния сонатной формы. Контраст как 
конфликтное столкновение противо-
борствующих сил. 

1.Л.Бетховен. Увертюра «Эг-
монт». 
2. Е.Крылатов, 
сл.Е.Евтушенко «Ольховая 
сережка». 
 

28 Увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульет-
та». 

1 Взаимосвязь музыки и литературы. Во-
площение литературного сюжета в про-
граммной музыке. Закрепление строе-
ния сонатной формы. Контраст как 
конфликтное столкновение противо-
борствующих сил. Обобщенные образы 
добра и зла, любви и вражды. 

1.П.И. Чайковский. Увертю-
ра-фантазия «Ромео и Джуль-
етта». 
2. Н.Рота, сл. Л.Дербенева 
«Слова любви» из к/ф «Ромео 
и Джульетта». 
 

29-30 Мир музыкального 
театра. 

2 Интерпретация литературного произве-
дения в различных музыкально-
театральных жанрах: опере, балете, мю-
зикле. Взаимопроникновение и смысло-
вое взаимодействие слова, музыки, сце-
нического действия, хореографии и т.д. 
Метод острых контрастных сопоставле-
ний как один из сильнейших драматур-
гических приемов.  

1.Фрагменты балета С.С. 
Прокофьева «Ромео и Джуль-
етта»: «Вступление»; «Улица 
просыпается»; «Патер Лорен-
цо»; «Монтекки и Капулетти 
(Танец     рыцарей)»; «Гибель 
Тибальда»; «Приказ Герцога»; 
«Похороны и смерть Джуль-
етты». 
2. Н.Рота, сл. Л.Дербенева 
«Слова любви» из к/ф «Ромео 
и Джульетта». 
3. Фрагменты из оперы К 
Глюка «Орфей и Эвридика»: 
«Хор пастухов и пастушек»; 
ария Орфея «Потерял я Эври-
дику». 
4.Фрагменты из рок-оперы 
А.Журбина «Орфей и Эври-
дика»: «Песня Орфея»; «Дуэт 
Орфея и Эвридики»; песня 
Орфея «Не срывай его, золо-
той цветок…»; баллада Фор-
туны «Все несчастливцы, как 
один…»; сцена Орфея и Ха-
рона; речитатив и баллада 
Харона «Орфей, дай мне ру-
ку…»; ария Орфея «Потерял я 
Эвридику…»; хор «Не спеши 



к любимой в путь обрат-
ный…». 

31-32 Образы киномузыки. 2 Современная трактовка классических 
сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 
киномузыка. 

1.И.Дунаевский Музыка из 
к/ф «Дети капитана Гранта»: 
«Увертюра»; «Песенка о ка-
питане»;  песенка Роберта 
«Спой нам, ветер». 
2.М. Таривердиев. «Мгнове-
ния» из к/ф «Семнадцать 
мгновений весны». 
3.Н. Рота. Тема любви из к/ф 
«Ромео и Джульетта». 
4.К.Армстронг Музыка из к/ф 
«Ромео и Джульетта»: «Песня 
Джульетты»; хор; дуэт Ромео 
и Джульетты; сцена на бал-
коне. 
5.Е.Дога. Вальс из к/ф «Мой 
ласковый и нежный зверь». 

33-34 Обобщающий урок 2 Жизнь – единая основа художественных 
образов любого вида искусства. Свое-
образие и специфика художественных 
образов камерной и симфонической 
музыки. 

Защита исследовательских 
проектов 

 
7 класс 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 
Дата 

 проведения 
Основное содержание урока  Материал урока Основные виды учеб-

ной деятельности 
учащихся 

Особенности драматургии 
сценической музыки 

17  

1 Классика и совре-
менность 

1  Понятия «классика», «классика 
жанра», «стиль». Вечные темы 
классической музыки. Современ-
ность классической музыки. Поня-
тия «стиль эпохи», «национальный 
стиль», «индивидуальный стиль 
автора». 

1. Мусоргский М.П. Вступление 
к опере «Хованщина» - «Рассвет 
на Москве-реке». 
2. Прокофьев С.С. Фрагменты из 
балета «Ромео и Джульетта». 
3. Бетховен Л. Увертюра «Эг-
монт». 
4. Уэббер Э.-Л. Ария «Память» 
из мюзикла «Кошки». 
5. Муз. Чичкова Ю., сл. Разумов-

Понимать роль 
музыки в жизни 
человека. 
Совершенствовать 
представление о 
триединстве 
музыкальной деятель-
ности (композитор — 
исполнитель — 
слушатель). 



ского Ю. «Россия, Россия». Эмоционально-образно 
воспринимать и 
оценивать 
музыкальные про-
изведения различных 
жанров и стилей 
классической и 
современной музыки.  
Обосновывать свои 
предпочтения в 
ситуации выбора. 
Понимать 
особенности 
претворения вечных 
тем искусства и жизни 
в произведениях 
разных жанров и 
стилей. 
Выявлять 
(распознавать) 
особенности 
музыкального языка, 
музыкальной 
драматургии, средства 
музыкальной 
выразительности. 
Знать имена 
выдающихся отечест-
венных и зарубежных 
композиторов и 
исполнителей, 
узнавать наиболее 
значимые их 
произведения и интер-
претации. 
Исполнять народные и 
современные песни, 
знакомые мелодии изу-
ченных классических 
произведений. 
Творчески 
интерпретировать со-
держание музыкальных 

2 Опера «Иван Суса-
нин». Новая эпоха в 
русской музыке. 

1  Определения оперы, драматургии, 
конфликта как основы драматур-
гического развития. Этапы сцени-
ческого действия: экспозиция, за-
вязка, развитие, кульминация, раз-
вязка. Строение оперы. Жанры 
оперы: эпический, лирический, 
драматический, комический. 
Опера «Иван Сусанин» - отече-
ственная героико-трагическая опе-
ра. Конфликтное противостояние 
двух сил как основа драматургиче-
ского развития оперы. 

1. Глинка М.И. Увертюра к опере 
«Руслан и Людмила». 
2. Римский-Корсаков Н.А. Песня 
Садко из оперы «Садко». 
3. Глинка М.И. «Интродукция» и 
«Полонез» из оперы «Иван Суса-
нин». 
4. Муз. Чичкова Ю., сл. Разумов-
ского Ю. «Россия, Россия». 
 

3 Опера «Иван Суса-
нин». Судьба чело-
веческая – судьба 
народная.  

1  Глинка М.И. – основоположник 
русской классической оперы. Эта-
пы сценического действия в опере 
«Иван Сусанин».  
Составные номера оперы: каватина 
и рондо, дуэт, романс, ария, речи-
татив и др.  

1. Песня Вани «как мать убили» 
из I действия. 
2. Ария Вани с хором «Бедный 
конь в поле пал» из IV действия. 
3. Романс Антониды «Не о том 
скорблю, подруженьки» из III 
действия. 
4. Каватина и рондо Антониды 
«Солнце тучи не закроют» из I 
действия. 
5. Ария Ивана Сусанина «Ты 
взойдешь, моя заря!» из IV дей-
ствия. 
6. Хор «Славься» из эпилога опе-
ры. 
7. Муз. Чичкова Ю., сл. Разумов-
ского Ю. «Россия, Россия». 

4 Русская эпическая 
опера.  

1  Жанр эпической оперы. Героиче-
ские образы русской истории. 
Народ – основное действующее 
лицо оперы. Этапы сценического 
действия в опере «Князь Игорь». 

1. Хор «Солнцу красному слава!» 
и сцена затмения из пролога. 
2. Ария князя Игоря «О, дайте, 
дайте мне свободу…» из II дей-
ствия. 



Музыкальная характеристика кня-
зя Игоря. 
 

3. Муз. Берковского В. и Ники-
тина С., сл. Визбора Ю. «Ночная 
дорога». 

произведений, 
используя приемы 
пластического ин-
тонирования, 
музыкально-ритмичес-
кого движения, 
импровизации. 
Использовать 
различные формы 
индивидуального, 
группового и кол-
лективного 
музицирования. 
Выполнять творческие 
задания. 
Участвовать в 
исследовательских 
проектах. 
Выявлять 
особенности 
взаимодействия 
музыки с другими 
видами искусства. 
Анализировать худо-
жественно-образное   
содержание,    музы-
кальный язык произве-
дений мирового музы-
кального искусства. 
 

5 Портрет половчан. 
Плач Ярославны. 

1  Сопоставление двух противобор-
ствующих сил как основа драма-
тургического развития оперы. Му-
зыкальная характеристика полов-
цев. Женские образы оперы. 

1. Песня половецких девушек 
«Улетай на крыльях ветра» из II 
действия. 
2. «Половецкие пляски» из II 
действия. 
3. «Плач Ярославны» из IV дей-
ствия оперы. 
4. Муз. Берковского В. и Ники-
тина С., сл. Визбора Ю. «Ночная 
дорога». 

6 В музыкальном те-
атре. Балет.  
Балет «Ярославна».  

1  Определение балета. Составные 
номера балета: дивертисмент, па-
де-де, па-де-труа, гран-па, адажио, 
хореографические ансамбли  и 
другие. Основные типы танца в 
балете: классический и характер-
ный. Характерные особенности 
современного балетного спектакля. 
Необычный жанр балета – «хорео-
графические размышления в трех 
действиях по мотивам «Слова о 
полку Игореве». Сопоставление 
двух противоборствующих сил как 
основа драматургического разви-
тия балета. 

1. Фрагменты из балетов «Щел-
кунчик», «Спящая красавица» 
Чайковского П.И., «Ромео и 
Джульетта» Прокофьева С.С. 
2. Вступление к первому дей-
ствию. 
3. Хор «Стон русской земли» из I 
действия. 
4. Номера балета: «Первая битва 
с половцами», «Идол», «Стре-
лы». 
5. Муз. Берковского В. и Ники-
тина С., сл. Визбора Ю. «Ночная 
дорога». 
 

7 Балет «Ярославна». 
Плач Ярославны. 
Молитва. 

1  Женские образы балета. Жанр мо-
литвы в балете. Сравнение образ-
ных сфер балета с образами оперы 
«Князь Игорь» Бородина А.П. 

1. «Плач Ярославны». 
2. «Молитва». 
3. Б.Окуджава «Молитва». 
4. Крылатов Е. «Будь со мной». 
5. Сл. и муз. Визбора Ю. 
«Наполним музыкой сердца». 

8 Героическая тема в 
русской музыке.  

1  Особенности музыкальной драма-
тургии героико-патриотического и 
эпического жанров. Подбор музы-
кального и литературного ряда к 
произведениям изобразительного 
искусства: И. Глазунов «Слава 
предкам», «Два князя»; 
В. Верещагин «Не замай – дай по-
дойти!»; П. Корин «Александр 
Невский»; И. Мартос «Памятник 

1. Фрагмент 1-ой части «Симфо-
нии №2» («Богатырской») Боро-
дина А.П. 
2. Песня Садко «Высота, высота 
ль поднебесная» из оперы «Сад-
ко» Римского-Корсакова Н.А. 
3. Кант «Виват». 
4. Ария Ивана Сусанина «Ты 
взойдешь, моя заря!» из IV дей-
ствия. 



Минину и Пожарскому»; В.Серов 
«Въезд Александра Невскаого в 
Псков»; И.Козловский «Памятник 
Александру Невскому». 

5. Хор «Славься» из эпилога опе-
ры. 
6. Сл. и муз. Визбора Ю. 
«Наполним музыкой сердца». 

9 Первая американ-
ская национальная 
опера. «Порги и 
Бесс».  

1  Д. Гершвин – создатель нацио-
нальной классики XX века. Жанры 
джазовой музыки – блюз, спири-
чуэл. Симфоджаз – стиль, соеди-
нивший классические традиции 
симфонической музыки и харак-
терные приемы джазовой музыки. 
Понятие легкой и серьезной музы-
ки.  
«Порги и Бесс» - первая американ-
ская национальная опера. Испол-
нительская трактовка.  

1. Гершвин Д. «Хлопай в такт». 
2. Гершвин Д. Фрагменты из 
«Рапсодии в стиле блюз». 
3. Гершвин Д. Вступление к опе-
ре «Порги и Бесс». 
4. Гершвин Д. «Колыбельная 
Клары». 
5. Сл. и муз. Визбора Ю. 
«Наполним музыкой сердца». 
 

10 «Порги и Бесс». Раз-
витие традиций 
оперного спектакля. 

1  Конфликт как основа драматурги-
ческого развития оперы. Музы-
кальные характеристики главных 
героев: Порги и Спортинга Лайфа. 
Сравнение музыкальных характе-
ристик Порги и Ивана Сусанина. 
Развитие традиций оперного спек-
такля. 

1. Гершвин Д. Песня Порги «Бо-
гатство бедняка» и ария «О, Бесс, 
где моя Бесс». 
2. Гершвин Д. Песни Спортинга 
Лайфа «Это совсем не обязатель-
но так» и «Пароход, отправляю-
щийся в Нью-Йорк». 
3. Гершвин Д. Дуэт «Беси, ты моя 
жена». 
4. Гершвин Д. Хор «Я не могу 
сидеть». 
5. Муз. Минкова М., сл. Синяв-
ского П. «Песенка на память». 

11 Опера «Кармен». 
Образ Кармен. 

1  Оперный жанр драмы. Непрерыв-
ное симфоническое развитие в 
опере. Раскрытие музыкального 
образа Кармен через песенно-
танцевальные жанры испанской 
музыки. 

1. Бизе Ж. Увертюра к опере 
«Кармен». 
2. Бизе Ж. «Хабанера» из оперы 
«Кармен». 
3. Бизе Ж. «Сегидилья» из оперы 
«Кармен». 
4. Бизе Ж. Сцена гадания из опе-
ры «Кармен». 
5. Муз. Минкова М., сл. Синяв-
ского П. «Песенка на память». 

12 Опера «Кармен». 
Образы Хозе и Эс-
камильо. 

1  Раскрытие музыкального образа 
Хозе через интонации французских 
народных песен, военного марша и 
лирического романса. 
Музыкальная характеристика Эс-

1. Бизе Ж. Песенка Хозе из I дей-
ствия. 
2. Бизе Ж. Ария Хозе из II дей-
ствия «Видишь, как свято сохра-
няю цветок…». 



камильо. 3. Бизе Ж. Марш Тореодора из IV 
действия.  
4. Сл. и муз. Дольского А. «Ис-
полнение желаний». 

13 Балет «Кармен-
сюита».  

1  Новое прочтение оперы Ж.Бизе в 
балете Р.Щедрина. Музыкальная 
драматургия балета Р.Щедрина. 
Современная трактовка темы люб-
ви и свободы. Понятие легкой и 
серьезной музыки. Музыкальные 
характеристики Кармен, Хозе и 
Тореро. 

1. Щедрин Р. Вступление к бале-
ту «Кармен-сюита». 
2. Щедрин Р. «Выход Кармен и 
Хабанера», «Болеро», «Дуэт То-
реро и Кармен», «Сцена гада-
ния». 
3. Щедрин Р. «Развод караула», 
«Хозе» и «Адажио». 
4. Щедрин Р. «Тореро» и «Дуэт 
Кармен и Тореро». 
5. Сл. и муз. Дольского А. «Ис-
полнение желаний». 

14 Сюжеты и образы 
духовной музыки.  

1  Характерные особенности музы-
кального языка И.С. Баха. Совре-
менные интерпретации музыкаль-
ных произведений Баха И.С. 
Вокально-драматический жанр 
мессы. Сопоставление двух образ-
ных сфер.   
Музыкальные образы всенощной. 

1. Бах И.С. «Шутка» из «Сюиты 
№2». 
2. Бах И.С. Фуга №2 из «Хорошо 
темперированного клавира». 
3. Бах И.С. Фрагменты из «Высо-
кой мессы»: «Kyrie, eleison!», 
«Gloria», «Agnus Dei».  
4. Рахманинов С.В. Фрагменты 
из «Всенощного бдения»: «При-
дите, поклонимся», «Ныне отпу-
щаеши», «Богородице Дево, ра-
дуйся».  
5. Сл. и муз. Якушевой А. «Си-
ние сугробы». 

15 Рок-опера «Иисус 
Христос - суперзвез-
да».   

1  Жанр рок-оперы. Контраст глав-
ных образов рок-оперы как основа 
драматургического развития.  Ли-
рические и драматические образы 
оперы. Музыкальные образы Хри-
ста, Марии Магдалины, Пилата, 
Иуды. 

1. Уэббер Э.Л. Фрагменты из 
рок-оперы: увертюра, сцена из 
Пролога и сцена в Гефсиманском 
саду, песня «Суперзвезда», «Ко-
лыбельная Марии Магдалины», 
хор «Осанна», «Небом полна го-
лова», «Сон Пилата», «Песня 
царя Ирода», «Раскаяние и 
смерть Иуды» - по выбору учите-
ля. 
2. Сл. и муз. Якушевой А. «Си-
ние сугробы». 

16-17 Музыка к драмати- 2  Роль музыки в сценическом дей-
ствии. Контрастность образных 

По выбору учителя:  
1. Кабалевский Д.Б. Фраг-



ческому спектаклю. 
«Гоголь-сюита».  

сфер театральной музыки. Взаимо-
действие музыки и литературы в 
музыкально-театральных жанрах. 
Выразительность и контрастность 
музыкальных характеристик глав-
ных героев спектакля и его сюжет-
ных линий. Понятие полистили-
стики. 

менты из музыкальных зарисо-
вок «Ромео и Джульетта»: «Утро 
в Вероне», «Шествие гостей», 
«Встреча Ромео и Джульетты». 

2. Фрагменты из музыки к 
спектаклю «Ревизская сказка» 
Шнитке А.: «Увертюра», «Заве-
щание». 

3. Фрагменты из музыки к 
спектаклю «Гоголь-сюиты» 
Шнитке А.: «Детство Чичико-
ва», «Портрет», «Шинель», «Чи-
новники», «Бал». 

4. Сл. и муз. Якушевой А. «Си-
ние сугробы». 

Особенности драматургии 
камерной и симфонической 
музыки 

17  

18 Музыкальная драма-
тургия – развитие 
музыки.  

1  Закономерности музыкальной 
драматургии. Приемы развития 
музыки: повтор, варьирование, 
разработка, секвенция, имитация. 

1. Русские народные песни: хо-
роводные, плясовые, лирические 
протяжные, солдатские. 
2. Григ Э. «Утро» из сюиты «Пер 
Гюнт». 
3. Свиридов Г. «Романс» из «Му-
зыкальн6ых иллюстраций к пове-
сти Пушкина А.С. «Метель». 
4. Сл. и муз. Кукина А. «За тума-
ном». 

Сравнивать 
музыкальные произве-
дения разных жанров и 
стилей, выявлять 
интонационные связи. 
Проявлять 
инициативу в различ-
ных сферах 
музыкальной 
деятельности, в 
музыкально-
эстетической жизни 
класса, школы 
(музыкальные вечера, 
музыкальные гостиные, 
концерты для младших 
школьников и др.). 
Совершенствовать 
умения и навыки 
самообразования при 
организации 
культурного досуга, 
при составлении 
домашней фонотеки, 
библиотеки, видеотеки 

19 Два направления му-
зыкальной культуры. 
Светская музыка. 

1  Два направления музыкальной 
культуры: светская и духовная му-
зыка. Особенности драматургии 
светской и духовной музыки. 

1. Бах И.С. «Kyrie eleison»  из 
«Высокой мессы» или фрагменты 
из «Реквиема» Моцарта В.А. 
2. Березовский М. «Не отвержи 
мене во время старости». 
3. Шуберт Ф. «Аве, Мария». 
4. Бородин А.П. «Ноктюрн» из 
«Квартета №2». 
5. Сл. и муз. Кукина А. «За тума-
ном». 

20 Камерная инстру-
ментальная музыка. 
Этюд. 

1  Особенности развития музыки в 
камерных жанрах. Мастерство 
знаменитых пианистов Европы 
Листа Ф. и Бузони Ф. Понятия 
«транскрипция», «интерпретация». 

1. Шопен Ф. Прелюдия, ноктюрн 
или мазурка. 
2. Мендельсон Б. «Песня без 
слов». 
3. Рахманинов С.В. «Прелюдия». 



Характерные особенности музыки 
эпохи романтизма. Жанр этюда в 
творчестве Шопена Ф. и Листа Ф. 

4. Шопен Ф. «Этюд №12», «Ре-
волюционный». 
5. Лист Ф. «Метель» из цикла 
«Этюды высшего исполнитель-
ского мастерства». 
6. Сл. и муз. Кукина А. «За тума-
ном». 

и пр. 
Знать крупнейшие 
музыкальные центры 
мирового значения 
(театры оперы и балета, 
концертные залы, 
музеи). 
Анализировать и 
обобщать жанрово-
стилистические 
особенности музы-
кальных произведений 
Размышлять о 
модификации жанров в 
современной музыке. 
Общаться и 
взаимодействовать в 
процессе ансамблевого, 
коллективного 
(хорового и 
инструментального) 
воплощения различных 
художественных 
образов. 
Обмениваться 
впечатлениями  
о текущих событиях 
музыкальной жизни в 
отечественной 
культуре и за рубежом. 
Осуществлять 
проектную  
деятельность. 
Участвовать в  
музыкальной жизни 
школы, города, страны 
и др 

21 Камерная инстру-
ментальная музыка. 
Транскрипция. 

1  Транскрипция как жанр классиче-
ской музыки. Фортепианные тран-
скрипции музыкальных произве-
дений. Сравнительные интерпре-
тации. 

1. Глинка М.И. - Балакирев М. 
«Жаворонок». 
2. Шуберт Ф-Лист Ф. «Лесной 
царь». 
3. Паганини Н. - Лист Ф. «Каприс 
№24». 
4. Бах И.С. - Бузони Ф. «Чакона» 
для скрипки соло. 
5. Сл. и муз. Кима Ю. «Фанта-
стика-романтика». 

22 Циклические формы 
инструментальной 
музыки. Кончерто 
гроссо. 

1  Особенности формы инструмен-
тального концерта. Характерные 
черты музыкального стиля Шнит-
ке А. Музыкальная драматургия 
концерта. Понятие полистилисти-
ки. Стилизация как вид творческо-
го воплощения художественного 
замысла: поэтизация искусства 
прошлого, воспроизведение наци-
онального или исторического ко-
лорита.  

1.Шнитке А. 5-я часть «Concerto 
grosso». 
2. Сл. и муз. Кима Ю. «Фанта-
стика-романтика». 
 

23 Сюита в старинном 
духе А. Шнитке. 

1  Осмысление жизненных явлений и 
их противоречий в симфонической 
сюите. Особенности формы сюи-
ты. Характерные черты музыкаль-
ного стиля Шнитке А. Музыкаль-
ная драматургия сюиты. Переин-
тонирование классической музыки 
в современных обработках.  

1. Шнитке А. «Сюита в старин-
ном стиле»: «Пастораль», «Ба-
лет», «Менуэт», «Фуга», «Пан-
томима». 
2. Сл. и муз. Егорова В. «Следы». 
 

24 Соната «Патетиче-
ская» Л. Бетховена. 

1  Осмысление жизненных явлений и 
их противоречий в сонатной фор-
ме. Особенности драматургии в 
циклических формах сюиты и со-
наты. Форма сонатного allegro. 
Драматургическое взаимодействие 
образов в сонатной форме. Харак-
терные черты музыкального стиля 

1. Глинка М.И. Увертюра к опере 
«Руслан и Людмила». 
2. Бетховен Л. «Соната №8 («Па-
тетическая»)». 
3. Шопен Ф. «Этюд №12», «Ре-
волюционный». 
4. Сл. и муз. Егорова В. «Следы». 
 



Бетховена Л. И Шопена  Ф. Выда-
ющиеся исполнители: Рихтер С., 
Спиваков В., Башмет Ю., Плет-
нев М.,  

 

25 Соната № 2 
С.С. Прокофьева. 
Соната № 11 В. 
А. Моцарта. 

1  Осмысление жизненных явлений и 
их противоречий в сонатной фор-
ме. Драматургическое взаимодей-
ствие образов в сонатной форме. 
Характерные черты музыкального 
стиля композиторов: 
Прокофьева C.C. или Моцарта В.А. 

По выбору учителя: 
1. Прокофьев C.C. «Соната №2». 
2. Моцарт В.А. «Соната № 11». 
3. Сл. и муз. Вихарева В. «Я бы 
сказал тебе». 
 

26 Симфоническая му-
зыка. 

1  Особенности драматургического 
развития в жанре симфонии. Сим-
фония – «роман в звуках». Строе-
ние и развитие музыкальных обра-
зов в сонатно-симфоническом цик-
ле. Лирико-драматические образы 
симфонии В.-А. Моцарта. Харак-
терные черты музыкального стиля 
композиторов: Й. Гайдна и В.-
А. Моцарта. 

По выбору учителя: 
1. Гайдн Й. «Симфония №103» 
(«С тремоло литавр»). 
2. Моцарт В.-А. «Симфония 
№40». 
3. Сл. и муз. Вихарева В. «Я бы 
сказал тебе». 
 

27 Симфония №5 
Л. Бетховена. 

1  Автобиографичный подтекст сим-
фонии Л. Бетховена. Драматиче-
ские образы симфонии 
Л. Бетховена. Тождество и кон-
траст – основные формы развития 
музыки в симфонии. Характерные 
черты музыкального стиля 
Л. Бетховена. 

1. Бетховен Л. «Симфония №5». 
2. Муз. Соловьева-Седого В., сл. 
Матусовского М. «Баллада о 
солдате». 
 

28 Симфония №1 
«Классическая» 
С.С. Прокофьева. 
Симфония №8 «Не-
оконченная» 
Ф. Шуберта. 

1  Претворение традиций и новатор-
ства в музыке Прокофьева С.С. 
Характерные черты музыкального 
стиля Прокофьева С.С. 
Романтические, лирико-
драматические образы симфонии 
Шуберта Ф. Характерные черты 
музыкального стиля Шуберта Ф. 

По выбору учителя: 
1. Прокофьев С.С. «Симфония 
№1» («Классическая»).  
2. Шуберт Ф. «Симфония №8» 
(«Неоконченная»).  
3. Муз. Соловьева-Седого В., сл. 
Матусовского М. «Баллада о 
солдате». 
 

29 Симфония №1 
В. Калиникова. 
Симфония №5 
П.И. Чайковского. 

1  Автобиографичный подтекст сим-
фонии Чайковского П.И Столкно-
вение двух сил в симфонии: сози-
дающей и разрушающей. Харак-
терные черты музыкального стиля 
Чайковского П.И.  

По выбору учителя: 
1. Чайковский П.И. «Симфония 
№5». 
2. Калиников В. Симфония №1.  
3. Муз. Френкеля Я., сл. Гамзато-
ва Р. «Журавли». 



 
 
 

30 Симфония №7 «Ле-
нинградская» 
Д.Д. Шостаковича 

1  Воплощение исторических собы-
тий в симфонии. Контрастное со-
поставление симфонических обра-
зов Шостаковича Д.Д. Характер-
ные черты музыкального стиля 
Шостаковича Д.Д.  

1. Шостакович Д.Д. «Симфония 
№7» («Ленинградская»), 1 часть. 
2. Муз. Френкеля Я., сл. Гамзато-
ва Р. «Журавли». 
3. Муз. Соловьева-Седого В., сл. 
Матусовского М. «Баллада о 
солдате». 

31 «Празднества» 
К.Дебюсси. 

1  Представление о музыкальном 
стиле «импрессионизм». Приемы 
драматургического развития в 
симфонической картине «Праздне-
ства». Характерные черты музы-
кального стиля Дебюсси К. 

1. Дебюсси К. Симфоническая 
картина. «Празднества». 
2. Сл. и муз. Миляева В. «Весен-
нее танго». 
 

32 Инструментальный 
концерт.  

1  Жанр инструментального концер-
та. История создания жанра кон-
церта. Особенности драматургиче-
ского развития в концерте Хачату-
ряна А. Характерные черты стиля 
композитора Хачатуряна А. 

1. Хачатурян А. «Концерт» для 
скрипки с оркестром. 
2. Сл. и муз. Миляева В. «Весен-
нее танго». 
 

33 «Рапсодия в стиле 
блюз» Д. Гершвина. 

1  Представление о жанре рапсодии, 
симфоджазе, приемах драматурги-
ческого развития в музыке Гер-
швина Д. 

1. Гершвин Д. «Рапсодия в стиле 
блюз». 
2. Сл. Пляцковского М.и муз. 
Чичкова Ю. «Дом, где наше дет-
ство остается». 

34 Музыка народов ми-
ра.  

1  Обработки мелодий разных наро-
дов мира. Выразительные возмож-
ности фольклора в современной 
музыкальной культуре. Известные 
исполнители музыки народной 
традиции. Популярные хиты из 
мюзиклов и рок-опер. 

Музыка по выбору учителя и 
учащихся. 

Итого     34 часа 
 

 
 
 
 
 
 



8. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» 
 

Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении музыкального и культурного кругозора учащих-
ся, в углублении представлений о широте жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека, развитии у школьников особого 
чувства творческого стиля того или иного композитора.  

Роль курса в основной школе состоит в установлении внутренних связей музыки с литературой и изобразительным искусством, 
осмыслении зависимости между содержанием музыки и формой его воплощения на примере разных типов музыкальных образов, обоб-
щенном понимании процессов интонационного и драматургического развития.  

Эмоциональное, активное восприятие музыки как основа музыкального воспитания в целом, на данном этапе обучения становится 
фундаментальной базой для систематизации углубления знаний, дальнейшего разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного 
развития учащихся, формирования у них основ художественного мышления и элементарных представлений о единых закономерностях раз-
вития музыки и жизни.  

Изучение музыки в школе, ориентированное на освоение общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов, творческое пости-
жении мира через искусство, обеспечивает в целом успешную социализацию растущего человека, становление его активной жизненной по-
зиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве. 

Программа не только предполагает изучение музыкального искусства на уроках, входящих в инвариантную часть учебного плана об-
щеобразовательного учреждения, но и создает предпосылки для целенаправленной работы по художественно-эстетическому воспитанию 
школьников, подразумевая организацию широкой образовательной среды: выстраивание системы внеурочных и вне школьных ме-
роприятий, интеграцию основного и дополнительного образования учащихся. 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное общение учащихся с 
высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пласти-
ческое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и 
т.д.), инсценирование (разыгрывание песен), сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального 
искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке (оригиналь-
ность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных импровизациях (сочинение 
стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной исследователь-
ской (проектной) деятельности и др. 

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит опыт эмоционально-ценностного отношения школьников 
к искусству; знание музыки и знания о музыке; опыт музыкально-творческой деятельности, проявляющийся в процессе слушания музыки, 
пения, игры на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе электронных) и др.; способы учебно-познавательной, ис-
следовательской деятельности; коммуникативные умения, способность к контролю и самоконтролю. Важным показателем успешности до-
стижения планируемых результатов является участие школьников в различных формах культурно-досуговой деятельности класса, школы, 
округа, региона. 

 


		2022-04-27T12:09:32+0300
	МБОУ "ГИМНАЗИЯ №1 Г.НИКОЛЬСКОЕ"




