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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по музыке 5-7 классов составлена в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими 
документами:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (ФГОС ООО)  
• Требования основной образовательной программы МОУ 

«Красноармейская ООШ»  
• Учебный план МОУ «Красноармейская ООШ» 

• Программа разработана на основе преемственности с курсом 
начальной школы и ориентирована на дальнейшее  

развитие эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству, 
систематизации 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 музыкально-
творческой деятельности, активное включение элементов музыкального 

самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым 

многообразием классического и современного творчества отечественных и 
зарубежных композиторов. Постижение музыкального 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.  

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как 
неотъемлемой части духовной культуры. Она наиболее полно отражает 
заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 
обеспечивает формирование целостного мировосприятия обучающихся, их 
умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве.  

Задачи программы:  

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 
музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 
ассоциативного мышления, творческого воображения;  
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 
жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 
отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 
человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства  
и жизнью;  
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 
музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том 
числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 



музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 
исполняемых произведений;  
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; 
устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 
других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к 
самостоятельному общению с высоко художественной музыкой и 
музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской 
культуры учащихся. 



Общая характеристика учебного предмета. 
 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы — формирование основ 

музыкальной культуры обучающихся. 
 

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

обучающихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в 

музыкальном искусстве и жизни. Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного 

становления личности и ее творческого самовыражения. 
 

Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного отношения подростков к 

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

приобретенных в начальной школе в процессе занятий музыкой. 
 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного эмоционально-ценностного 

отношения обучающихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве, 

раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 
 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 
 

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;  
- развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и восприимчивости, способности к 

сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения певческого голоса,  
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, о 

выразительных средствах, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью;  
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: в слушании 

музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 



- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса обучающихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном 

самообразовании; эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры 

обучающихся. 
 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем: 
 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека;  
- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и окружающему миру;  

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях; 
 

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к вершинным 

достижениям музыкального искусства; 
 

-  научить находить   взаимодействия  между музыкой    и другимивидами 

художественной деятельности на основе вновь приобретѐнных знаний;  
 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений; 
 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном 

творчестве; -воспитывать культуру мышления и речи. 
 

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, вбирающая в себя ряд общенаучных 

и педагогических методов и подходов. Среди них следующие методы: 
 

-метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 
 

-метод эмоциональной драматургии; 
 

-метод интонационно-стилевого постижения музыки; 
 

-метод художественного контекста; 
 

-метод создания «композиций»; 
 

-метод междисциплинарных 

взаимодействий; -метод проблемного 

обучения; -метод сравнения (впервые). 
 

Эти методы реализуются в учебной деятельности с применением системного подхода, который выполняет роль главного 
 

«координатора» в целостном методологическом пространстве. 



. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Данная рабочая программа рассчитана на реализацию образовательного стандарта, в соответствии с количеством часов, 
 

• указанных в учебном плане МОУ «Красноармейская ООШ» 

при общем количестве 105 учебных часов из расчета 35 учебных недель по 1 
 

часу в неделю (5-7 классы). 
 

Урок музыки поддерживается разными формами внеурочной музыкальной деятельности школьников: вне школы – 
посещением концертов, спектаклей, экскурсиями в музеи, на выставки; в школе – кружками (например, сольного и хорового 

пения, инструментального музицирования, электронного музыкального творчества), студиями (музыкально-театральной) и 

другими творческими объединениями учащихся. Их работа создаёт благоприятную среду для творческого самовыражения 
ребенка, расширяет границы его познавательной активности, общения со сверстниками, учителями, родителями. А также 

участием в Международных, Всероссийских, Региональных, городских олимпиадах, фестивалях, конкурсах, научно-

практических конференциях. 

 

Формы организации образовательного процесса 
 

Основной  формой  организации  образовательного  процесса  является  урок:  урок-беседа,  урок-исследование, урок  с 
 

использованием ИКТ, комбинированный урок. 
 

Технологии обучения: 
 

• беседа 

• рассказ  
• демонстрация 

• работа с книгой 

• демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, макетов. 

• использование технических средств 

• практические занятия. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 
 

• отбор информации 

• систематизация информации 



• использование компьютера 



• ресурсы сети Интернет  
• презентации  
• работа с текстом 

 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное 

общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, 

ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование 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. Кроме того, УМК содержит проблемные, 

дискуссионные, «открытые» вопросы и разноуровневые задания, предполагающие аргументацию и личностную оценку 
учащегося, поддерживающие состояние творческого поиска детей и учителя. Помимо исполнительской деятельности, 

творческое начало учащихся находит отражение в исследовательской проектной деятельности. 
 

Достижению результатов обучения учащихся способствует применение системно- деятельностного подхода, который 
 

реализуется через использование эффективных педагогических технологий (технологии личностно-ориентированного 
 

обучения, технологии развивающего обучения, технологии развития критического мышления, проектной технологии, ИКТ, 
 

здоровьесберегающих). Предполагается использование следующих методов обучения (проблемный, исследовательский, 
 

программированный, объяснительно-иллюстративный) через различные формы организации учебной деятельности 
 

(коллективные, групповые, индивидуальные) на различных видах уроков (урок-проект, урок-моделирование, урок 

исследование, урок с использованием ИКТ), где ведущей является самостоятельная познавательная деятельность 

обучающихся. 
 

  Общая характеристика учебного предмета по годам обучения 
    

класс кол-во основные изучаемые разделы (границы  

обучения часов в обучения)  

 БУПе   

5 класс 35 Музыка и литература (17часов)  

  Музыка и изобразительное искусство (18  

  часов)  

6 класс 35 Мир образов вокальной и инструментальной  
    



  музыки (17 часов) 

  Мир образов камерной и симфонической 

  музыки(18 часов) 
   

7 класс 35 Особенности музыкальной драматургии 

  сценической музыки (17 часов) 

  Особенности драматургии камерной и 

  симфонической музыки (18 часов) 
   



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 
 

5 класс 
 

В рабочей программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с 

художественными образами других искусств — литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, 
 

скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), 
 

кино. 
 

Программа  состоит  из  двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное ис- 
 

кусство».  Такое деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда пред- 
 

полагает его рассмотрение в содружестве муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника и творческой тетради. 
 
 

 

Тема года: “Музыка и другие виды искусства” 
 

Тема I полугодия: “Музыка и литература” (17 часов) 
 
 

 

Урок 1. Что роднит музыку с литературой (1ч) 
 

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, 
 

открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими видами искусства. 
 

Выявление многосторонних связей музыки и литературы. Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы? 
 

Что  стало бы  с  литературой,  если  бы  не  было музыки?  Поэма,  былина, сказка.  Песня,  романс.  Роль музыки в семье 

искусств, ее влияние на другие искусства. Значение слов в песне. Вокализ. Сходство выразительных средств  живописи и 

музыки: плавные  изгибы  линий  рисунка, перекличка  светотени  в  картине и  ладовой  окраски  в  музыке. Интонационно- 

образная, жанровая, стилевая основы музыкив   картинах   и мелодиях, музыкального  искусства как ее важнейшие 



закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими искусствами. Интонация 
 

как носитель смысла в музыке. 
 

Урок 2. Вокальная музыка (1ч) 
 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов 
 

(лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки. 
 

Образ Отчизны, отношение к родной земле, значение культуры своего народа. Представление о песне как истоке и 
 

вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных 
 

образов в вокальной музыке. Песня – верный спутник человека. 
 

Урок 3. Вокальная музыка. ( 1ч) 
 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части 
 

общей  культуры народа, как  способа самовыражения человека. Основные жанры русской  народной музыки  (наиболее 
 

распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 
 

Знакомство с различными жанрами русской народной песни: формирование необходимых вокально-хоровых навыков. 

Особенности песенных жанров. Календарные песни. Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, обрядовые, 

величальные, торжественные, хвалебные, шуточные, сатирические, игровые, хороводные, лирические песни. Песни - 
заклички. Взаимосвязь музыкальных, литературных и художественных образов. По содержанию песни делятся на: 

лирические, сатирические, героические и патриотические. По социальной направленности – на обрядовые, бытовые, 

колыбельные, о животных и др.  

Урок 4. Вокальная музыка. 
 

Развитие жанров камерной вокальной музыки – романс. 
 

Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в котором раскрываются чувства 
 

человека, его отношение к жизни и природе. Возможность возрождения песни в новом жанре – романс. 
 

Урок 5. Фольклор в музыке русских композиторов (1ч) 



Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа 

самовыражения человека. Народное творчество как художественная самоценность. Особенности русской народной 

музыкальной культуры. Основные жанры русской народной музыки. 
 

Знакомство с произведениями программной инструментальной музыки: симфонической сюитой и симфонической 

миниатюрой. Вокальные сочинения, созданные на основе различных литературных источников (русских народных сказаний, 

сказок разных народов и др.) Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей 

культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как художественная самоценность. 
 

Особенности русской народной музыкальной культуры. 
 

Урок 6. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.  Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа 
 

и других народов мира (1 ч) 
 

Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Общность и интонационное своеобразие 
 

музыкального фольклора народов России и других народов мира, их ярко выраженная национальная самобытность. 
 

Урок 7. Жанры инструментальной и вокальной музыки (1ч)    

Развитие  жанров  светской  вокальной  и  инструментальной музыки. Наиболее  значимые  стилевые особенности 

классической музыкальной школы.    

Представление  о  существовании  вокальной  и  инструментальной музыки, не связанной  с  какой-либо литературной 
 

основой (вокализ, песня без слов, баркарола как жанр фортепианной музыки); знакомство с вокальной баркаролой. 
 

Выяснение своеобразия и выразительности песни без слов и романса – инструментальной и вокальной баркаролы. 
 

Представление учащихся о роли литературы в появлении новых музыкальных жанров и произведений. Превращение песен в 

симфонические мелодии. 



Урок 8. Вторая жизнь песни (1ч) 
 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к народной музыке: 
 

цитирование, варьирование. 
 

Представление о музыке, основанной на использовании народной песни; о народных истоках профессиональной музыки: 

симфония, концерт, опера, кантата. Современные интерпретации классической музыки. Смысл высказывания М.И. Глинки: 

“Создает музыку народ, а мы, художники только ее аранжируем”. Раскрытие терминов и осмысление понятий: 

интерпретация, обработка, трактовка. 
 

Урок 9. Вторая жизнь песни (1ч) 
 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к народной музыке: создание 

музыки в народном стиле. 
 

Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным музыкальным искусством, отражающим жизнь, труд, 
 

быт русского народа. 
 

Урок 10. Всю жизнь мою несу родину в душе…(1ч) 
 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской классической 

музыкальной школы, развитие традиций русской классической музыкальной школы. 
 

Сопоставление образного содержания музыки, выявление контраста как основной прием развития произведения в целом. 

Определение средств музыкальной выразительности. Перезвоны. Звучащие картины. Значимость музыки в жизни человека, ее 

роль в творчестве писателей и поэтов, а также ее национальному своеобразию. Музыка. Природа родной страны, судьба 

человека… Вдохновение композиторов, поэтов, писателей, их размышления о смысле жизни, о красоте родной земли, о 

душевной красоте человека и талантливых людях, которыми может по праву гордиться Отечество. 



Урок 11. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. (1ч) 
 

Романтизм в западно – европейской музыке: особенности трактовки драматической и лирической сфер на примере 
 

образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд. 
 

Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и  писателей, расширение 
 

представлений о   творчестве  западно - европейских композиторов  – Ф.Шопен. Музыка не  только  раскрывает  мир 

человеческих чувств, настроения,  мысли, но  и  играет  в  литературе  драматургическую роль,  выявляя  внутреннюю 
 

сущность человека, оттеняя, углубляя характеры, ситуации, события. Творчество Ф. Шопена как композитора связано с его 

исполнительской деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию как самостоятельный вид творчества, открыл новое 

направление в развитии жанра этюда, никогда не отделяя техническую сторону исполнения от художественной. 
 

Урок 12. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. (1ч) 
 

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками и романтиками. ( В.Моцарт 
 

– Ф.Шопен) 
 

Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, расширение представлений о 

творчестве западноевропейских композиторов – В.А. Моцарт и Ф.Шопен. Реквием. Музыка не только раскрывает мир 

человеческих чувств, настроения, мысли, но и играет в литературе драматургическую роль, выявляя внутреннюю сущность 

человека, оттеняя, углубляя, характеры, ситуации, события. Произведения В.Моцарта открывают бесконечное многообразие 

чувств, полны многогранных реальных характеров. 
 

Урок 13. Первое путешествие в музыкальный театр. Опера (1ч.) 
 

Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение композиторов к родному 

фольклору. 



 

Особенности оперного жанра, который возникает на основе 

Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм 

также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр). 

литературного произведения как источника либретто оперы. 
 

внутри оперы -  (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а 

 

Урок 14. Второе путешествие в музыкальный театр. Балет (1ч) 
 

Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 
 

На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знакомство с жанром балета, его 

происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших 

отечественных танцоров и хореографов. Балет-искусство синтетическое. В нем воедино переплетены различные виды 

искусства: литература, инструментально-симфоническая музыка, хореография, (танцоры-солисты, кордебалет- массовые 

сцены), драматическое и изобразительное искусство (театральное действие, костюмы, декорации). 
 

Урок 15. Музыка в театре, кино и на телевидении (1ч) 
 

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении. 
 

Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в театре, кино, на телевидении. Музыка 

неотъемлемая часть произведений киноискусства, которое существует на основе синтеза литературы, театра, 
 

изобразительного искусства и музыки. Киномузыка – одно из важнейших средств создания экранного образа реального 

события, которое специально инсценируется или воссоздается средствами мультипликации. Динамика развития кинообраза, 

быстрая смена действия в кино, короткое дыхание кинематографических фраз, свободное владение пространством и временем 

получили отражение и в музыке к фильмам. 
 

Урок 16. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл (1ч) 
 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл. 



Особенности мюзикла, его истоки. Знакомство с мюзиклом “Кошки” Э.-Л. Уэббера, в основе либретто которого лежат стихи 

Т. Элиота. Жанры внутри самого мюзикла близки оперным номерам. Как и в опере, здесь сочетаются пение и танец, но в 

отличие от оперы все действующие лица, исполняя вокальные номера, постоянно находятся в движении. 
 

Урок 17. Заключительное путешествие. Урок-концерт (1ч) 
 
 

 

Тема II полугодия: Музыка и изобразительное искусство (18 часов) 
 

Урок 18. Что роднит музыку с изобразительным искусством. (1ч) 
 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (лирические). 
 

Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки вызывать в нашем воображении 

зрительные (живописные) образы. Специфика средств художественной выразительности живописи. Отражение одного и того 

же сюжета в музыке и живописи 
 

Урок 19. Небесное и земное в звуках и красках. (1ч) 
 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 
 

Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы древнерусского и западноевропейского искусства.. 
 

Образ Богоматери как олицетворение материнской любви, милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери 

в русском и зарубежном искусстве. 
 

Урок 20. Звать через прошлое к настоящему. (1ч) 
 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героические, 
 

эпические)и особенности их драматургического развития (контраст). 
 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, трехчастная форма. 
 

Выразительность. Изобразительность. Сопоставить произведения живописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, 
 

переживания своих героев. 



Урок 21. Звать через прошлое к настоящему. (1ч) 
 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героико - эпические) и 
 

особенности их драматургического развития. 
 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление героико – эпических образов музыки с образами 

изобразительного искусства. Песня-плач. Осмысление темы о героических образах в искусстве. 
 

Урок 22. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 
 

Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных исторических эпох, стилевых направлений, 
 

творчестве выдающихся композитов прошлого. 
 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов- романтиков. Развитие 

музыкального, образно-ассоциативного мышления через выявление общности музыки и живописи в образном выражении 

состояний души человека, изображении картин природы. Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной 

живописи художника. Изобразительность. 
 

Урок 23. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 
 

Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных исторических эпох, стилевых направлений, 
 

творчестве выдающихся композитов прошлого. 
 

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного композитора (вокальные и 

инструментальные) и обшность отражения жизни в русской музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение 

произведений искусства, созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, 
 

характер движения кисти) выражает тончайшие изменения настроений, состояний человеческой души. Изобразительность. 
 

Инструментальный квинтет. 
 

Урок 24. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. (1ч) 
 

Народные истоки русской профессиональной музыки. 



Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере произведений отечественных композиторов. 

Колокольность – важный элемент национального мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего 

соборность сознания русского человека. Каждый композитор отражает в своих произведениях дух своего народа, своего 

времени, обращаясь к незыблемым духовным ценностям, которым стремились следовать многие поколениям русских людей. 
 

Урок 25. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. (1ч) 
 

Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 
 

Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Великое прошлое родной 

земли, прекрасные памятники мира, в число которых входят и музыкальные шедевры. 
 

Урок 26. Волшебная палочка дирижера. (1ч) 
 

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. 
 

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов симфонического оркестра. 

Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер. 
 

Урок 27. Образы борьбы и победы в искусстве. (1 час) 
 

Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии. 
 

Образный строй в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры-Симфонии №5 Л.Бетховена. Творческий процесс 

сочинения музыки композитором, особенности её симфонического развития. 
 

Урок 28. Застывшая музыка. (1ч) 
 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Выразительные возможности 

различного склада письма (полифония). 
 

Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе искусств: архитектуры, музыки, 

изобразительного искусства. Православные храмы и русская духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и 

органная музыка. 



Урок 29. Полифония в музыке и живописи. (1ч) 
 

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с творчеством композитора на 

примере жанра – фуга. Выразительные возможности различного склада письма (полифония). 
 

Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка художественных произведений в 

музыке и живописи. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. 
 

Урок 30. Музыка на мольберте. (1ч) 
 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 
 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на примере творчества литовского 

художника - композитора М.Чюрлёниса. Живописная музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, 
 

символизм.  Звуковая  палитра  пьес.  Цветовая  гамма  картин.  Образ  моря  в  искусстве  Чюрлениса.  Композиция.  Форма. 
 

Триптих. Соната. Allegro, Andante. 
 

Урок 31. Импрессионизм в музыке и живописи. (1ч) 
 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с произведениями К.Дебюсси. 
 

Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных композиторов. Искусство прошлого и 

настоящего всегда раскрывает перед слушателями, читателями, зрителями жизнь во всём её многообразии. Главное 

стремиться понять образы различных искусств, не переставая удивляться чудесам, которые они открывают. 
 

Урок 32. О подвигах, о доблести и славе... (1ч) 
 

Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов - драматические, героические. 
 

Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений различных видов искусства, раскрывающих 

тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием. 

 

 

Урок 33. В каждой мимолетности вижу я миры… (1ч) 



Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в камерном – инструментальной 

музыке. 
 

Образный  мир  произведений  С.  Прокофьева  и  М.  Мусоргского.  Цикл  «Мимолетности»  Цикл  «Картинки  с  выставки». 
 

Сопоставление музыкальных и художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия. 
 

Урок 34. Мир композитора. С веком наравне. (1ч) 
 

Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки и их стилевом сходстве и различии на 

примере произведений русских и зарубежных композиторов. 
 

Урок 35. Заключительный урок – обобщение. (1ч) 
 

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, опыт исполнительства. 
 

6 класс: 
 

В программе VI класса рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в жанрах вокальной, инст- 
 

рументальной  и  инструментально-симфонической  музыки.  Музыкальный  образ  —  живое,  обобщенное  представление  о 
 

действительности, выраженное в звуках. Интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития 
 

различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной, классической и современной 
 

музыки. Музыка в семье искусств. 
 

 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 
 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки 
(песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство 
поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочи-
нения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 
 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы русской 
духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной 
и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 



Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX века (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 
 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений. 
 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 
 

Р. к .-народное искусство уральских умельцев, духовная и светская музыкальная культура Урала, Вокальные 

и инструментальные коллективы Урала; уральский народный хор. 
 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 
 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных исканий человека, 
времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и сим-

фонической музыки. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, 
вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, 
конфликта. 
 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные 
иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-
портрет, образ-пейзаж и др. 
 

Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная 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 
образов. 
 

Р.к. – творчество уральских композиторов: Родыгин, Гиммельфарб, Сиротин. 



7 класс: 
 

Содержательный стержень программы — «Классика и современность». Вечные темы классической музыки и их претворение в 

произведениях разных жанров. Художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки. 
 

Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях крупных жанров — опере, 
балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. Жанровые и стилистические особенности 

музыкального языка. Единство содержания и формы музыкальных произведений. Стиль как отражение мироощущения 
композитора. Стили музыкального творчества и исполнения, присущие разным эпохам. 
 

Раздел 1. Особенности музыкальной драматургии сценической музыки (17 ч) 
 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанровое - 
разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь 

музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-

драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, 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 сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри искусства»): 
вы-дающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и 
на телевидении. 
 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания 
музыкальных образов. 
 

Р.к. – филармонические концерты в Верхней Пышме Уральской Государственной филармонии: камерные концерты с 

Мариной Принц ; концерты молодежного симфонического оркестра под руководством Энхе государственной 

Уральской филармонии. 
 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 ч) 



Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической сюите, сонатно-симфоническом 
цикле. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и 
инструментальных жанрах. 
 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение 
национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 
 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные интерпретации. Мастерство испол-
нителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 
 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения учащимися содержания музыкальных 
образов. 
 

Р.к. – филармонические концерты в Верхней Пышме Уральской Государственной филармонии: камерные 
концерты с Мариной Принц ; концерты молодежного симфонического оркестра под руководством Энхе государственной 
Уральской филармонии. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

предметные, личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета «музыка» 
 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают: 
 

• сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

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 школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения е явлениям 

жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 
 

• сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность(слушание 

музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение и др); 
 

• 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; 
 

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 
 

• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих 

задач;  
• представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества;  
• различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности, специфики музыкального 

образа; 



• различать основные жанры народной и профессиональной музыки. 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся: 
 

• формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во всем 

многообразии его видов и жанров; 
 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества: 
 

• целостный социальный ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 
 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 
 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов: готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 

• компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение 

к собственным поступкам; 
 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 

• участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных 

особенностей; 
 

• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  
• принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
• эстетические потребности, ценности и чувства, эстетического сознание как результат освоения художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера;  
• умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 



Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся 
 

в познавательной 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 учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 
 

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

познавательной деятельности; 
 

• умения определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, 

рассуждать и делать выводы;  
• смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 
 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять 

цели, распределять функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в 

группе; 
 

• умение работать с разными источниками информации, развивать критическое мышление, способность аргументировать 

свою точку зрения по поводу музыкального искусства; 
 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 
 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений  

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания (музыкальные турниры, урок – музыкальное 
путешествие), анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, хоровой зачёт, уроки – концерты, тесты). 

 

Формы контроля: 



При  организации  учебно-воспитательного  процесса  для  реализации  программы  «Музыка»  предпочтительными  формами 
 

организации учебного предмета являются: индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, классные и 
 

внеклассные. 
 

Виды организации учебной деятельности: 
 

- экскурсия 
 
- конкурс 
 
- викторина 
 
- самостоятельная работа 
 
- творческая работа 
 
- путешествие 
 

Основные виды контроля при организации контроля работы: 
 

- вводный 
 
- текущий 
 
- итоговый 
 
- индивидуальный 
 
- письменный 
 
- контроль учителя 
 

Формы контроля: 
 
- наблюдение 
 
- самостоятельная работа 
 
- тест 



Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся 

применительно к различным формам контроля 

по музыке  

Слушание музыки.  

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать словесную 
характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание 
музыкальной литературы.  

Учитывается:  

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной 
выразительности; -самостоятельность в разборе музыкального произведения; -умение учащегося сравнивать произведения 
и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

Оценка «5» ставится, если:  

-дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 
 

Оценка «4» ставится, если: 

- ответ правильный, но неполный:  

- дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими 
вопросами учителя.  

Оценка «3» ставится, если:  

-ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. Оценка «2» ставится, если: 
 

- ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.  

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика 
отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Хоровое пение.  

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно провести индивидуальное 
прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 



Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником 
певческого задания, с другой стороны, учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, 

таким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно 
знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику  

исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, 
фразу. Оценка «5» ставится, если:  

-наблюдается знание мелодической линии и текста 
песни; -чистое интонирование и ритмически точное 
исполнение; -выразительное исполнение.  

Оценка «4» ставится, если:  

-наблюдается знание мелодической линии и текста песни; - в 
основном чистое интонирование, ритмически правильное; - 
пение недостаточно выразительное.  

Оценка «3» ставится, если:  

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; -неуверенное и не вполне точное, иногда 

фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; - пение не выразительное. 
 
 

 

Оценка «2» ставится, если: -
исполнение не уверенное, фальшивое. 

 

Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом: 

Оценка «5» ставится, если верно выполнено 86-100% заданий; 

Оценка «4» ставится, если верно выполнено 71-85 заданий; Оценка 

«3» ставится, если верно выполнено 40-70% заданий; Оценка «2» 

ставится, если верно выполнено менее 40% заданий 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ: 

• Творчество Г. Свиридова 

• Творчество А. Бородина 

• Оперное творчество Римского-Корсакова  
• Творчество И. Стравинского 

• Творчество Ф. Шуберта 



• Творческий проект «Король вальса – И. Штраус»  
• История рождения «вальса»  
• Творчество И. Дунаевского 

• Песни В. Баснера  
• Творческая биография А. Даргомыжского 

• Творчество И. Баха  
• «Жизнь песни на войне», творческий проект  
• Творческий проект «Не ручей – море имя ему. Творчество И.С. Баха»  
• Творчество Георгия Свиридова 

• Творчество Сергея Прокофьева  
• Творчество Петра Чайковского 



  4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

    5 класс (35ч.)   

        
Раздел с       Характеристика деятельности 
определением   Основное содержание по темам  обучающихся. 
количества часов        

Раздел I. Что  роднит музыку  с литературой.  Интонация как носительобразного Выявлять общность 
Музыка и смысла.      жизненных 

литература 17 ч. Многообразие интонационно-образных  построений. Различные  формы  построения истоков и взаимосвязь 
 музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл музыки и литературы. 

 ,сюита),  их  возможности  в  воплощении  и  развитии  музыкальных  образов.  Круг  

 музыкальных  образов  (лирические,  драматические,  героические,  романтические,  

 эпические  и  др.),  их  взаимосвязь  и  развитие.  Многообразие  связей  музыки  с Проявлять эмоциональную 

 литературой.  М.Глинка, сл. Н.Кукольника «Жаворонок»,Г.Струве, сл. Н.Соловьевой отзывчивость, личностное 
   

отношение к музыкальным  Вокальная музыка .Музыкальный фольклор народов Урала. Устное народное 
 музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты произведениям при их 

 русской народной музыки. Основные жанры русской  народной  вокальной  музыки. восприятии и исполнении. 

 Различные исполнительские типы художественного общения(хоровое,  

 соревновательное,  сказительное). Знакомство с музыкальной культурой, народным 
Исполнять народные песни,  музыкальным творчеством своего региона. Народное музыкальное творчество как 

 часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор народов России. Народное песни о родном крае 

 музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Русская народная современных композиторов; 

 музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные 
Понимать особенности  жанры, темы, образы). Обращение композиторов к народным истокам 

 профессиональной музыки. Исполнение музыки как искусство интерпретации. музыкального 

 Певческие голоса; хоры; оркестр. Специфика русской народной музыкальной воплощения 

 культуры и ее основные жанры  (наиболее распространенные разновидности стихотворных текстов. 

 обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки. Жанры  

 светской музыки: вокальная музыка (романс). Многообразие связей музыки с 
Воплощать  литературой. Русские народные песни:«А мы просо сеяли», «Бояре, а мы…», «Уж 

 ты, поле мое».     художественно- образное 
    

содержание музыкальных  Фольклор в музыке русских композиторов.   

 Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, и литературных 

 камерной,   симфонической   и   театральной   музыки   Музыкальное   искусство: произведений в драматизации, 

 исторические эпохи,  стилевые направления национальные школы и их традиции, инсценировке. 



 творчество  выдающихся  отечественных  и  зарубежных  композиторов.  Искусство Импровизировать в пении, игре 

 исполнительской интерпретации   в музыке   (вокальной и   инструментальной). на элементарных музыкальных 

 Музыкальная культура XIX века. Роль фольклора в становлении профессионального инструментах, пластике, в 

 музыкальногоискусства.Народныеистокипрофессиональноймузыки. театрализации. 

 Использование  композиторами  выразительных  свойств  народной  песенной  речи.  

 Народно-поэтические  сюжеты  и  образы  в  композиторской  музыке.  Народное Находить ассоциативные связи 

 сказание. Симфоническая миниатюра. Программная музыка. Кикимора. Сказание для между художественными 
 симфонического оркестра (фрагменты) А. Лядов.   образами музыки и других видов  

«Колыбельная» А. Лядов. 
    

     искусства.         

 

Музыкальный фольклор народов России. «Что за прелесть эти сказки?»   

 Интонационное  своеобразие  музыкального  фольклора  разных  народов;  образцы  

 песенной и инструментальной народной музыки.   Владеть музыкальными 

 Использование  композиторами  выразительных  свойств  народной  песенной  речи. терминами и понятиями в 

 Народно   -   поэтические   сюжеты   и   образы   в   композиторской   музыке. пределах изучаемой темы. 

 Симфоническая сюита.      
Размышлять о знакомом  Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

 Римский Корсаков опера «Снегурочка»Песня Леля.   музыкальном произведении, 

 Жанры инструментальной и вокальной музыки.   
Высказывать суждение об  Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

 камерной, симфонической  и  театральной  музыки.   основной идее, средствах и фор- 

 Стилевые особенности в творчестверусских и зарубежных композиторов мах ее воплощения. 

 Музыкальное  искусство:  исторические  эпохи,  стилевые  направления национальные 
Импровизировать в  школы  и  их  традиции,  творчество  выдающихся  отечественных  и  зарубежных 

 композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в  музыке  (вокальной  и соответствии с представленным 

 инструментальной).  Различные формы построения музыки: Вокализ, Песня без слов, учителем или самостоятельно 

 Ария,  Романс,  Серенада.  Баркарола:  своеобразие  и  выразительность,  лиричность  . выбранным литературным обра- 

 Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, зом. 

 эпические и др      
Находить жанровые параллели  Вокализ.  С.  Рахманинов, Романс.  Из  Музыкальных  иллюстраций  к  повести  А. 

 Пушкина «Метель» (фрагмент) Г. Свиридов, Баркарола (Июнь). Из фортепианного между музыкой и другими видами 

 цикла «Времена года». П. Чайковский, Песня венецианского гондольера (№ 6). Из искусства. 

 фортепианного  цикла «Песни  без  слов».  Ф.  Мендельсона,  Венецианская  ночь.  М.  

 Глинка, слова И. Козлова, Баркарола. Ф. Шуберт,  слова Ф. Штольберга,  перевод  
         



A.Плещеева  
Вторая жизнь песни. Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы 
обращения композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование. Связи 
между русской композиторской музыкой и народным музыкальным искусством. 
Интерпретация, обработка, трактовка.  
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала), 
Чайковский Веснянка, украинская народная песня. 
Чайковский Симфония №4 Пер Гюнт. Музыка к драме Г. 

Ибсена (фрагменты). Э. Григ.  
Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения 
композиторов к народной музыке: создание музыки в народном стиле.  
Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным музыкальным 
искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского народа.  
Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-
Корсаков Хор птиц. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков  

Всю жизнь мою несу родину в душе…Стилевое многообразие музыки 20  
столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской классической 
музыкальной школы, развитие традиций русской классической музыкальной школы.  
Язык искусства. Колокольность и песенность – свойства русской музыки. Значимость 
музыки в жизни человека, ее роль в творчестве писателей и поэтов.  
Программная симфония. Симфония-действо. Кантата.  
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого 
хора, гобоя и ударных (фрагменты).B.Гаврилин  
Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. 
Пастернака. Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина  

Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  «Гармонии задумчивый поэт»  
Романтизм в западно – европейской музыке: особенности трактовки драматической 
и лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – 
прелюдия, этюд. Творчество Ф. Шопена как композитора связано с его 

исполнительской деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию как 
самостоятельный вид творчества, открыл новое направление в развитии жанра этюда.  
«Прелюдия№7» Ф.Шопен, «Прелюдия№20» Ф.Шопен, «Вальс №7» Ф.Шопен «Ты, 

Моцарт, бог, и сам того не знаешь!» Творчество В. Моцарта. Выдающийся 

Творчески интерпретировать  
содержание музыкального 
произведения в пении, 

музыкально-ритмическом 
движе-нии, поэтическом слове, 
изобразительной деятельности. 

 

Рассуждать об общности и 

различии выразительных 
средств музыки и литературы. 

 

Определять специфику 

деятельности композитора, 
поэта и писателя. 

 

Определять характерные 

признаки музыки и литературы. 
 
 

Понимать особенности 

музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 
 
 

Самостоятельно подбирать 
сходные и/или контрастные 

литературные произведения 
к изучаемой музыке. 

 

Самостоятельно исследовать 

жанры русских народных песен и 

виды музыкальных инструментов. 



 гениальный австрийский композитор. Моцарт загадка, странная и трагичная судьба Определять характерные черты 

 Моцарта. И радость и печаль в судьбе композитора. музыкального творчества народов 

 Реквием (части повыбору),Симфония № 40.,Концерт № 21 России и других стран при 

 Окуджава «Моцарт»-исполнение, Реквием фрагменты В. Моцарт участии в народных играх и 

 Первое путешествие в музыкальный театр. (Екатер.Театр) Развитие жанра – обрядах, действах и т.п. 
 опера.   Народные   истоки   русской    профессиональной   музыки.    Обращение 

Исполнять отдельные образцы  композиторов   к   родному   фольклору.Особенности   жанра   оперы.   Либретто   – 

 литературная  основа  музыкально-драматического  спектакля,  в  которой  кратко народного музыкального 

 излагается сюжет оперы. Синтез искусств в оперном жанре. Разновидность вокальных творчества своей республики, 

 и инструментальных жанров и форм внутри оперы (увертюра, хор, речитатив, ария, края, региона и т.п. 

 ансамбль). Мастера мировой оперной сцены. Музыкальный портрет. 
Участвовать в коллективной  Римский – Корсаков «Садко». Опера-былина (фрагменты). 

 М.И. Глинка «Руслан и Людмила» (фрагменты). исполнительской деятельности 
     

(пении, пластическом  Второе путешествие в музыкальный  театр. Балет. Развитие жанра – балет. 
 Формирование русской классической школы. интонировании, импровизации, 

 Синтез  искусств  в  балетном  жанре.  Образ  танца.  Сказочные  сюжеты  балетного игре на инструментах — 

 спектакля.  Исполнители  балета  (танцоры-солисты,  кордебалет  -  массовые  сцены). элементарных и электронных). 

 Лучшие отечественные танцоры и хореографы. 
Передавать свои музыкальные  Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. 

 Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. впечатления в устной и 

 Музыка в театре, кино,   на   телевидении.  Творчество  отечественных письменной форме. 
 композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении. 

Самостоятельно работать в  Музыка как неотъемлемая часть произведений киноискусства. Киномузыка – важное 

 средство создания экранного образа. Музыкальный фильм. творческих тетрадях. 

 Песня о Родине из к/ф «Цирк» И. Дунаевский. 
Делиться впечатлениями о  Песня о веселом ветре из к/ф «Дети капитана Гранта» И. Дунаевский. 

 Песня из к/ф «Мери Поппинс» «Ветер перемен» и др. ( по выбору) концертах, спектаклях и т.п. со 
     

сверстниками и родителями.  Третье путешествие в музыкальный  театр.  Мюзикл. Взаимопроникновение 
 «легкой»  и  «серьезной  музыки»,  особенности  их  взаимоотношения  в  различных 

Использовать образовательные  пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл. 
 Мюзикл – театр «легкого» стиля. Особенности жанра мюзикла, его истоки. ресурсы Интернета для поиска 

 Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. произведений музыки и 

 Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. литературы. 
       



 Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского.  Собрать коллекцию музыкальных 

 Мир композитора. Нерасторжимая связь музыки со словом проявляется во всех и литературных произведений. 

 видах вокальной музыки, фольклоре, операх, балетах, в инструментальной музыке,  

 где использованы мелодии песен. Обобщение жизненно-музыкального опыта Поиск музыкальных произведений 

 учащихся, закрепление представлений о взаимодействии музыки и литературы на в сети Интернет. 

 основе выявления специфики и общности жанров этих видов искусства. Выявление Владеть ИКТ. 

 многосторонних связей музыки и литературы.   

Раздел II. Что   роднит музыку с  изобразительным искусством.  Выразительность  и Выявлять общность жизненных 

Музыка и изобразительность музыкальной интонации. Богатство  музыкальных  образов истоков и взаимосвязь музыки с 

изобразительное (лирические).      литературой и изобразительным 

искусство. 18 ч. Взаимосвязь музыки и изобразительного искусства. Способность музыки вызывать в искусством как различными 
 нашем   воображении   зрительные   (живописные)   образы.   Специфика   средств способами художественного 

 художественной выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в познания мира. 

 музыке и живописи.      
 Песня о картинах. Г. Гладков, стихи Ю. Энтина.  Соотносить художественно- 
 Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. образное содержание 
 Римский –Корсаков «Шехеразада»   

музыкального произведения с  Струве «Я хочу увидеть музыку»   
   

формой его воплощения.  Мусоргский «Картинки с выставки   
    

 Небесное  и земное в звуках  и красках. Отечественная и зарубежная духовная 
Находить ассоциативные связи  музыка в синтезе с храмовым искусством.  

  

между художественными  Непреходящая   любовь   русских   людей   к   родной   земле.   Духовные   образы 
 древнерусского   и   западноевропейского   искусства.   Образ   Богоматери   как образами музыки и 

 олицетворение материнской любви, милосердия, покровительства и заступничества. изобразительного искусства. 

 Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве. 
Наблюдать за процессом и  Знаменный распев. Песнопение. Унисон. Пение а капелла. Хор. Солист.  

результатом музыкального  «Богородице Дево, радуйся». П. Чайковский  
  

развития, выявляя сходство и  «Богородице Дево, радуйся». С. Рахманинов  
  

различие интонаций, тем, образов  «Ave Maria», И.-С. Бах – Ш. Гуно«Ave Maria»  Ф. Шуберт 
    

в произведениях разных форм и  Звать через прошлое к   настоящему. Выразительность и изобразительность 

 музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героические и эпические)и жанров. 

 особенности их драматургического развития (контраст) 
Распознавать художественный  Героические  образы  в  музыке  и  изобразительном  искусстве.  Кантата.  Контраст. 

 Триптих, трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. смысл различных форм 



 Выразительность   и   изобразительность   музыкальной   интонации.   Богатство построения музыки. 

 музыкальных  образов  (героико  -  эпические)  и  особенности  их  драматургического  

 развития. Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление Участвовать в совместной 

 героико – эпических образов музыки с образами изобразительного искусства. Песня- деятельности при воплощении 

 плач. Осмысление темы о героических образах в искусстве. различных музыкальных образов. 

 Кантата «Александр Невский» С. Прокофьев:  
 «Ледовое побоище»,«Мертвое поле», «Въезд Александра во Псков», Формировать личную фонотеку, 

 «Песня об Александре Невском», хор «Вставайте, люди русские библиотеку, видеотеку, 

 Музыкальная живопись  и  живописная  музыка. Общее и особенное в русском и коллекцию произведений 

 западно  –  европейском  искусстве  в  различных  исторических  эпох,  стилевых изобразительного искусства. 

 направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого.  

 Общность  музыки  и  живописи  в  образном  выражении  состояний  души  человека, Осуществлять поиск 

 изображении  картин  природы.  Значение  жанра  пейзаж  в  русском  искусстве. музыкально- образовательной 

 Выражение любви к родной земле средствами искусства. Образы русской природы в информации в сети Интернет. 

 песне, светской музыке, молитве, живописи, литературе.  «Музыкальные краски» в  

 произведениях   композиторов-   романтиков.   Развитие   музыкального,   образно- Самостоятельно работать с 

 ассоциативного  мышления  через  выявление  общности  музыки  и  живописи  в обучающими образовательными 

 образном  выражении  состояний  души  человека,  изображении  картин  природы. программами. 

 Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной живописи художника.  

 Изобразительность. Оценивать собственную 

 Сопоставление  зримых  образов  музыкальных  сочинений  русского  и  зарубежного музыкально- творческую 

 композитора (вокальные и инструментальные) и обшность отражения жизни в деятельность и деятельность 

 русской   музыке   и   поэзии.  Восприятие,  исполнение,  сравнение  произведений своих сверстников. 

 искусства, созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная  

 пластика  (цвет,  линия,  характер  движения  кисти)  выражает  тончайшие  изменения  

 настроений,  состояний  человеческой  души.  Изобразительность.  Мелодия.  Рисунок.  

 Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра чувств. Гармония красок.  

 Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли).  

 Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева.  

 Струве песня «Музыка всегда с тобой»,  

 «Форель». Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова  

 «Фореллен – квинтет» Ф.Шуберт.  

 Колокольность в  музыке  и   изобразительном  искусстве. Народные истоки  



русской профессиональной музыки. Исследовать интонационно 

Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере образную природу музыкального 
произведений отечественных композиторов. Колокольность – важный элемент искусства. 

 
Самостоятельно подбирать 

с

х

одные и/или контрастные 
произведения изобразительного 
Каждый  композитор  отражает  в  своих  
произведениях  дух  своего  народа,  своего искусства (живописи, 

времени, обращаясь к незыблемым духовным ценностям, которым стремились скульптуры) к изучаемой музыке. 

 

Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 
Определять взаимодействие Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. 
музыки с другими видами Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). 

В. Кикта, А. Ермолов «Тает звон» искусства на основе осознания 
   специфики языка каждого из них 

Портрет в  музыке и  изобразительном  искусстве. Интонация как носитель (музыки, литературы, 

смысла в музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. изобразительного искусства, 

Осознание музыки  как вида  искусства  интонации  на  новом  уровне  триединства театра, кино и др.). 
«композитор - исполнитель – слушатель».  Выразительные возможности скрипки.  
Скрипичные мастера. Великие скрипачи. Постижение музыкального образа через Владеть музыкальными 

сравнение различных интерпретаций произведения. Сопоставление произ-ведений терминами и понятиями в 

 скрипичной  музыки  с  живописными  полотнами  художников  разных  эпох,  портрет  пределах изучаемой темы. 
 Н.Паганини в музыке и изобразительном искусстве.    

 Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и современные  Проявлять эмоциональную 
 интерпретации).   

отзывчивость, личностное  Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С.Рахманинов.  
  

отношение к музыкальным  Вариации на тему Паганини, . В. Лютославский, «Скрипка Паганини» В. Мигуля.  
    

 

произведениям при их восприятии 
  

Волшебная палочка дирижера.  Знакомство  с  творчеством  выдающихся    

 дирижеров.    и исполнении.  

 Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов  
Использовать различные формы 

 
 симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра.   

 Дирижер.    музицирования и творческих  

 «Музыкант» Б. Окуджава   заданий в освоении содержания  
    

музыкальных произведений. 
 

 Образы  борьбы  и  победы в  искусстве. Особенности трактовки драматической  

 следовать многие поколениям русских людей. 

 

набат. Гармония. Фреска. Орнамент. 

 национального мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего 
соборность сознания русского человека. Колокольные звоны: трезвон, благовест, 



 музыки на примере образцов симфонии.  

Исполнять песни и темы 

 

 Особенности симфонического развития «Симфонии № 5» Л. Бетховена. Эскиз. Этюд.   



Набросок. Зарисовка. 
Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 
Песня «Алый парус» А. Пахмутова  
Застывшая музыка. Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с 
храмовым искусством.  
Гармония в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. 
Православные храмы и русская духовная музыка. Хор, а капелла.  
Католические храмы и органная музыка.  
Органная прелюдия (соль минор) И.-С. Бах 

Ария альта из мессы (си минор) И.-С. Бах 

«Богородице Дево, радуйся» П. Чайковский 

В. Кикта «Фрески Софии Киевской»  
Полифония в музыке и живописи. Музыка И.Баха как вечно живое искусство, 
возвышающее душу человека. Знакомство с творчеством композитора на примере 
жанра – фуга. Выразительные возможности различного склада письма (полифония).  
Общность языка художественных произведений в музыке и живописи. Духовная 
музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга.  
И.-С. Бах: Прелюдия и фуга №1 (домажор), Аве 
Мария. М.К. Чюрленис. Фуга.  
Музыка на мольберте. Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 
Импрессионизм.  
Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы 

на примере творчества литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. 
Живописная музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, 
символизм. Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве 

Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante.  
М.К. Чюрленис. Фуга. М.К. Чюрленис. Прелюдия ми минор, М.К. 
Чюрленис. Прелюдия ля минор, Симфоническая поэма «Море».  

Импрессионизм в музыке и живописи. Стилевое многообразие музыки  20 
столетия. Импрессионизм. Знакомство с произведениями К.Дебюсси.  
Особенности импрессионизма как художественного стиля. Взаимодействие 
импрессионизма в музыке и в живописи. Импрессионизм. Прелюдия. Интерпретация. 
Фортепианная сюита. Джазовые ритмы.«Детский уголок» К.Дебюсси, «Диалог ветра 

 
отечественных и 
зарубежных композиторов. 

 

Различать виды оркестра 
и группы музыкальных 
инструментов.  
Анализировать и обобщать 
много-образие связей музыки, 
литературы и изобразительного 

искусства. 
 
 

Воплощать художественно-

образное содержание музыки и 

произведений изобразительного 

искусства в драматизации, 

инсценировании, пластическом 

движении, свободном 

дирижировании. 

 

Импровизировать в пении, игре, 

пластике. 

 

Защищать творческие 
исследова-тельские проекты (вне 
сетки часов). 



   с морем» К.Дебюсси            

   «Океан море синее» вступление к опере «Садко» Н.Римский - Корсаков     

   О   подвигах,   о   доблести и   славе... Стилевое многообразие музыки 20 века.  Формировать личную фонотеку, 

   Богатство музыкальных образов - драматические, героические.   библиотеку, видеотеку, 

   Тема защиты Родины в различных видах искусства. Сопоставление художественных  коллекцию произведений 
   произведений.          изобразительного искусства. 

   Реквием. «Реквием» Д. Кабалевский:          

   «Помните»,«Наши дети», «Реквием» стихи Р. Рождественского.   Осуществлять поиск 

   В  каждой мимолетности вижу я миры…Богатство музыкальных образов  и  музыкально- образовательной 
   особенности их драматургического развития в камерном –  инструментальной  информации в сети Интернет. 

   музыке.               

   Образный мир произведений С.  Прокофьева и   М. Мусоргского.   Цикл  Самостоятельно работать с 

   «Мимолетности»  Цикл  «Картинки  с  выставки».  Сопоставление  музыкальных  и  обучающими образовательными 

   художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия  программами. 

   С. Прокофьев Мимолетности (№ 1, 7, 10)        

   М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»: «Избушка на курьих ножках»,  Оценивать собственную 

   «Балет невылупившихся птенцов»        музыкально- творческую 

   рисунки В.Гартмана         деятельность и деятельность 

   Мир композитора.С веком наравне.  Обобщение  представлений  о  своих сверстников. 

   взаимодействии  изобразительного  искусства  и  музыки  и  их  стилевом  сходстве  и  Защищать творческие исследова- 

   различии на примере произведений русских и зарубежных композиторов.  тельские проекты (вне сетки 

   Слушание и исполнение произведений по желанию детей.   часов). 

   Песня А. Ермолов «Я рисую этот мир»         

   Слушание музыки, просмотр видео по выбору обучающихся      

   Урок обобщения и систематизации знаний по разделу . Урок-концерт, викторина.     

   Итого 35 ч.              

                  
                  

Итого 35 ч.                 

         6 класс. 35 часов.      
          

Раздел с      Основное содержание по темам  Характеристика 

определением               деятельности обучающихся. 

Раздел I.Мир  Удивительный мир музыкальных образов.      Различать простые и 
образов  Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического  сложные жанры вокальной, 

вокальной и  развития в вокальной музыке и инструментальной музыке.    инструментальной, сце- 

инструм.  Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки.  нической музыки.  



 
музыки 17ч. Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных чувств в 

лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. Гори,  
гори, моя звезда. П. Булахов, Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. Колокольчик. А. 
Гурилев, слова И. Макарова, Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина.  

Образы романсов и песен русских композиторов Старинный русский романс.  
Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 

развития в вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса..  
Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня.  
Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. 
Шульгиной. Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев.  
Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Отечественная 

музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы - М.И. Глинка. 
Исполнение музыки как искусство интерпретации.  
Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального 
образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок.  
Д. Тухманов., сл. М.Ножкина «Россия».  
М.Глинка, ст. А.С.Пушкина. «Я помню чудное 
мгновенье». М. Глинка. «Вальс-фантазия».  
«Вальс» из балета П.И.Чайковского «Спящая красавица» 
«Вальс» из балета С.С.Прокофьева «Золушка»..  
«Уноси мое сердце в звенящую даль…». Отечественная музыкальная культура 19 века: 
формирование русской классической школы – С.В.Рахманинов.  
Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические особенности музыкального 
языка С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке.  
С.В.Рахманинов, сл.Е.Бекетовой. «Сирень», С.В.Рахманинов, сл. Г.Галиной. «Здесь 
хорошо», С.В.Рахманинов «Островок», Ю.Визбор «Лесное солнышко».  

Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Выдающиеся российские исполнители: 
Ф.И.Шаляпин.  
Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса 
Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина.  
М.И.Глинка «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и Людмила» в исполнении Ф. Шаляпина. 

Характеризовать музыкаль-  
ные произведения 

(фрагменты). 

Определять жизненно-  
образное содержание 

музыкальных произведений 
различных жанров; 
различать лирические, 
эпические, драматические 

музыкальные образы.  
Наблюдать за развитием 

музыкальных образов. 

Анализировать приемы 

взаимодействия и развития 
образов музыкальных 

сочинений. 
 

Владеть навыками 

музицирования: исполнение 
песен (народных, 
классичес-кого репертуара, 

современных авторов).  
Разыгрывать 

народные песни.  
Участвовать в  
коллективных играх-
драматизациях.  
Участвовать в  
коллективной деятельности 

в проведении литературно-

музыкальных композиций. 

Инсценировать песни,  
фрагменты опер, 



 
М.И.Глинка «Ария Сусанина» из оперы «Иван Сусанин». 
Н.А.Римский-Корсаков «Песня варяжского гостя» из оперы 
«Садко». Ю.Визбор «Лесное солнышко».  
Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Народное музыкальное 

творчество. Основные жанры русской народной музыки (обрядовые песни). Народные 
истоки русской профессиональной музыки.  
Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда 
свадьбы в операх русских композиторов (на примере одной из опер по выбору учителя).  
РНП «Матушка, что во поле пыльно», М.Матвеев «Матушка, что во поле ». 

М.П.Мусоргский. Хор «Плывёт, лебёдушка» из оперы «Хованщина». 

М.И.Глинка. Хор «Разгулялися, разливалися» из оперы «Иван Сусанин». 

М.И.Глинка. «Романс Антониды» из оперы «Иван Сусанин». 

А.Морозов, сл. Н.Рубцова «В горнице».  

Образы песен зарубежных композиторов Искусство прекрасного пения.  
Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством 
выдающихся русских и зарубежных исполнителей.  
Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы 
песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены.  
М.И.Глинка Венецианская ночь в исп. Н.Дорлиак, Ф.Шуберт «Форель». 
Ф.Шуберт 4 часть «Фореллен-квинтете».  
Ф.Шуберт Серенада (№4 из вок.ц Лебединая песня) Исп И.Козловский. 
Ф.Шуберт Серенада (№4 из вок.ц Лебединая песня) на нем яз исп. Г. Прей 
А.Морозов, сл. Н.Рубцова «В горнице».  
Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». Романтизм в западноевропейской 

музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. 
Богатство музыкальных образов.  
Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и 
изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное 
развитие баллады. Артистизм и мастерство исполнителя.  
Ф.Шуберт. Баллада «Лесной царь» в исполнении Д. Фишер-Дискау на немецком языке. 
Ф.Шуберт. Баллада «Лесной царь» в исполнении Б.Гмыря.  
В. Шаинский «Багульник»  

Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 

спектаклей.  
Воплощать в различных 

видах музыкально-

творческой деятельности 

знакомые литературные и 

зрительные образы. 

Называть отдельных 

выдающихся отечественных и 

зарубежных исполнителей, 

включая музыкальные 

коллективы, и др.  
Ориентироваться в 

составе исполнителей 
вокальной музыки, наличии 

или отсутствии 

инструментального сопро-

вождения.  
Воспринимать и 

определять разновидности 

хоровых коллективов по 
манере исполнения.  
Использовать различные 

формы музицирования и 

творческих заданий в 

освоении содержания 

музыкальных образов.  
Анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию замысла 

композитора. 

Раскрывать образный 



Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: 
знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси.  
Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической 
партитуры для инструментовки русской народной песни, инструментальное 
музицирование.  
«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова «Во кузнице», «Как 
под яблонькой», «Былинные наигрыши», Киевский распев «Свете тихий», П.Г.Чесноков 
«Да исправится молитва моя»  

Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт.  
Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в. 
Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт..  
Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной 
культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной 
музыки. Жанр хорового концерта. Полифоническое изложение материала.  
М.Березовский. Духовный концерт «Не отвержи мене во время старости» 
1часть. Б.Окуджава «Молитва»  
«Фрески Софии Киевской». Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие 
традиций русской классической музыкальной школы.  
Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной трактовки. 

Фрагменты из концертной симфонии В.Кикта «Фрески Софии Киевской»: 

«№3. Орнамент»; «№6. Борьба ряженых»; «№7. Музыкант»,Б.Окуджава «Молитва»  
«Перезвоны» Молитва. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие 
традиций русской классической музыкальной школы.  
Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы 
в музыке отечественных композиторов.  
В. Гаврилин «Весна» и «Осень» из вокального цикла «Времена года».  
В. Гаврилин. Фрагменты из симфонии-действа «Перезвоны»: «Вечерняя музыка»; «Весело 
на душе»; «Молитва»; «№2. Смерть разбойника»; « №4. Ерунда»;«№8.Ти-ри-ри». Песня 
иеромонаха Романа «В минуту трудную сию…», Б.Окуджава «Молитва»  

Образы  духовной  музыки  Западной  Европы.  Небесное  и  земное  в  музыке  Баха.  
Полифония. Фуга. Хорал. Особенности западноевропейской музыки эпохи 

Барокко.Музыка И.С. Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека). 
Характерные  особенности  музыкального  языка  И.С.Баха.  Выразительные  возможности 

строй музыкальных 
произведений на основе 
взаимодействия различных 
видов искусства.  
Принимать участие в  
создании танцевальных и 
вокальных композиций в 
джазовом стиле.  
Выполнятьинструментовку 

мелодий на основе 

простейших приёмов 

аранжировки музыки на 

элементарных и 

электронных инструментах. 
Выявлятьвозможности 

эмоционального воздействия 

музыки на человека. 
 

Приводить примеры 

преобразующего 
влияния музыки.  
Сотрудничать со 

сверстниками в процессе 

исполнения классических и 

современных музыкальных 

произведений 

(инструментальных, 
вокальных, театральных и т.  
п.). 

Исполнять музыку,  
передавая ее ху-
дожественный смысл.  
Оценивать и 



 
органа. Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 2-частный цикл: 
токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С.Баха.  
И.С.Бах «Токката» ре минор,И.С.Бах «Токката» ре минор в рок-обработке. 
И.С.Бах. «Рождественская оратория №2» Хорал.  
И.С.Бах «Рождественская оратория №4» Хорал, А.Городницкий «Атланты»  

Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана».  
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), особенности трактовки 
драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 
инструментальной музыки.  
Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных 
жанров кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального 
материала. Контраст музыкальных образов.  
Фрагменты из кантаты Дж.Перголези «Стабат 
матер»: «№1. Стабат матер долороза», «№13. Амен». 
В.А.Моцарт «Реквием»: «№1ч. Реквием атернам»  
Фрагменты из сценической кантаты К.Орфа «Кармина Бурана»: « №1. О, Фортуна!»: 
« №2. Оплакиваю раны, нанесённые мне судьбой» «№5. Тая, исчезает снег», «№8. 
Купец, продай мне краску»; «№20 Приходите, приходи»  
«№21. На неверных весах моей души», А.Городницкий «Атланты»  

Авторская музыка: прошлое и настоящее. Барды  
Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка.Взаимопроникновения 
«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 
современного музыкального искусства :бардовская песня .  
Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. 
Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. История становления авторской 
песни. Жанр сатирической песни.  
Д.Тухманов «Из вагантов» - из вокальной рок-сюиты «По волне моей 
памяти». «Гаудеамус» - Международный студенческий гимн.  
А.Городницкий «Снег»; Б.Окуджава «Музыкант», «Давайте восклицать»  

Джаз – искусство 20 века. Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» 

музыка.Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 
взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства: джаз - 
спиричуэл, блюз. 

корректировать собст-  
венную музыкально-
творческую деятельность.  
Исполнять отдельные 

образцы народного 

музыкального творчества 

своей республики, края, 

региона.  
Подбирать простейший 

аккомпанемент в 

соответствии с жанровой 

основой произведения. 

Ориентироваться в  
джазовой музыке, называть 

ее отдельных выдающихся 

исполнителей и 

композиторов. 

Участвовать в разработке и 

воплощении сценариев 
народных праздников, игр, 

обрядов, действ.  

Находить информацию о 

наиболее значительных 
явлениях музыкальной 
жизни в стране и за ее 

пределами.  
Подбирать музыку для 

проведения дискотеки 
в классе, школе и т. п.  
Составлять отзывы о 

посещении концертов, 
музыкально-театральных 
спектаклей и др. 



 Взаимодействие  легкой   и  серьезной   музыки. Определение  джаза.   Истоки  джаза Выполнять задания из 

 (спиричуэл, блюз). Импровизационность  джазовой музыки. Джазовые обработки. творческой тетради. 

 Спиричуэл «Бог осушит мои слёзы». Спиричуэл «Вернёмся с Иисусом». Защищатьтворческие 

 Блюз «Сегодня я пою блюз». Дж.Гершвин. «Любимый мой». исследовательские 

 И.Миллс-Д.Эллингтон «Караван» в исп. джаз-оркестра п/у Д.Эллингтона. проекты (вне сетки часов) 

 И.Миллс-Д.Эллингтон «Караван» в исп.джаз-оркестра п/у Л.Утёсова.  

 М.Минков «Старый рояль», У.Хьюстон «Я всегда буду тебя любить»  

   

Раздел II.Мир Вечные темы искусства и жизни. Особенности трактовки драматической и лирической Соотносить основные 

образов сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд.. образно-эмоциональные 

камерной и Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и сферы музыки, специфичес- 

симфонической специфика  художественных  образов  камерной  и  симфонической  музыки.  Характерные кие особенности 

музыки.18ч. черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. Программная и не произведений разных 
 программная музыка. Ф.Шопен. «Этюд № 12»,Ф Шопен. «Прелюдия №24» ре минор.№7 жанров. 

 Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского «Баллада о гитаре и трубе».  

 Образы камерной музыки. Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров Сопоставлять различные 
 светской музыки: камерная инструментальная.  образцы народной и 

 Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как профессиональной музыки. 

 основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип  

 развития в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки.. Обнаруживать общность 

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

 трубе».   профессиональной музыки. 

 Инструментальная  баллада. Ночной  пейзаж.  Романтизм  в  западноевропейской 
Выявлять характерные  музыке.   Развитие   жанров   светской   музыки:   камерная   инструментальная   – 

 инструментальная  баллада,  ноктюрн.  Сравнительная  характеристика  особенностей свойства народной и 

 восприятия  мира  композиторами.  Особенности жанра  инструментальной  баллады. композиторской музыки. 

 Ф.Шопен  –  создатель  жанра  инструментальной  баллады.  Разнообразие  музыкальных 
Передавать в  образов   в   одном   произведении.   Расширение   представлений   о   жанре   ноктюрна. 

 Особенности претворения образа-пейзажа. Ф.Шопен «Ноктюрн» фа минор. собственном исполнении 

 П.Чайковский «Ноктюрн» до-диез минор. А.П.Бородин «Ноктюрн» из «Квартета №2». (пении, игре на 

 Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского «Баллада о гитаре и трубе». инструментах, музыкально- 
  

пластическом движении)  Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». Особенности 

 западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в синтезе с различные музыкальные 



храмовым искусством. Новый круг образов, отражающих чувства и настроения человека,  
его жизнь в многообразных проявления. Зарождение и развитие жанра инструментального 

концерта. Разновидности и структура концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. 

Программная музыка. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-  
пейзаж. А.Вивальди «Весна» из цикла «Времена года»:А. Вивальди «Зима» из цикла 
«Времена года».А. Вивальди «Весна» 1часть из цикла «Времена года» в аранжировке 
джаз-оркестра Р.Фола.А. Вивальди «Зима» 2 часть из цикла «Времена года» в 
аранжировке джаз-оркестра Р.Фола.И.С. Бах «Итальянский концерт».О.Митяев «Как 

здорово». 
 

«Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» Картинная  
галерея. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия.  
Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Контраст образных сфер. Моделирование ситуации 
восприятия не программного произведения. Выразительные возможности 

электромузыкального инструмента. Выразительность и изобразительность в музыке.  
Ч.Айвз «Космический пейзаж».Э. Артемьев «Мозаика». 
Песня из фильма «Москва Кассиопея»-«Этот большой мир»  

Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные. иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого и 
современности: Г.Свиридов.  
Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического оркестра в 
раскрытии образов литературного произведения. Стилистические особенности 

музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в 
программной музыке.  
Фрагменты музыкальных иллюстраций к повести Пушкина Г.Свиридова «Метель»: 
«Тройка»; «Вальс»; «Весна и осень»; «Романс»; «Пастораль»; «Военный марш»; 
«Венчание», Н.Зубов. «Не уходи»,ПесняРозембаум «Ау», Песня «Я постелю тебе под ноги 
небо»  

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье 

печален». Связь времен. Особенности трактовки драматической и лирической сфер 

музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки. 

образы. 
 
 

Анализироватьиобобща 

тьмногообразие связей 

музыки, литературы и 

изобразительного и ск усст 

ва. 
 

 

Инсценировать  
фрагменты популярных 

мюзиклов и рок-опер. 
 

 

Называть имена 

выдающихся русских и 

зарубежных композиторов,  
приводить примеры 
их произведений. 
 
 

Определять по 

характерным признакам 

принадлежность 

музыкальных произведений 
к соответствующему жанру 

и стилю — музыка 

классическая, народная, 

религиозная, современная. 

 

Различать виды 
оркестра и группы 
музыкальных инструментов. 



 Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности Осуществлять 

 музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского. Сходство и различие как основные исследовательскую 

 принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. Различные виды художественно- 

 контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых состояний. эстетическую деятельность. 

 Интерпретация и обработка классической музыки.  

 В. А. Моцарт «Симфония № 40»,В.А.Моцарт «Авэверум». Выполнять индивидуальн 

 ПИ.Чайковский «Моцартиана», оркестровая сюита №4. ые проекты, участвовать в 

 Окуджава «Моцарт на старенькой скрипке играет» коллективных проектах. 

 Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Особенности трактовки драматической 
Импровизировать в  и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки: 

 увертюра. Классицизм в западноевропейской музыке. одном из современных 

 Жанр программной увертюры. Воплощение литерату-рного сюжета в программной жанров популярной музыки 

 музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение и оценивать собственное 

 противоборствующих сил.  исполнение. 

 Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт», Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко «Ольховая сережка».  

 Увертюра-фантазия  «Ромео и  Джульетта»  Богатство  музыкальных  образови Оценивать собственную 

 особенности их драматургического развития контраст, конфликт) в вокальной, вокально- музыкально- творческую 

 инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыке. деятельность. 

 Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной  
 музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение Заниматься 

 противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. самообразованием (со- 

 П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». вершенствовать умения и 

 Н.Рота, сл. Л.Дербенева «Слова любви» из к/ф «Ромео и Джульетта». навыки самообразования). 

 Мир  музыкального  театра.  Взаимопроникновения  «легкой»  и  «серьезной»  музыки,  

 особенности  их  взаимоотношения  в  различных  пластах  современного  музыкального Применять информацион  

искусства: мюзикл, рок-опера. 
 

  но-коммуникационные  

Интерпретация   литературного   произведения   в   различных   музыкально-театральных  технологии для музыкаль- 
 жанрах:  опере,  балете,  мюзикле.  Взаимопроникновение  и  смысловое  взаимодействие ного самообразования 
 слова,  музыки,  сценического  действия,  хореографии  и  т.д.  Метод  острых  контрастных  

 сопоставлений как один из сильнейших драматургических приемов.  

 Фрагменты балета С.С. Прокофьева «Ромео и Джульетта»: ( на выбор учителя)  

 «Вступление», «Улица просыпается», «Патер Лоренцо», «Монтекки и Капулетти (Танец 

Использовать различные  рыцарей)»; «Гибель Тибальда»; «Приказ Герцога»; «Похороны и смерть Джульетты». 



Фрагменты из оперы К Глюка «Орфей и Эвридика»: «Хор пастухов и пастушек»; ария 
Орфея «Потерял я Эвридику», Фрагменты из рок-оперы А.Журбина «Орфей и Эвридика»: 
( на выбор учителя)  
«Песня Орфея»;«Дуэт Орфея и Эвридики»;песня Орфея «Не срывай его, золотой 

цветок…»; баллада Фортуны, «Все несчастливцы, как один…»; сцена Орфея и Харона; 

речитатив и баллада Харона «Орфей, дай мне руку…»; ария Орфея «Потерял я Эвридику» 

Образы киномузыки. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности 

их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. 

Творчество отечественных композиторов-песенников - И.О. Дунаевский.  
Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах: 

опере, балете, мюзикле. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, 

рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, 

сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как 

один из сильнейших драматургических приемов. Тестирование по темам года.(на выбор 

учителя)  
И.Дунаевский Музыка из к/ф «Дети капитана Гранта»:«Увертюра», «Песенка о 
капитане», песенка Роберта «Спой нам, ветер»,М. Таривердиев. «Мгновения» из к/ф 
«Семнадцать мгновений весны», Н. Рота. Тема любви из к/ф «Ромео и Джульетта» 
К.Армстронг Музыка из к/ф «Ромео и Джульетта»: «Песня Джульетты»; хор; дуэт 
Ромео и Джульетты; сцена на балконе.  
Е.Дога. Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь»  
Обобщение темы «Мир образов камерной и симфонической музыки» Жизнь – единая 

основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика 
художественных образов камерной и симфонической музыки .Слушание музыкальных 
фрагментов. Игра «Угадай мелодию». Урок – концерт. 

формы музицирования и 
творческих заданий в ос-

воении содержания 
музыкальных произведений. 
Защищать творческие 

исследовательские проекты 

(вне сетки часов). 

 
Итого 35 часов. 



7 класс(35ч.) 

 

Раздел с   Содержание    Виды деятельности 

определением        

Раздел I. Классика и современность.     Определять роль музыки в 
Особенности Значение музыки в жизни человека. Музыкальное искусство как воплощение жизненной жизни человека. 
драматургии красоты и жизненной правды. Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль. Совершенствовать 

сценической Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее представление о триединстве 

музыки. роль в человеческом обществе. Может ли современная музыка считаться классической? музыкальной деятельности 

17 часов. Классическая музыка в современных обработках. «Вечные» проблемы жизни в  (композитор — исполнитель 

 творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных  — слушатель). 

 музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида  Эмоционально-образно 

 искусства.      воспринимать и оценивать 
       

музыкальные произведения  В музыкальном театре. Опера.     
     

различных жанров и стилей  Основные жанры светской музыки: опера. Средства музыкальной выразительности в 
 

классической и современной  создании музыкального образа и характера музыки. Народно- эпическая образность в 
 творчестве русских композиторов, народные истоки в русской профессиональной музыки. Обосновывать свои 

 музыке, обращение композиторов к народному фольклору.   предпочтения в ситуации 
 

Конфликт. Опера и еѐ составляющие. Виды опер. Этапы сценического действия. 
выбора. 

 

Выявлять особенности  Либретто. Роль оркестра в опере. Всемирные центры музыкальной культуры и  

 музыкального образования: музей музыкальной культуры имени М.И.Глинки. Средства претворения вечных тем 

 музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. искусства и жизни в 

 Наследие выдающихся отечественных исполнителей (Ф.И. Шаляпин).   произведениях разных 

 М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися,  жанров и стилей. 

 разливалися», романс Антониды, Полонез, Польский, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Выявлять особенности 

 Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»)  музыкального языка, 

 О.Митяев – «Как здорово», Д. Тухманов «Родина моя», Песня «Дорога добра» М Минков музыкальной драматургии, 
       

средства музыкальной  Знакомство с русской эпической оперой А. Бородина «Князь Игорь».Интонация как 
 

выразительности.  носитель   образного   смысла.   Многообразие   интонационно-образных   построений. 

 Средства музыкальной выразительности в   создании музыкального образа и характера Называть имена 

 музыки.   Круг   музыкальных   образов   (лирические,   драматические,   героические, выдающихся отечественных 

 романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие.   Русская эпическая опера. и зарубежных композиторов 

 Музыкальная драматургия. Конфликт. Музыкальные образы оперных  



 героев. оперы– конфликтное противостояние двух сил (русской и половецкой). и исполнителей. 

 Музыкальные  Узнавать 

 образы оперных героев. Обобщение представлений  о жанре эпической оперы на примере наиболее значимые их 

 оперы  произведения и 

 «Князь Игорь». Освоение принципов драматургического развития на основе знакомства интерпретации. 

 с музыкальными характеристиками ее героев (сольных - князь Игорь, Ярославна, и Исполнять народные и 

 хоровых – сцена затмения, половецкие пляски). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога современные песни, 

 «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., знакомые мелодии 
  

изученных классических  В музыкальном театре. Балет.  Балет и его составляющие. Типы танцев в балетном 
 спектакле. Роль балетмейстера и дирижёра в балете. Актуализация знаний  о жанре произведений. 

 балета, раскрытие особенности драматургического развития образов на основе Анализировать и обобщать 

 контраста, сопоставления. Формы драматургии балета (танцы, хореографические средства музыкальной 

 ансамбли, действенные эпизоды). Современный и классический балетный спектакль. выразительности. 

 Современные выдающиеся композиторы: Б.И. Тищенко. Музыкальные образы Творчески 

 героев балета.  Драматургия балета. Роль хора, тембров инструментов оркестра. интерпретировать содер- 

 Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные.  жание музыкальных 

 Современное  прочтение  произведения  древнерусской  литературы  «  Слово  о  полку произведений, используя 

 Игореве»  в  жанре  балета.  Сравнение  образных  сфер балета  Б.Тищенко  и  оперы приемы пластического 

 А.Бородина. Балет «Ярославна» Б. Тищенко (фрагменты)  интонирования, музыкально- 
 Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. Героическая тема в ритмического движения, 
 русской музыке в творчестве М.И. Глинки, А.П. Бородина, С.С. Прокофьева, импровизации. 

 Б.И. Тищенко. Музыка в театре. Бессмертные произведения русской музыки, в которых Использовать различные 

 отражена героическая тема защиты Родины и народного патриотизма. формы индивидуального, 

 Обобщение особенностей драматургии разных жанров музыки героико- патриотического, группового и коллективного 

 эпического характера. Отражение  исторического  прошлого  в  художественных  образах музицирования. 

 живописи,    скульптуры,    архитектуры,    подбор    музыкальных    произведений    к Решать творческие задачи. 

 произведениям изобр. искусства.  Участвовать в 

 «Былина о Добрыне Никитиче»; «Александр Невский» С. Прокофьева, Опера «Князь исследовательских проектах. 

 Игорь» А. Бородин, Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция Ι ч.).«Патриотическая Выявлять особенности 

 песня» (сл. А. Машистова).  взаимодействия музыки с 

 Окуджава «Надежды маленький оркестрик»  другими видами искусства. 
   Анализировать 
    



 

В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 
наиболее яркие композиторы и исполнители. Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд).  
Симфоджаз. Знакомство с жизнью и творчеством Дж. Гершвина – создателем 
американской национальной классики XX век, первооткрывателе симфоджаза. «Порги и 
Бесс»- первая американская национ. опера.  
Первая опера в истории муз.ис-ва, где негритянское население показано с глубоким 

уважением и сочувствием. Использование композитором народных интонаций. Истоки 
выразительных средств – блюзы и спиричуэлы, духовные гимны и элементы джаза, 
трудовые негритянские песни и напевы уличных разносчиков.  
Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня. Порги из II д., 
Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с 
оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, 
русский текст Т. Сикорской).  

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века. Ж. Бизе. «Кармен»- самая 

популярная опера в мире. Конфликт. Музыкальные образы оперных героев. «Вечные» 
проблемы жизни в творчестве.композиторов. Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных 

образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Круг музыкальных 
образов(лирические,драматические,героические,романтические,эпические и др.),их 
взаимосвязь и развитие. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из Iд., 
Сегедилья ,Сцена гадания).Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал).  
Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита». Знакомство с творчеством всемирно известных 

отечественных композиторов ХХ столетия. Новое прочтение оперы Бизе. Своеобразие 

раскрытия вечных проблем жизни: внутренних противоречий в душе человека в 
творчестве Ж. Бизе.  
Музыкальные образы героев балета. Драматургия балета. . Ж. Бизе- Р. Щедрин. Балет 
«Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод караула (№ 4). Выход Кармен и 
Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен 
(№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13). ( по выбору). 

содержание, музыкальный 

язык произведений мирового 

музыкального искусства.  
Осуществлять поиск 

музыкально-

образовательной 

информации в справочной 

литературе и Интернете в 

рамках изучаемой темы. 

Самостоятельно  
исследовать творческие 

биографии композиторов, 

исполнителей, 

исполнительских 

коллективов.  
Собирать коллекции 

классических произведений. 

Проявлять творческую 

инициативу в подготовке и 

проведении музыкальных 

конкурсов, фестивалей в 

классе, школе и т.п. 

Применять  
информационно-комму-
никационные технологии 
для музыкального 
самообразования.  
Заниматься музыкально-  
просветительской 

деятельностью с младшими 



Сюжеты и образы духовной музыки. Музыка И. С. Баха – язык всех времён и народов. 
Современные интерпретации сочинений И. С. Баха. Музыкальное зодчество» в России 
в творчестве С. В. Рахманинова.  
Духовная музыка русских и зарубежных композиторов (литургия, месса, всенощная). 
Знакомство с вокально- драматическим творчеством русских и зарубежных 
композиторов ( И.Баха и С.Рахманинова).  
«Высокая месса» - вокально-драматический жанр, «Всенощное бдение» 
С. В. Рахманинова, П. Чайковский «Легенда»сл. Плещеева 

 

Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».Обобщенное представление о современной 

музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Традиции и новаторство. Знакомство 
с творчеством всемирно известных зарубежных композиторов ХХ столетия. Рок-музыка 

и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Э.-Л.Уэббер. Стиль как отражение 
мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом 
обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Драматургия рок-  
оперы–конфликтное противостояние. Музыкальные образы главных героев. Рок-
опера «Иисус Христос - суперзвезда» Э. Л. Уэббера (фрагменты)  

Музыка к драматическому спектаклю. Музыкальные образы симфонической сюиты.  
«Вечные»проблемы жизни в творчестве композиторов. Музыкальное искусство 
как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как отражение 
мироощущения композитора.Знакомство с музыкой А. Г. Шнитке к спектаклю  
«Ревизская сказка» по произведениям Н. Гоголя. «Гоголь-сюита» - ярчайший образец 

симфонического театра. Музыкальные образы героев симфонической сюиты. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Ревизская сказка» 

(сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№1), Детство 

Чичикова (№2), Шинель (№ 4),Чиновники (№5).Полистилистика. «Музыканты – 

извечные маги».«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие 
раскрытия вечных проблем жизни: любви и ненависти (в различных трактовках 

трагедии У.Шекспира "Ромео и Джульетта") в творчестве Д.Б. Кабалевского. 

школьниками, сверстниками, 
родителями, жителями 
микрорайона.  
Использовать различные 

формы музицирования и 

творческих заданий в 

процессе освоения 

содержания музыкальных 

произведений. 



Раздел II. Музыкальная   драматургия   в   инструментально-симфонической   музыке.   Развитие Сравнивать музыкальные 

Особенности музыкальной  культуры  во  взаимодействии  двух  направлений:  светского  и  духовного. произведения разных жанров 

драматургии Музыкальные образы духовной музыки. Музыкальные истоки восточной (православной) и стилей, выявлять 
камерной и и  западной  (католической)  церквей:  знаменный  распев  и  хорал.  Инструментальная  и интонационные связи. 

симфонической вокальная светская музыка, камерная музыка.   Проявлять инициативу в 

музыки. 18 ч. 85.  Главное в музыке – развитие. Принципы (способы) музыкального развития: повтор, различных сферах 

 варьирование, разработка,    секвенция, имитация.Различные   формы   построения музыкальной деятельности, 

 музыки(двухчастная    и    трехчастная, вариации, рондо,    сонатно-симфонический в музыкально-эстетической 

 цикл,сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Фуга «Ля- жизни класса, школы. 

 минор»  для  органа  И.  С.  Баха«Высокая  месса»  -  месса  си-минор  ,Ария  из  «Высокой Совершенствовать умения 

 мессы» си-минор,  «Богородице Дево, радуйся» С. В. Рахманинов, Д. Тухманов «Родина и навыки самообразования 

 моя». Оратория «Страсти по Матфею».Д. Каччини. «AveMaria».  при организации куль- 
       турного досуга, при 

       составлении домашней 
       фонотеки, видеотеки и пр. 

 Камерная  инструментальная  музыка.  Углубление  знаний  о  музыкальном  жанре  – Называть крупнейшие 

 этюде. Особенности развития музыки в камерных жанрах   - этюдах (эпохи романтизма) музыкальные центры 

 на  примере  творчества  Ф.Листа и  Ф.Шопена, С.Рахманинова.  Понятие Этюд. мирового значения (театры 

 Транскрипция на примере творчества М.Глинки   и Ф.Шуберта.Транскрипция–наиболее оперы и балета, концертные 

 популярный   жанр   концертно-виртуозных   произведений.   Наследие   выдающихся залы, музеи). 

 отечественных (Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский,  А.Ю. Нетребко, Анализировать приемы 

 В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (В. взаимодействия и развития 

 Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Панорама современной музыкальной одного или 

 жизни  в  России  и  за  рубежом:  концерты,  конкурсы  и  фестивали  (современной  и несколькихобразов в 

 классической музыки). Международный музыкальный конкурс исполнителей имени П.И. произведениях разных форм 

 Чайковского.Этюды Ф. Листа по каприсам Н. Паганини, «Чакона» из Партиты №2 ре- и жанров. 

 минор И. С. Баха, Ф. Буззони, Шуберт «Лесной царь», Глинка-Балакирев«Жаворонок» Анализировать и обобщать 

 транскрипция.      жанрово-стилистические 

 Углубление  знакомства  с  циклическими  формами  музыки:  инструментальным особенности музыкальных 

 концертом и сюитой на примере творчества А. Шнитке. Обобщение представлений об произведений. 

 особенностях формы  инструментального  концерта,  кончерто  гроссо;  освоение Размышлять о 

 характерных черт стиля композиторов; закрепление представлений   о полистилистике, модификации жанров в 

 характерной для современной музыки на примере «Кончерто гроссо №1» и  «Сюиты в  



 старинном стиле» А.Шнитке.   современной музыке. 

     Общаться и 

 Соната.  Углублённое  знакомство  с  музыкальным  жанром  –  соната.  Знакомство  с взаимодействовать в 
 жанром   камерной   музыки   –   соната.   Смысл   сонаты   как   самого   действенного, процессе ансамблевого, 

 драматизированного вида музыкальной драматургии, на примере музыки Л.Бетховена и коллективного (хорового и 

 С.Прокофьева,  В.Моцарта.  Соната  №8  («Патетическая»),  Соната  №  14  («Лунная»). инструментального) вопло- 

 Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»).Л. Бетховен, Соната щения различных 

 №2 С. Прокофьев. Соната №11 В.-А.Моцарт.   художественных образов. 

     Самостоятельно 

 Симфоническая музыка. Углублённое знакомство с музыкальным жанром - симфонией. исследовать творческую 

 Строение  симфонического  произведения:  четыре  части,  воплощающие  стороны  жизни биографию одного из 

 человека.  Симфония  в  творчестве  великих  композиторов.  Мир  музыкальных  образов популярных исполнителей, 

 симфонической   музыки.   Закрепление   понимания   сонатного   аллегро   на   основе музыкальных коллективов. 

 драматургического развития музыкальных образов  и представление о жанре симфонии Обмениваться 

 как романе в звуках. Знакомство с симфоническим творчеством Й.Гайдна, В.Моцарта, впечатлениями о текущих 

 С.Прокофьева, Д.Шостаковича, Л.Бетховена.   событиях музыкальной 

 Симфония № 103 И. Гайдн, Симфония № 40, 41 В. Моцарт, Симфония № 1 С. Прокофьев, жизни в отечественной 

 Симфония № 5 Л. Бетховен, Симфония № 8 Ф. Шуберт, Симфония №1  В. Калинников, культуре и за рубежом. 

 Симфония  № 5  П.  Чайковского,  Симфония  №7  Д.  Шостакович,  песня Окуджава Импровизировать в одном 

 «Посвящение друзьям», «Моцарт на старенькой скрипке играет».  из современных жанров 

 Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. Знакомство с симфонической популярной музыки и 
 картиной   «Празднества»   К.   Дебюсси.    Живописность   музыкальных   образов оценивать собственное 

 симфонической   картины.   «Празднества» закрепляет   представление о   стиле исполнение. 

 «импрессионизм»; приемы  драматургического развития. Сравнение музыки К.Дебюсси Ориентироваться в 

 с темами праздника в творчестве других композиторов. «Празднества» К. Дебюсси. джазовой музыке, называть 
 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. История ее отдельных выдающихся 
 создания жанра инструментальный концерт, понятие трехчастная форма, характерная для исполнителей и 

 жанра на примере  «Концерта для скрипки с оркестром» А.Хачатуряна.  композиторов. 
  

Самостоятельно  Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина Знакомство с творчеством всемирно известных 
 зарубежных  композиторов  ХХ  столетия. Многообразие  стилей  в  отечественной  и исследовать жанровое 

 зарубежной  музыке  ХХ  века  (импрессионизм).  Живописность  музыкальных  образов разнообразие популярной 

 симфонической   картины.   Углубление   знакомства   с   творчеством   американского музыки. 

 композитора Дж. Гершвина на примере «Рапсодии в стиле блюз». Симфоджаз. Понятие Определять специфику 



 

 симфоджаз, закрепление понятий о жанре рапсодии на примере сочинений Дж.Гершвина, современной популярной 

 приемы развития произведений.«Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвин. отечественной и зарубежной 

 Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок - опер. музыки, высказывать 

 «Пусть музыка звучит!» Систематизировать жизненно- музыкальный опыт учащихся на собственное мнение о ее 

 основе  восприятия и  исполнения  обработок мелодий  разных  народов;  обобщить художественной ценности 

 представления о выразительных возможностях в современной музыкальной культуре. Осуществлять проектную 

 Знакомство с  известными  исполнителями музыки  народной традиции.  Различные деятельность. 

 исполнительские   типы    художественного Участвовать в музыкальной 

 общения(хоровое,соревновательное,сказительное). Музыкальный фольклор народов жизни школы, города, 

 России.  Знакомство  с  музыкальной  культурой,  народным  музыкальным  творчеством страны и др. Использовать 

 своего  региона.  Роль  фольклора  в  становлении  профессионального  музыкального различные формы 

 искусства.Этническаямузыка.Современныевокальныеисполнителии музицирования и творческих 

 инструментальные   коллективы:   Русский   народный   академический   хор   им.   М.Е. заданий для освоения 

 Пятницкого,  Русский  народный  академический  оркестр им.  Н.П.  Осипова,  Уральский содержания музыкальных 

 народный хор. Слушание и исполнение произведений в жанрах легкой, популярной произведений. Защищать 

 музыки  (мюзикл)  .Использование  современного музыкального  языка,  исполнителей, творческие 

 музыкальных инструментов.       исследовательские проекты 

 Негритянский спиричуэл. Д. Мийо. «Бразилейра». Ф. Лэй. «История любви». (вне сетки часов) 

 Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей).  

 Ж. Брель. Вальс.         

 Русская народная музыка в современной    

 интерпритации.         

           

          Итого 35 часов. 

           



 

5. Условия реализации рабочей программы (учебно – 

методическое и материально – техническое обеспечение) 

 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 
1897 от 17 декабря 2010г.)  

2.Примерная  программа  по  музыке.  Примерные  программы  по  учебным  предметам.  «Музыка  5-7  классы»  –  М.  : 
 

Просвещение, 2011. 
 

3.Программа для  общеобразовательных  учреждений «Музыка.  5-7  классы» авт.Е.Д.  Критская, Г.П.  Сергеева,  Т.С. 
 

Шмагина –М.: Просвещение, 2011. 
 

4. Рабочая программа «Музыка» 5-7 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. 
 
 
 
5. Уроки музыки. 5-7 классы. Поурочные разработки, авт.Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, М.: 

Просвещение, 2013 г. 
 
6. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы, авт. Е. Д. Критская, Л.А.Алексеева, М.: 

Просвещение, 2011 
 
7 Музыка: 5-7 кл. учебники для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2013. 
 
8. Творческая тетрадь 5-7 классы. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. – 2-е издание. – М., «Просвещение», 2013. 
 
9. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. Методическое пособие 

с электронным приложением. М.: Глобус, 2008.- 176с 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/856042/


 

Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2008. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 

• Музыка. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., перераб.  
– М.: Дрофа, 2005г.  

• Музыка. 5 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: учебно-методическое пособие 
/Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005г.CD - дисках ) 

• Музыка. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., перераб. 

– М.: Дрофа, 2005г.  
• Музыка. 6 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: учебно-методическое пособие 

/Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005г.CD - дисках ) 

• Музыка,  7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., перераб.  
– М.: Дрофа, 2005г.  

• Музыка. Дневник музыкальных наблюдений. 7 класс / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 7-е изд., стереотип. – М.: 
Дрофа, 2007г.  

• Музыка, 7 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: учебно-методическое пособие 
/Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005г.CD - дисках) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Владимиров В.Н., Лагутин А.И. Музыкальная литература. М.: Музыка, 1984.  
2. Куберский И.Ю., Минина Е.В.  Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб: ТОО «Диамант», ООО «Золотой век»,  

1996.  
3. Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая Российская 

энциклопедия», 1998.  
4. Прохорова И.А. Зарубежная музыкальная литература. – М.: Музыка, 1972. 

5. Прохорова И.А. Советская музыкальная литература. – М.: Музыка, 1972. 

6. Саймон Генри У. Сто великих опер и их сюжеты / Пер. с англ.  
7. Майкапара; А. Майкапар. Шедевры русской оперы. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. 



 

8. Саминг Д.К. 100 великих композиторов. – М.: Вече, 1999. 

9. Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – СПб: Композитор, 1997. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.  
2. Алеев В.В, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы для общеобразовательных учреждений. 5-е 
изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007.  
3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: Гуманитарный  издательский  Центр ВЛАДОС, 

2000. 

4. Алиев Ю.Б. Пение на уроках музыки. - М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 

5. Владимиров В.Н., Лагутин А.И. Музыкальная литература. М.: Музыка, 1984.  
6. Гульянц Е.И. Детям о музыке: М.: «Аквариум», 1996. 

7. Дмитриева  Л.Г.,  Черноиваненко  Н.М.  Методика  музыкального  воспитания  в  школе.  –  М.:  Издательский  центр 

«Академия», 2000. 

8. Клёнов А. Там, где музыка живёт. М.: Педагогика, 1985. 

9. Куберский И.Ю., Минина Е.В.  Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб: ТОО «Диамант», ООО «Золотой век», 

1996.  
10. Могилевская С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра / художник Н. Мищенко. –М.: Дет. лит., 1981.  
11. Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая Российская 
энциклопедия», 1998.  
12. Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. Содержание образования: Сборник 
нормативно-правовых документов и методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

13. Прохорова И.А. Зарубежная музыкальная литература. – М.: Музыка, 1972. 

14. Прохорова И.А. Советская музыкальная литература. – М.: Музыка, 1972.  
15. Саймон Генри У. Сто великих опер и их сюжеты / Пер. с англ. А. Майкапара; А. Майкапар. Шедевры русской оперы.  
– М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. 

16. Саминг Д.К. 100 великих композиторов. – М.: Вече, 1999. 

17. Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – СПб: Композитор, 1997. 



 

18.Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика. – М.: Издательский центр «Академия», 
2003. 19. Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.  

Список Интернет-ресурсов для подготовки уроков, сообщений, докладов, рефератов, заданий в тестовой форме, 
 

заданий для музыкальных викторин: 
 

 http://fcior.edu.ru  
 http://ru.wikipedia.org/wiki  
 http://lib.eparhia-saratov.ru  
 http://classic.chubrik.ru 

 http://dic.academic.ru/  
 http://www.bogoslovy.ru 

 Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/  
 Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/  

1. Печатные пособия: 

• Комплект портретов композиторов. 

• Великие композиторы. Жизнь и творчество. Бетховен. Бах. Гайдн. Моцарт и тд.  
2. Информационно-коммуникационные средства:  

• Великие композиторы. Жизнь и творчество. 4 CD. 

• Шедевры русской классики. CD.  
• Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 5-7 классы. (СD) авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  
3. Технические средства обучения:  

• Компьютер 

• Экран 

• Мультимедиа проектор 

• Микрофоны 

• Музыкальный центр 

http://fcior.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://lib.eparhia-saratov.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.bogoslovy.ru/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/

