


Пояснительная записка 

Рабочая   программа по музыке  5-8  класс  разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального  государственного стандарта  общего образования, 
 
примерной  программой  

по музыке, на основе авторской  программы «Музыка». 5-8  кл./ Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева. – М.: Просвещение, 2017 г.  

  

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи:  

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно- эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, 

запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизни; 

- овладение  художественно-практическими  умениями  и  навыками разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произ-ведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Предмет «Музыка» изучается в V— VII1 классах по 34 часа (1 час в неделю). В 

соответствии с учебным планом школы, рабочая программа  рассчитана на 136 часов. 

В авторскую программу изменения не внесены.  

В качестве форм промежуточного и итогового контроля могут использоваться творческие 

задания, тесты, музыкальные викторины.  

Данная Рабочая программа  реализуется  по средствам учебно-методического комплекта: 

    1)   Учебник   (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.) 

     2)   Рабочая тетрадь  (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. ) 

     3) фонохрестоматия  

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

— 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, социально 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, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-

зыкально-эстетического характера. 

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 и познавательной деятельности; 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 



умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 

 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 

5 класс 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музы-

кально-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, живо-

писью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, 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; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии. 

 

6 класс 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к 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, музы-

кально-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, живо-

писью; 



 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. 

 

7 класс 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к 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, музы-

кально-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, живо-

писью; 

 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. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании  8 класса школьники научатся: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение 

к искусству; 



- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования; 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театраль-

ных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

- разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, 

владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зару-

бежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, разных эпох; 

- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 

сети Интернет. 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основное содержание музыкального образования в Примерной программе основного 

общего образования представлено следующими содержательными линиями: 

Музыка как вид искусства. 

Народное музыкальное творчество. 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

Современная музыкальная жизнь. 

Значение музыки в жизни человека. 

 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

предметом «Музыка» для начальной школы. 

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Многообразие 

интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в 

создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной 

музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трѐхчастная, вариации, 

рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная 



музыка.  Многообразие  связей  музыки  с  литературой.  Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного 

искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Картины природы в музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, 

архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные 

школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии 

общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры 

русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные 

музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное 

творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные 

истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями 

музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего 

региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

сказительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная 

музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка 

религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое 

и интонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими 

видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 

Зарубежная  музыка  от  эпохи  Средневековья  до  рубежа  XIX—вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка 

западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской 

религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. 

Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные 

стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, 

театр, кино). 

Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 

выразительных средств разных видов искусства. 



Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и 

зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения 

композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, 

неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное творчество русских и зарубежных 

композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-

рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка 

религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, 

исполнители, ансамбли 

 

музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. Элек-тронная музыка. 

Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и 

др.). Обобщение представлений школьников о различных исполнительских составах 

(пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голо-

са: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; 

музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные; 

виды оркестра: симфонический, духовой, ка-мерный, оркестр народных инструментов, 

эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального 

образования. Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, еѐ роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их 

воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в 

жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной 

культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение 

традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность 

музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками музыки 

авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: «Музыка. 5 класс», «Музыка. 6 класс», «Музыка. 

7 класс», «Музыка. 8 класс». 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 5 класс 

Тема урока Содержание урока Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Раздел 1      «Что роднит музыку с литературой» 

Связь 

музыки и 

литературы. 

 

 

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. 

Реальная жизнь – источник сюжетов, тем и 

образов в музыке и литературе. Интонация – 

единый стержень музыки и литературы. 

Музыкальная интонация – язык композитора. 

Связь музыки и литературы. Общность жанров 

в музыке и литературе. 

Выявлять общность жизненных 

истоков и взаимосвязь музыки и 

литературы. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным 

произведениям при их воспри-

ятии и исполнении. 

Исполнять народные песни, 

песни о родном крае 

современных композиторов; 

понимать особенности 

музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

Воплощать художественно-

образное содержание 

музыкальных и литературных 

произведений в драматизации, 

инсценировке, пластическом 

движении, свободном 

дирижировании. 

 

Импровизировать в пении, игре 

на элементарных музыкальных 

инструментах, пластике, в 

театрализации. 

 

Находить ассоциативные связи 

между художественными 

образами музыки и других видов 

искусства. 

 

Владеть музыкальными 
терминами и понятиями в 

пределах изучаемой темы. 

 

Размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, 

высказывать суждение об 

основной идее, средствах и фор-

мах ее воплощения. 

Импровизировать в 

соответствии с представленным 

учителем или самостоятельно 

Вокальная  

музыка.  

 

 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. 

Богатство музыкальных образов (лирические). 

Народные истоки русской профессиональной 

музыки. 

Народная 

песня, ее 

жанры и 

особенности

. 

 

Развитие 

жанров 

камерной  

вокальной 

музыки – 

романс. 

 

  

 

 

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,  лирические песни). 

Народная песня, ее жанры и особенности.  

Средства музыкальной выразительности – 

способы передачи эмоциональных 

переживаний. Дуэт. Музыкальная форма  

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. 



Фольклор в 

музыке 

русских 

композиторо

в. 

 

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. 

Народные истоки профессиональной музыки. 

Использование композиторами выразительных 

свойств народной песенной речи. Народно-

поэтические сюжеты и образы в 

композиторской музыке. Народное сказание. 

выбранным литературным обра-

зом. 

 

Находить жанровые параллели 

между музыкой и другими 

видами искусства. 

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. 

Определять характерные черты 

музыкального творчества 

народов России и других стран 

при участии в народных играх и 

обрядах, действах и т.п. 

 

Исполнять отдельные образцы 

народного музыкального 

творчества своей республики, 

края, региона и т.п. 

Участвовать в коллективной 

 Что за 

прелесть эти 

сказки.  

Сказка - 

литературна

я 

первооснова 

произведени

я. 

 

Жанры 

инструмента

льной и 

вокальной 

музыки. 

Характерные особенности программной 

музыки. 

Определение симфонической сюиты. Сказка - 

литературная первооснова произведения. 

Интонационно-образный анализ  тем 

Шахриара и Шехеразады. 

Сочинение восточной сказки по музыке 4 ч. 

«Шехеразады». 

 

Развитие жанров светской вокальной и  

музыки. Наиболее значимые стилевые 

особенности классической музыкальной 

школы. 

 

Вторая 

жизнь 

песни.   

Народные 

истоки 

русской 

профессиона

льной 

музыки. 

Народные истоки русской профессиональной 

музыки. Способы обращения композиторов к 

народной музыке: цитирование, варьирование. 

Связи между русской композиторской 

музыкой и народным музыкальным 

искусством. Интерпретация, обработка, 

трактовка. 

 



Всю жизнь 

мою несу 

Родину в 

душе… 

Колокольно

сть и 

песенность – 

свойства 

русской 

музыки. 

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. 

исполнительской деятельности 

(пении, пластическом 

интонировании, импровизации, 

игре на инструментах — 

элементарных и электронных). 

Передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и 

письменной форме. 

Самостоятельно работать в 

творческих тетрадях. 

 

Делиться впечатлениями о 

концертах, спектаклях и т.п. со 

сверстниками и родителями. 

 

Использовать образовательные ре-

сурсы Интернета для поиска 

произведений музыки и 

литературы. 

 

Собирать коллекцию 

музыкальных и литературных 

произведений. 

Исследовать интонационно-

образную природу музыкального 

искусства. 

Самостоятельно подбирать 

сходные и/или контрастные 

произведения изобразительного 

искусства (живописи, 

скульптуры) к изучаемой 

музыке. 

Писатели и 

поэты о 

музыке и 

музыкантах. 

Творчество 

В. А. 

Моцарта. 

 

 

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, никогда не отделяя 

техническую сторону исполнения от 

художественной. 

Значимость музыкального искусства для 

творчества поэтов и писателей. Музыка - 

«главное действующее лицо» рассказов К. 

Паустовского. Расширение представлений о 

творчестве В. А. Моцарта. Хор. Оркестр. 

Жанры вокальной музыки: реквием 

Первое  

путешествие  

в 

музыкальны

й театр. 

Опера - 

былина 

«Садко» 

Втрое 

путешествие 

в 

музыкальны

й театр. 

Балет-сказка 

«Щелкунчик

» 

Развитие жанра – опера. Народные истоки 

русской профессиональной музыки. 

Обращение композиторов к родному 

фольклору.  

Особенности жанра оперы. Либретто – 

литературная основа музыкально-

драматического спектакля, в которой кратко 

излагается сюжет оперы. Синтез искусств в 

оперном жанре. Разновидность вокальных и 

инструментальных жанров и форм внутри 

оперы (увертюра, хор, речитатив, ария, 

ансамбль).  Мастера мировой оперной сцены. 

Музыкальный портрет. 

Развитие жанра – балет. Формирование 

русской классической школы. 



Музыка в 

театре, кино, 

на 

телевидении 

Творчество отечественных композиторов – 

песенников, роль музыки в театре, кино и 

телевидении. Музыка как неотъемлемая часть 

произведений киноискусства. Киномузыка – 

важное средство создания экранного образа. 

Музыкальный фильм. 

Третье  

путешествие  

в   

музыкальны

й  театр.  

Мюзикл. 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной 

музыки», особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного 

музыкального искусства. Знакомство с жанром 

мюзикл.   Мюзикл – театр «легкого» стиля. 

Особенности жанра мюзикла, его истоки 

 

Мир 

композитора  

Обобщение представлений о взаимодействие 

музыки и литературы на основе выявление 

специфики общности жанров этих видов 

искусств. 

Раздел 2    «Музыка и изобразительное искусство» 

Что роднит 

музыку с 

изобразител

ьным 

искусством. 

Отечественн

ая и 

зарубежная 

духовная 

музыка в 

синтезе с 

храмовым 

искусством. 

 

 

  Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (лирические). 

Взаимосвязь музыки и изобразительного 

искусства. Способность музыки вызывать в 

нашем воображении зрительные (живописные) 

образы. Специфика средств художественной 

выразительности живописи. Отражение одного 

и того же сюжета в музыке и живописи. 

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.  

Знаменный распев. Песнопение. Унисон. 

Пение  а капелла.  Хор. Солист. 

Выявлять общность жизненных 

истоков и взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным 

искусством как различными 

способами художественного 

познания мира. 

Соотносить художественно-

образное содержание 

музыкального произведения с 

формой его воплощения. 

Находить ассоциативные связи 

между художественными 

образами музыки и 

изобразительного искусства. 

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития, выявляя сходство и 

различие интонаций, тем, об-

разов в произведениях разных 

форм и жанров. 

Распознавать художественный 

смысл различных форм 

построения музыки. 

Участвовать в совместной 



Звать через 

прошлое к 

настоящему. 

Кантата 

«Александр 

Невский». 

 

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героические и 

эпические)и особенности их  

драматургического развития (контраст) 

Героические образы в музыке и 

изобразительном искусстве. Кантата. 

Контраст. Триптих, трехчастная форма. 

Выразительность. Изобразительность. 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов. 

Исследовать интонационно-

образную природу музыкального 

искусства. 

Самостоятельно подбирать 

сходные и/или контрастные 

произведения изобразительного 

искусства (живописи, 

скульптуры) к изучаемой 

музыке. 

Музыкальна

я   живопись  

и  

живописная  

музыка. 

 

 

Общность музыки и живописи в образном 

выражении состояний души человека, 

изображении картин природы. Значение жанра 

пейзаж в русском искусстве. Выражение 

любви к родной земле средствами искусства. 

Образы русской природы в песне, светской 

музыке, молитве, живописи, литературе. 

Выявлять общность жизненных 

истоков и взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным 

искусством как различными 

способами художественного 

познания мира. 

Соотносить художественно-

образное содержание 

музыкального произведения с 

формой его воплощения. 

Находить ассоциативные связи 

между художественными 

образами музыки и 

изобразительного искусства. 

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития, выявляя сходство и 

различие интонаций, тем, об-

разов в произведениях разных 

форм и жанров. 

Распознавать художественный 

смысл различных форм 

построения музыки. 
 

Вокальные и 

инструмента

льные 

произведени

я 

Ф.Шуберта 

и С.Рахман 

инова. 

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.  

Колокольно

сть  в  

музыке  и   

изобразител

ьном  

искусстве. 

Колокольность – важный элемент 

национального мировосприятия. Красота 

звучания колокола, символизирующего 

соборность сознания русского человека. 

Колокольные звоны: трезвон, благовест, набат. 

Гармония. Фреска. Орнамент. 

Древний 

храм златой 

вершиной 

блещет ярко. 

Творчество 

В.Г.Кикты. 

Каждый композитор отражает в своих 

произведениях дух своего народа, своего 

времени, обращаясь к незыблемым духовным 

ценностям, которым стремились следовать 

многие поколениям русских людей. 

Владеть музыкальными 

терминами и понятиями в 

пределах изучаемой темы. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным 

произведениям при их воспри-



Портрет   в  

музыке  и  

изобразител

ьном  

искусстве. 

Звуки 

скрипки так 

давно 

звучали… 

Осознание музыки как вида искусства 

интонации на новом уровне триединства 

«композитор -  исполнитель – слушатель». 

Выразительные возможности скрипки. 

Скрипичные мастера. Великие скрипачи. 

Сопоставление произ-ведений скрипичной 

музыки с живописными полотнами 

художников разных эпох, портрет Н.Паганини 

в музыке и изобразительном искусстве. 

ятии и исполнении. 

Использовать различные формы 

музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания 

музыкальных произведений. 

Исполнять песни и темы 

инструментальных произведений 

отечественных и зарубежных 

композиторов. 

Различать виды оркестра и 

группы музыкальных 

инструментов. 

Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного 

искусства. 

Определять взаимодействие 

музыки с другими видами 

искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них 

(музыки, литературы, 

изобразительного искусства, 

театра, кино и др.). 

Дирижѐры 

мира. 

 

Знакомство с творчеством выдающихся 

дирижеров. Значение дирижера в исполнении 

симфонической музыки. Роль групп 

инструментов симфонического оркестра. 

Симфонический оркестр. Группы 

инструментов оркестра 

 Образы 

борьбы и 

победы в 

искусстве. 

Особенности симфонического развития 

«Симфонии № 5» Л. Бетховена. Творческий 

процесс сочинения музыки композитором. 

Содружеств

о муз в 

храме. 

Гармония в 

синтезе 

искусств: 

архитектуры

, музыки, 

изобразител

ьного 

искусства. 

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. 

 

Воплощать художественно-

образное содержание музыки и 

произведений изобразительного 

искусства в драматизации, 

инсценировании, пластическом 

движении, свободном 

дирижировании. 

 

Импровизировать в пении, 

игре, пластике. 

Формировать личную фонотеку, 

библиотеку, видеотеку, 

коллекцию произведений 

изобразительного искусства. 

 

Осуществлять поиск 

музыкально- образовательной 

информации в сети Интернет. 

Самостоятельно работать с 

обучающими образовательными 

программами. 

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.  



Музыка на 

мальберте.  

 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Импрессионизм. Выявление многосторонних 

связей музыки, изобразительного искусства и 

литературы на примере творчества литовского 

художника - композитора М.Чюрлѐниса. 

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. 

Оценивать собственную 

музыкально- творческую 

деятельность и деятельность 

своих сверстников. 

Защищать творческие 

исследовательские проекты 

Определять взаимодействие 

музыки с другими видами 

искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них 

(музыки, литературы, 

изобразительного искусства, 

театра, кино и др.). 

Владеть музыкальными 

терминами и понятиями в 

пределах изучаемой темы. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным 

произведениям при их воспри-

ятии и исполнении. 

О  тех кто 

уже не 

придѐт 

никогда, 

помните! 

Тема 

защиты 

Родины в 

различных 

видах 

искусства. 

Стилевое многообразие музыки 20 века. 

Богатство музыкальных образов - 

драматические,  героические. 

Тема защиты Родины в различных  видах 

искусства. Сопоставление художественных 

произведений. 

Реквием.  

 

Импрессион

изм 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. 

Использовать различные формы 

музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания 

музыкальных произведений. 

 

Исполнять песни и темы 

инструментальных произведений 

отечественных и зарубежных 

композиторов. 

 

Различать виды оркестра и 

группы музыкальных 

инструментов. 

 

Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного 

искусства. 
 

Участвовать в совместной 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов. 
 

В каждой 

мимолѐтнос

ти вижу я 

миры… 

Творчество 

С.Прокофье

ва., 

М.П.Мусорг

ского 

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 

Мир 

композитора

.  

 

 

Обобщение представлений о взаимодействии 

изобразительного искусства и музыки и их 

стилевом сходстве и различии на примере 

произведений русских и зарубежных 

композиторов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

Тема урока 

 

Содержание урока (основные понятия, 

музыкальный материал).   

Характеристика деятельности 

учащихся 
 



Удивительн

ый мир 

музыкаль- 

ных 

образов. 

 

Богатство музыкальных образов (лирические); 

особенности их драматургического развития в 

вокальной музыке и инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. Специфика 

вокальной и инструментальной музыки. 

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, слова В. 

Чуевского. 

-Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

-Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 

-Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные 

образы в вокальной и 

инструментальной музыке.  

Анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора. Владеть 

навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий 

знакомых музыкальных 

сочинений. 

Образы 

романсов и 

песен 

русских 

композитор

ов. 

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. 

 Матушка, что во поле пыльно. М. 

Матвеев, слова народные. 

 Мама. Из вокально-инструментального 

цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. 

Шульгиной. 

 Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 

жизненно – образное содержание 

музыкальных произведений 

разных жанров; 

различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные 

образы в вокальной  музыке. 

Уметь по характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю 

— народная, композиторская. 

Два 

музыкаль 

ных 

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 Д., 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» 

способы создания различных 

образов: музыкальный 

портрет. Понимать, что каждое 

музыкальное  

произведение благодаря 

 

 эмоциональному воздействию 

позволяет пережить всю глубину 

чувств. 

Уметь анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора. Уметь 

соотносить музыкальные 

сочинения  с произ-ведениями 

других видов искусств, выявлять 

своеобразие почерка композитора 

– М.Глинки.  

Лирические 

образы 

романсов 

Отечественная музыкальная культура 19 века: 

формирование русской классической школы – 

С.В.Рахманинов. 

Знать имена выдающихся русских 

композиторов: А.Варламов, 

А.Гурилев, М.Глинка, 



С.В.Рахман

инова. 

Мелодические особенности музыкального 

языка С.В.Рахманинова. Выразительность и 

изобра-зительность 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». 

С.Рахманинов,  Н.Римский- 

Корсаков. Знать определения  

музыкальных жанров и терминов: 

романс, баркарола, серенада. 

проводить интонационно-

образный  анализ музыки, 

сравнивать музыкальные 

интонации с интонациями картин 

художников, передавать свои 

музыкальные впечатления  в  

рисунке. 

Музыкальн

ый образ и 

мастерство 

испол-

нителя. 

 

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. 

 М.И.Глинка «Ария Сусанина» из оперы 

«Иван Сусанин» 

имена известных исполнителей 

(Ф.Шаляпин, А.Нежданова, 

И.Архипова, М.Каллас, Э.Карузо, 

Е.Образцова), понятие бельканто. 

размышлять о музыке, 

высказывать суждения об 

основной идее,  

о средствах и формах ее 

воплощения, проявлять навыки 

вокально – хоровой работы. 

Обряды и 

обычаи в 

фольклоре 

и в 

творчестве 

ком-

позиторов. 

 

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 

пыльно». М.П.Мусоргский. Хор  «Плывѐт, 

лебѐдушка» 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». 

Знать особенности русского 

свадебного обряда, значение 

песен во время обряда, Владеть 

навыками музицирования: 

исполнение песен (народных).   

Уметь:  по характерным 

признакам определять принадлеж-

ность музыкальных произведений 

к соответствующему жанру и 

стилю — музыка классическая 

или народная на примере опер 

русских композиторов. 

Образы 

песен 

зарубежных 

композиторо

в. 

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». 

известных испол-нителей -  

(Ф.Шаляпин, А.Нежданова, 

И.Архипова, М.Каллас, Э.Карузо, 

Е.Образцова. Знать определения  

музыкальных жанров и терминов: 

опера, романс, баркарола, 

серенада, баллада, знакомство со 

стилем пения- бельканто. 

наблюдать за  развитием  музыки, 

выявлять средства 

выразительности разных видов  

искусств  в создании единого 

образа.  



 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». 

Драматичес

кие образы 

баллады  

«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. 

Знать имена зарубежных 

композиторов: Ф.Шуберт  и  его  

произведения. Знать определения  

музыкальных жанров и терминов: 

баллада. 

различать эпические, драма-

тические музыкальные образы в 

вокальной  музыке. Уметь 

соотносить музыкальные 

сочинения  с произве-дениями 

других видов искусств. Выделять  

музыкальные средства 

выразительности, передавать свои 

музыкальные впечатления в 

устрой форме. 

Образы 

русской 

народной и 

духовной 

музыки. 

Народное 

искусство 

Древней 

Руси. 

 

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»  

Понимать особенности народ-

ного искусства. Понимать 

значение определений: -  а 

капелла, знаменный распев, 

партесное пение. Знать жанры 

церковного пения: тропарь, 

стихира, величание,  молитва. 

по характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю 

— музыка народная.  

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» 

Знать особенности развития 

народной и духовной музыки в 

Древней Руси, знакомство  с 

некоторыми характерными 

этапами развития церковной 

музыки  в историческом 

контексте (от знаменного распева 

до партесного пения). Знать 

композитора М.Березовского. 

по характерным признакам 

определять принадлежность 

музы-кальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю 

— музыка народная, религиозная.  

Духовные 

сюжеты и 

образы в 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: 

развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Знать какими средствами в 

современной музыке 

раскрываются религиозные 



современно

й музыке. 

«Фрески 

Софии 

Киевской» 

«Перезво 

ны. 

Молитва» 

Особенности современной трактовки. 

Фрагменты из концертной симфонии  

В.Кикта «Фрески Софии Киевской»: 

  «№3.  Орнамент»;  

 «№6. Борьба ряженых»; 

  «№7. Музыкант». Б.Окуджава «Молитва» 

сюжеты наблюдать за  развитием  

музыки, выявлять средства 

выразительности разных видов 

искусств  в создании единого 

образа  на примере музыки 

В.Кикты. Уметь соотносить 

музыкальные сочинения  с 

произведениями других видов 

«Образы 

духовной 

музыки 

Западной 

Европы» 

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 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. Хорал «Проснитесь, голос к вам 

взывает». 

 И.С.Бах. «Рождественская оратория  №2» 

Хорал. 

Знать особенности языка 

западноевропейской музыки на 

примере кантаты и реквиема. 

Знать произведения К.Орфа – 

сценическая кантата, особенности 

его творчества, понятия: реквием, 

кантата, полифония. 

соотносить музыкальные 

сочинения  с произведениями 

других видов искусств, 

размышлять о музыке, 

высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и 

формах ее воплощения, проявлять 

навыки вокально – хоровой 

работы. 

 



Образы 

скорби и 

печали в 

духовной 

музыке. 

 

 

 

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, нанесѐнные мне 

судьбой» 

 «№5. Тая, исчезает снег» 

 «№8. Купец, продай мне краску»; «№20 

 Приходите, приходи» 

 «№21. На неверных весах моей души». 

А.Городницкий «Атланты» 

Знать определения  музы-кальных 

жанров и терминов:  фуга, 

токката, полифония, хорал, 

кантата, реквием. Знать имена 

зарубежных композиторов - 

И.Бах,  и их произведения. 

Понимать особенности 

полифонического изложения 

музыки. Получить  представление 

о стиле барокко; проводить инто-

национно-образный анализ музыки 

и выявлять принцип ее развития,  

сравнения различных 

исполнительских трактовок 

одного и того же произведения и 

выявления их своеобразия, 

размышлять о музыке, 

высказывать суждения об 

основной идее,  

о средствах и формах ее 

воплощения, проявлять навыки 

вокально – хоровой работы. 

совершенствовать умения и 

навыки самообразования, 

проводить интонационно-образный 

анализ музыки и выявлять 

принцип ее развития, выявлять 

средства музыкальной 

выразительности и приемы 

развития музыки. 

Авторская 

музыка: 

прошлое и 

настоящее.    

 

 

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»;  

Знать определения  музыкальных 

жанров и терминов: авторская 

песня, имена  авторов бардовской 

песни: Б.Окуджава, Ю.Ким, 

В.Высоцкий, А.Городницкий. 

Историю развития авторской 

песни; совершенствовать умения 

и навыки самообразования, 

высказывать собственную точку 

зрения, сравнения различных 

исполнительских трактовок 

одного и того же произведения и 

выявления их своеобразия; 

сравнивать  различные 

исполнительские трактовоки 

одного и того же произведения и 

выявления их своеобразия. 



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. 

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. 

Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, 

блюз). Импровизационность джазовой музыки. 

Джазовые обработки. 

 Спиричуэл «Бог осушит мои слѐзы» 

 Спиричуэл «Вернѐмся с Иисусом». 

 Блюз «Сегодня я пою блюз».  

 Дж.Гершвин. «Любимый мой». 

Знать истоки джаза,  определения  

музыкальных жанров и терминов: 

джаз, спиричуэл, блюз. Знать 

имена выдающихся джазовых 

композиторов и исполнителей:  

Дж.Гершвин, Л.Армстронг, 

Д.Эллингтон; анализировать 

различные трактовки одного и 

того же произведения, 

аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла 

композитора. Творческое 

самовыражение учащихся в 

хоровом исполнении песен. 

Вечные 

темы 

искусства и 

жизни. 

 

Особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки - 

прелюдия, этюд.. 

Жизнь – единая основа художественных 

образов любого вида искусства. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной 

и симфонической музыки. Характерные черты 

музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление 

жанра ноктюрна. Программная и не 

программная музыка. 

 Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского «Баллада о 

гитаре и трубе». 

 Слушание фрагментов симфонической и 

камерной музыки. 

понимать: что жизнь – единая 

основа художественных образов 

любого вида искусства. 

Понимать, что все искусства 

связаны между собой. 

Своеобразие и специфика 

художественных образов 

камерной и симфонической 

музыки. Знать выдающихся 

исполнителей симфонической и 

камерной музыки.  

выразительно исполнять песни. 

Размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию 

относительно прослушанной 

музыки. 

Образы 

камерной 

музыки.  

Романтизм в западноевропейской музыке. 

Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная. 

Переплетение эпических, лирических и 

драматических образов. Сходство и различие 

как основной принцип развития и построения 

музыки. Контраст как основной принцип 

развития  в музыке. Разнообразие жанров 

камерной музыки.. 

 Ф.Шопен. «Этюд № 12». 

 Ф Шопен. «Прелюдия №24» ре минор. 

 Я.Френкель,сл. Ю. Левитанского «Баллада о 

гитаре и трубе». 

Знать жанры камерной музыки: 

инструментальная  баллада, 

ноктюрн, прелюдия, 

инструментальный концерт. 

Понимать строение музыкальных 

форм: рондо, вариация;  узнавать 

произведения определенного 

композитора. Размышлять о 

музыке, выражать собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки. 

Анализировать различные 

трактовки одного и того же 

музыкального жанра, 

аргументируя  интерпретацию 

замысла композитора. 



Инструмент

альная 

баллада.      

 

 

Ночной 

пейзаж.  

 

Романтизм в западноевропейской музыке. 

Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная – инструментальная 

баллада, ноктюрн. Сравнительная характе-

ристика особенностей восприятия мира 

композиторами. 

Особенности жанра инструментальной 

баллады. Ф.Шопен – создатель жанра 

инструментальной баллады. Разнообразие 

музыкальных образов в одном произведении. 

Расширение представлений о жанре ноктюрна. 

Особенности претворения образа-пейзажа. 

 Ф.Шопен «Ноктюрн» фа минор.  «Баллада 

№1» соль минор. 

 П.Чайковский «Ноктюрн» до-диез минор. 

 А.П.Бородин «Ноктюрн» из «Квартета №2». 

Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского «Баллада о 

гитаре и трубе». 

понимать:  что баллада один из 

жанров романтического 

искусства, а создателем 

инструментальной баллады был 

Ф. Шопен; 

выразительно исполнять песни, 

передавая в них музыкальные 

образы. Размышлять о музыке, 

выражать собственную позицию 

относительно прослушанной 

музыки. Анализировать 

различные трактовки одного и 

того же музыкального жанра, 

аргументируя  интерпретацию 

замысла композитора. 

Инструмент

альный 

концерт. 

«Итальянск

ий 

концерт». 

 

 

Особенности западноевропейской музыки эпохи 

Барокко. Зарубежная духовная музыка в 

синтезе с 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». 

понимать: значение программной 

музыки, закрепить представления 

о различных видах концерта: 

хоровой духовный концерт, 

инструментальны, особенности 

стиля барокко; 

определять форму музыкального 

произведения, определять 

тембры музы-кальных 

инструментов, определять 

выразительные и 

изобразительные образы в 

музыке, сопоставлять 

поэтические и музыкальные 

произведения. 

Образ-

пейзаж. 

Приемы 

развития 

современно

й музыки. 

 

 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 

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». 

 О.Митяев «Как здорово». 

 осознать взаимопро-никновение  

и смысловое единство слова, 

музыки,  изобразительного 

искусства, а также легкой и 

серьезной музыки; определять 

форму музыкального 

произведения, определять 

тембры музыкальных 

инструментов, определять 

выразительные и 

изобразительные образы в 

музыке, сопоставлять 

поэтические и музыкальные 



произведения. 

Образы 

симфоничес

кой музыки  

 

 

 

 

 

«Метель». 

Музыкальн

ые 

иллюстрац

ии к 

повести 

А.С.Пушки

на. 

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  «Тройка» Г.Свиридова 

«Метель»:  

 «Тройка»; «Вальс»; «Весна и осень»; 

«Романс»; «Пастораль»; «Военный марш»; 

«Венчание». Н.Зубов. «Не уходи». 

 О.Митяев «Как здорово 

 понимать значение 

симфонического оркестра в 

раскрытии образов 

литературного сочинения. 

Различать звучание различных 

музыкальных инструментов, 

понимать определение 

программной музыки; 

выразительно исполнять песни. 

Размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию 

относительно прослушанной 

музыки. Определять тембры 

музыкальных инструментов, 

выявлять средства 

выразительности, форму, приемы 

развития музыкальных 

произведений.  

 

Симфони 

ческое 

развитие 

музыкальн

ых образов. 

«В печали 

весел, а в 

веселье 

печален».   

 

 

Особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки.  

Особенности жанров симфонии и оркестровой 

сюиты. Стилистические особенности 

музыкального языка В.Моцарта и 

П.И.Чайковского.  Сходство и различие как 

основные принципы музыкального развития, 

построения музыкальной формы. Различные 

виды контраста. Контраст как сопоставление 

внутренне противоречивых состояний. 

Интерпретация и обра-ботка классической 

музыки. 

-В. А. Моцарт «Симфония № 40», «Авэ верум». 

-Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко «Ольховая 

сережка». 

Знать  имена выдающихся 

русских: П.Чайковский и 

зарубежных- В.Моцарт. 

композиторов и их произведения, 

уметь войти в мир музыкальных 

образов композиторов 

П.Чайковского и В.Моцарта.  

Понимать значение 

интерпретаций в произведениях;  

осознать взаимопроникновение  и 

смысловое единство слова, 

музыки, сценического действия, 

изобра-зительного искусства, 

хореографии, а также легкой и 

серьезной музыки.  Сравнивать, 

анализировать,  высказывать 

собственную точку зрения. 

 

Симфони 

ческое 

развитие 

музы-

кальных 

образов. 

Связь 

времен. 

 

 

Особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки.  

Особенности жанров симфонии и оркестровой 

сюиты. Стилистические особенности 

музыкального языка В.Моцарта и 

П.И.Чайковского.  Сходство и различие как 

основные принципы музыкального развития, 

построения музыкальной формы. Различные 

виды контраста. Контраст как сопоставление 

внутренне противоречивых состояний. 

Знать  имена выдающихся 

русских: П.Чайковский и 

зарубежных- В.Моцарт. 

композиторов и их произведения, 

уметь войти в мир музыкальных 

образов композиторов 

П.Чайковского и В.Моцарта.  

Понимать значение 

интерпретаций в произведениях;  

осознать взаимопроникновение  и 

смысловое единство слова, 



Интерпретация и обра-ботка классической 

музыки. 

 П И.Чайковский «Моцартиана»,   

оркестровая сюита №4. 

              Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко «Ольховая 

сережка». 

музыки, сценического действия, 

изобра-зительного искусства, 

хореографии, а также легкой и 

серьезной музыки.  Сравнивать, 

анализировать,  высказывать 

собственную точку зрения. 

Программн

ая 

увертюра. 

Увер-тюра 

«Эгмонт». 

 

Особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки: 

увертюра. Классицизм в западноевропейской 

музыке. 

Жанр программной увертюры. Воплощение 

литературного сюжета в программной музыке. 

Закрепление строения сонатной формы. 

Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 

 Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко «Ольховая 

сережка». 

Знать имена зарубежных 

композиторов: Л.Бетховен и его 

произведения. Понимать 

строение сонатной формы на 

примере  увертюры «Эгмонт»; 

сравнивать различные 

исполнительские трактовки 

одного и того же произведения и 

выявлять  их своеобразие, 

высказывать собственную точку 

зрения. 

 

 

Увертюра-

фантазия 

«Ромео и 

Джульетта» 

 

Богатство музыкальных образов  и 

особенности их драматургического развития 

контраст, конфликт) в вокальной, вокально-

инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической и 

театральной музыке. 

Взаимосвязь музыки и литературы. 

Воплощение литературного сюжета в 

программной музыке. Закрепление строения 

сонатной формы. Контраст как конфликтное 

столкновение противоборствующих сил. 

Обобщенные образы добра и зла, любви и 

вражды. 

 П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта». 

 Н.Рота, сл. Л.Дербенева «Слова любви» из 

к/ф «Ромео и Джульетта». 

Знать имена выдающихся 

русских (П.Чайковский) 

композиторов и их произведения.  

Понимать значение 

исполнительской интерпретации 

в воплощении художественного 

замысла композитора;выявлять 

связь музыки с другими 

искусствами, историей и жизнью, 

определять приемы развития и 

средства выразительности  

Мир музы- 

кального 

театра. 

Балет 

«Ромео и 

Джульетта» 

 

 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального 

искусства:  мюзикл, рок-опера. 

 Интерпретация литературного произведения в 

различных музыкально-театральных жанрах: 

опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение 

и смысловое взаимодействие слова, музыки, 

сценического действия, хореографии и т.д. 

Метод острых контрастных сопоставлений как 

Знать имена выдающихся 

русских и современных 

композиторов: С.Прокофьев, 

П.Чайковский, А.Журбин  и их 

произведения. Понимать 

жизненно – образное содержание 

музыкальных произведений.  

Различать звучание различных 

музыкальных инструментов. 

Выразительно исполнять песни. 



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     

рыцарей)»; «Гибель Тибальда»; «Приказ 

Герцога»; «Похороны и смерть 

Джульетты». 

Размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию 

относительно прослушанной 

музыки. Уметь узнавать на слух 

изученные произведения  

русской и зарубежной классики, 

произведения современных 

композиторов. Сравнивать 

различные исполнительские 

трактовки одного и того же 

произведения и выявления их 

своеобразия. 

Мир музы- 

кального 

театра. 

Мюзикл 

«Вестсайдс

кая 

история» 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального 

искусства:  мюзикл, рок-опера. 

 Интерпретация литературного произведения в 

различных музыкально-театральных жанрах: 

опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение 

и смысловое взаимодействие слова, музыки, 

сценического действия, хореографии и т.д. 

Метод острых контрастных сопоставлений как 

один из сильнейших драматургических 

приемов. 

  Слушание фрагментов из мюзикла 

«Вестсайдская история». 

Знать имена выдающихся 

русских и современных 

композиторов: С.Прокофьев, 

П.Чайковский, А.Журбин  и их 

произведения. Понимать 

жизненно – образное содержание 

музыкальных произведений.  

Различать звучание различных 

музыкальных инструментов. 

Выразительно исполнять песни. 

Размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию 

относительно прослушанной 

музыки. Уметь узнавать на слух 

изученные произведения  

русской и зарубежной классики, 

произведения современных 

композиторов.   

 Мир музы- 

кального 

театра. 

Опера 

«Орфей и 

Эвредика» 

 

 

  Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального 

искусства:  мюзикл, рок-опера. 

 Интерпретация литературного произведения в 

различных музыкально-театральных жанрах: 

опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение 

и смысловое взаимодействие слова, музыки, 

сценического действия, хореографии и т.д. 

Метод острых контрастных сопоставлений как 

один из сильнейших драматургических 

приемов. 

 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 

Знать имена выдающихся 

русских и современных 

композиторов: С.Прокофьев, 

П.Чайковский, А.Журбин  и их 

произведения. Понимать 

жизненно – образное содержание 

музыкальных произведений.  

Различать звучание различных 

музыкальных инструментов. 

Выразительно исполнять песни. 

Размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию 

относительно прослушанной 

музыки. Уметь узнавать на слух 

изученные произведения  

русской и зарубежной классики, 

произведения современных 

композиторов. Сравнивать 

различные исполнительские 

трактовки одного и того же 

произведения и выявления их 

своеобразия. 



 

Тематическое планирование 7 класс (34 часа) 

Разделы, темы, основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Особенности драматургии сценической музыки (17 ч) 

Классика и современность. 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван 

Сусанин». Новая эпоха в русском 

музыкальном искусстве. «Судьба человечес-

кая — судьба народная». «Родина моя! 

Русская земля». 

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая 

опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. 

Плач Ярославны. 

В музыкальном театре. Балет. Балет 

«Ярославна». Вступление. «Стон Русской 

земли». «Первая битва с половцами». «Плач 

Ярославны». «Молитва». 

Героическая тема в русской музыке. 

Галерея героических образов. В 

Определять роль музыки в жизни человека. 

Совершенствовать представление о триединстве 

музыкальной деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель). 

Эмоционально-образно воспринимать и 

оценивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей классической и современной 

музыки. Обосновывать свои предпочтения в си-

туации выбора.  

Выявлять особенности претворения вечных тем 

искусства и жизни в произведениях разных жанров 

и стилей. 

Выявлять (распознавать) особенности 

музыкального языка, музыкальной драматургии,  

средства музыкальной выразительности. 

Орфея и Харона; речитатив и баллада Харона 

«Орфей, дай мне руку…»; ария Орфея 

«Потерял я Эвридику» 

 

 

Образы 

кино-

музыки.   

 

 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального 

искусства. Творчество отечественных 

композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. 

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; 

Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 

Жизнь – единая основа худож. образов любого 

вида искусства. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и 

симфонической музыки. Слушание муз. 

фрагментов. Игра  «Угадай мелодию». 

Знать имена выдающихся 

композиторов современности: 

И.Дунаевский, 

Г.Свиридов, А.Журбин, 

Э.Артемьев, Л.Бернстайн  и их 

произведения; 

сравнивать различные 

исполнительские трактовки 

одного и того же произведения и 

выявления их своеобразия. 

Определять по характерным 

признакам принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру. 

Выразительно исполнять песни. 

Применять  музыкальные  

знания, умения  и навыки в сфере 

музыкального самообразования: 

знакомства с литературой о 

музыке, слушание музыки в 

свободное от уроков время. 

  



музыкальном театре. Первая американская 

опера развитие традиций оперного спектактя. 

Раскрываются следующие содержательные 

линии: 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. Осо-

бенности 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. 

Обобщение материала I четверти. 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в 

мире. Образ Кармен. Образы Хозе и 

Эскамильо. Балет «Кармен-сюита». Новое 

прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ 

Хозе. Образы «масок» и Тореадора. 

Сюжеты и образы духовной музыки. 

«Высокая месса». «От страдания к радости». 

«Всенощное бдение». Музыкальное зодче-

ство России. Образы «Вечерни» и «Утрени». 

Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». 

Вечные темы. Главные образы. 

Музыка к драматическому спектаклю. 

«Ромео и Джульетта». Музыкальные 

зарисовки для большого симфонического ор-

кестра. «Гоголь-сюита» из музыки к 

спектаклю «Ревизская сказка».  

Раскрываются следующие 

содержательные линии: Сравнительные 

интерпретации музыкальных сочинений. 

Мастерство исполнителя («искусство внутри 

искусства»): выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. Музыка в 

драматическом спектакле. Роль музыки в 

кино и на телевидении. 

Героические образы народов, населяющих 

Называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и исполнителей, 

узнавать наиболее значимые их произведения и 

интерпретации. 

Исполнять народные и современные песни, 

знакомые мелодии изученных классических 

произведений. 

Анализировать и обобщать многообразие связей 

музыки, литературы и изобразительного искусства. 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкальных произведений, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-

ритмического движения, импровизации. 

Использовать различные формы ин-

дивидуального, группового и коллективного 

музицирования. 

Решать творческие задачи. 

Участвовать в исследовательских проектах. 

Выявлять особенности взаимодействия музыки с 

другими видами искусства. 

Анализировать художественно-образное 

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-коммуникационные 

технологии для музыкального самообразования. 

Заниматься музыкально-просветительской 

деятельностью  с  младшими школьниками, 

сверстниками, родителями, жителями 

микрорайона. 

Использовать различные формы музицирования и 



регион. Образы скорби и печали  

Обобщение материала I-II четвертей. 

творческих заданий  в процессе освоения 

содержания музыкальных произведении 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Музыкальная драматургия — развитие 

музыки. Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка. Светская 

музыка. 

Камерная инструментальная музыка. 

Этюд. Транскрипция. 

Циклические формы инструментальной 

музыки. «Кончерто гроссо» А. Шнитке. 

«Сюита в старинном стиле» А. Шнитке. 

Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. 

Бетховена. Соната № 2 С. Прокофьева. 

Соната № 11 В.-А. Моцарта. 

Симфоническая музыка. Симфония №103 

(«С тремоло литавр» Й. Гайдна. Симфония № 

40 В.-А. Моцарта. Симфония № 1 

«Классическая» С. Прокофьева. Симфония № 

5 Л. Бетховена. Симфония № 8 

(«Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония № 

1 В. Калинникова. Картинная галерея. 

Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония № 

7 («Ленинградская») Д. Шостаковича. 

Симфоническая картина. «Празднества» К. 

Дебюсси. 

Инструментальный концерт. Концерт для 

скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 

«Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина. 

Музыка народов мира. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-

опер. Исследовательский проект (вне сетки 

часов). Пусть музыка звучит! 

Раскрываются следующие содержательные 

линии: Сонатная форма, симфоническая 

сюита, сонатно-симфонический цикл как 

формы воплощения и осмысления 

жизненных явлений и противоречий. 

Сопоставление драматургии крупных музы-

кальных форм с особенностями развития 

музыки в вокальных и инструментальных 

жанрах. 

Сравнивать музыкальные произведения разных 

жанров и стилей, выявлять интонационные связи. 

Проявлять инициативу в различных сферах 

музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.). 

Совершенствовать умения и навыки 

самообразования при организации культурного 

досуга, при составлении домашней фонотеки, 

видеотеки и пр. 

Называть крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи). 

Анализировать приемы взаимодействия и 

развития одного или нескольких образов в 

произведениях разных форм и жанров. 

Анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности музыкальных 

произведений. 

Размышлять о модификации жанров в 

современной музыке. 

Общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Самостоятельно исследовать творческую 

биографию одного из популярных исполнителей, 

музыкальных коллективов и т.п. 

Обмениваться впечатлениями о текущих 

событиях музыкальной жизни в отечественной 

культуре и за рубежом. 

Импровизировать в одном из современных 

жанров популярной музыки и оценивать 

собственное исполнение. 

Ориентироваться в джазовой музыке, называть 

ее отдельных выдающихся исполнителей и 



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 исполнителя: 

выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. 

Темы исследовательских проектов: «Жизнь 

дает для песни образы и звуки...». 

Музыкальная культура родного края. Класси-

ка на мобильных телефонах. Музыкальный 

театр: прошлое и настоящее. Камерная 

музыка: стили, жанры, исполнители. Музыка 

народов мира: красота и гармония. 

Обобщение материала III и IV четвертей. 

композиторов. 

Самостоятельно исследовать жанровое 

многообразие популярной музыки. 

Определять специфику современной популярной 

отечественной и зарубежной музыки, высказывать  

собственное мнение о ее художественной    

ценности. 

Осуществлять проектную деятельность. 

Участвовать в музыкальной жизни школы, 

города, страны и др. 

Использовать различные формы музицирования и 

творческих заданий для освоения содержания 

музыкальных произведений. 

Защищать творческие исследовательские проекты  

 

Тематическое планирование 8 класс (34 часа) 

Содержание 

(разделы, темы) 

Характеристика деятельности учащихся 

Классика в нашей жизни. 

 

 Понимать значение классической музыки в жизни 

людей, общества 

Знакомиться с классическим музыкальным 

наследием в процессе самообразования, внеурочной 

музыкальной деятельности, семейного досуга. 

Понимать закономерности г приѐмы развития 

музыки, особенности музыкальной драматургиг 

оперного спектакля; выявлять к процессе 

интонационно-образного анализа 

взаимозависимость и взаимодействие 

происходящих и нем явлений и событий. 

Устанавливать причинно-следственные связи, 

делать умозаключения, выводы и обобщать. 

Распознавать национальную принадлежность 

произведений, выявлять единство родного. на-

ционального и общезначимого, общечеловеческого. 

Находить и классифицировать информацию о 

музыке, еѐ создателях и исполнителях, критически 

еѐ оценивать. 

В музыкальном театре. Опера.  

 

В музыкальном театре. Опера 

"Князь Игорь" 

Русская эпическая опера. Ария князя 

Игоря. Портрет половцев. Плач 

Ярославны. 

В музыкальном театре. Балет. 

Балет «Ярославна». Вступление. 

«Стон Русской земли». «Первая битва 

с половцами». «Плач Ярославны». 

«Молитва» 

 В музыкальном театре. Мюзикл. 

Рок-опера. Человек есть тайна 



В музыкальном театре.. Рок-опера 

«Преступление и наказание»  

Определять понятия, устанавливать аналогии, 

классифицировать жанры, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации. 

Осознавать духовно-нравственную ценность 

шедевров русской и зарубежной музыкальной клас-

сики и еѐ значение для развития мировой 

музыкальной культуры. 

Совершенствовать умения и навыки 

музицирования (коллективного, ансамблевого, 

сольного). 

Идентифицировать термины и понятия музыки с 

художественным языком других искусств в 

процессе интонационно-образного и жанрово-

стилевого анализа фрагментов симфоний. 

Использовать информационнокоммуникационные 

технологии (вести поиск информации о симфониях 

и их создателях в Интернете, переписывать 

(скачивать) полюбившиеся фрагменты с целью 

пополнения домашней фонотеки и подготовки 

проекта «Есть ли у симфонии будущее?»). 

 

Участвовать в дискуссиях, размышлениях о 

музыке и музыкантах, выражать своѐ отношение в 

письменных высказываниях.  

Расширять представления об ассоциативно-

образных связях музыки с другими видами 

искусства 

Раскрывать драматургию развития музыкальных 

образов симфонической музыки на основе формы 

сонатного allegro.  

Воспринимать контраст образных сфер как 

принцип драматургического развития в симфонии.  

Рассуждать о содержании симфоний разных 

композиторов.  

Вести дискуссию, осуществлять поиск ответов на 

проблемные вопросы, используя интернет-ресурсы. 

Мюзикл «Ромео и Джульетта»: от 

ненависти до любви» 

Музыка к драматическому 

спектаклю 

«Ромео и Джульетта». Музыкальные 

зарисовки для большого 

симфонического оркестра. 

 

Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт». 

 

«Гоголь-сюита». Из музыки к 

спектаклю «Ревизская сказка».  

«Гоголь-сюита». Из музыки к 

спектаклю «Ревизская сказка». 

Образы «Гоголь-сюиты» 

Музыка в кино. Ты отправишься в 

путь, чтобы зажечь день… Музыка к 

фильму «Властелин колец»  

В концертном зале. Симфония: 

прошлое и настоящее. Симфония 

№8(«Неоконченная»)Ф Шуберта.  

 

Симфония №5  

П. Чайковского. 

Симфония №1 («Классическая»)         

С.Прокофьева. 

 

 

Обобщающий урок. 

Музыка-это огромный мир,  

окружающий человека… 

 

Музыканты-извечные маги Размышлять о традициях и новаторстве в 

произведениях разных жанров и стилей. 

Оперировать терминами и понятиями 

музыкального искусства. 

Расширять представления об 

оперном искусстве зарубежных композиторов. 

Выявлять особенности драматургии классической 

оперы. 

Проявлять стремление к продуктивному общению 

со сверстниками, учителями; уметь 

аргументировать (в устной и письменной речи) 

собственную точку зрения, принимать (или 

опровергать) мнение собеседника, участвовать 

.И снова в музыкальном 

театре…Опера «Порги и 

Бесс»(фрагменты) Дж.Гершвин. 

Развитие традиций оперного 

спектакля. 

Опера «Кармен» (фрагменты)           

Ж. Бизе. 

Портреты великих исполнителей 



Елена Образцова. в дискуссиях, спорах по поводу 

различных явлений в музыке и других видах 

искусства. 

Понимать художественный язык, 

особенности современной музыкальной 

драматургии как новаторского способа подачи 

литературных сюжетов. 

Анализировать особенности интерпретации 

произведений различных жанров и стилей. 

Оценивать современные исполнительские 

интерпретации  классической музыки с духовно-

нравственных и эстетических позиций;   

видеть границы между новаторскими тенденциями, 

развивающими традиции и разрушающими их. 

Эмоционально и осознанно воспринимать 

образное содержание 

и особенности развития музыкального материала 

инструментально симфонической музыки. 

Устанавливать ассоциативно-образные связи 

явлений жизни и искусства на основе анализа 

музыкальных образов. 

Выражать личностное отношение, уважение к 

прошлому и настоящему страны, воссозданному 

в разных видах искусства. 

Уважительно относиться к религиозным чувствам, 

взглядам людей; осознавать значение религии 

в развитии культуры и истории, в 

становлении гражданского общества и российской 

государственности. 

Самостоятельно осуществлять  музыкально-

практическую, творческую деятельность: пение, 

игра на музыкальных инструментах, 

включая синтезатор, пластическое 

интонирование, музыкально-ритмические 

движения, свободное дирижирование, 

инсценировка песен и фрагментов музыкальных 

спектаклей, программных сочинений. 

Общаться и сотрудничать со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе музыкально-образовательной, 

общественно полезной, исследовательской и других 

видов деятельности. 

Понимать свою ответственность 

за достижение общего художественно-

эстетического результата. 

Участвовать в концертных представлениях для 

одноклассников и родителей, в подготовке и защите 

исследовательских проектов. Активно применять 

информационно-коммуникационные технологии в 

целях самообразования 

Балет «Кармен-сюита»(фрагменты) 

Р. Щедрин. 

Портреты великих исполнителей. 

Майя Плисецкая. 

Современный музыкальный театр.    

                             

Великие мюзиклы мира. 

Классика в современной обработке. 

В концертном зале. Симфония №7 

(«Ленинградская») (фрагменты) Д. 

Шостакович. 

  

Литературные страницы. «Письмо 

к Богу» неизвестного солдата 

Музыка в храмовом синтезе 

искусств 

Литературные страницы. Стихи 

русских поэтов.   

Галерея религиозных образов.  

Неизвестный Свиридов.  

«О России петь-что стремиться в 

храм…».Запевка, слова И. 

Северянина. Хоровой цикл 

«Песнопения и молитвы» 

(фрагменты). Г. Свиридов. 

Свет фресок Диониссия-миру 

(«Фрески Диониссия»). Р. Щедрин).  

Музыкальные завещания потомкам 

(«Гейлигенштадское завещание Л. 

Бетховена».        Р. Щедрин. 

Пусть музыка звучит. Обобщающий 

урок -концерт по теме: «Традиции и 



новаторство в музыке». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 
  



№ 
Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
кол-во 

% 

обеспече

нности 

I. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)   

 Стандарт основного общего образования по образовательной области 

«Искусство» 

1 шт 100% 

  Примерная программа основного  общего образования по учебным 

предметам..В 2 ч. Ч. 2 – 4 – е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011.  

1 шт 100% 

 Авторская программа по музыке:  «Музыка 5-8 классы» : Критской Е.Д., 

Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2017г. 

1 шт 100% 

 Учебно- методический комплект  

Музыка. 5 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений / Е.Д. 

Критская,  Г.П.Сергеева, Т.С.  Шмагина - М. : «Просвещение» 2014г. 

Музыка. 6 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений / Е.Д. 

Критская,  Г.П.Сергеева, Т.С.  Шмагина - М. : «Просвещение» 2015г. 

Музыка. 7 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений / Е.Д. 

Критская,  Г.П.Сергеева, Т.С.  Шмагина - М. : «Просвещение» 2015г. 

Музыка. 8 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений / Е.Д. 

Критская,  Г.П.Сергеева, Т.С.  Шмагина - М. : «Просвещение» 2019г. 

 

 

6 шт 

 

6 шт 

 

10 шт 

 

7 шт 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

 Методические пособия 
Современный урок музыки : 

- Методика конструирования, сценарии проведения, тестовый контроль. 

Москва, Глобус 2010г.  

-  Поурочные планы по программе   (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., 

Шмагиной Т.С.) Волгоград 2009.  

- Уроки музыки. Поурочные разработки 

  

 Справочные пособия,   энциклопедии: 

-  «Энциклопедический словарь юного музыканта»  

- «Музыкальный энциклопедический словарь» 

- «Словарь основных терминов» 

 

 

 

II. Печатные пособия   

 Схемы:  
– расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 
оркестров; 

– расположение партий в хоре 

 

 

1 

1 

 

 Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России 1  

 Портреты композиторов 1  

 Атласы музыкальных инструментов 1  

 Электронные библиотеки  по искусству :  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам Школьный портал  

Нотная библиотека 

Библиотека нот и музыкальной литературы 

Учительский портал 

Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала и  

  

IV. Технические средства обучения (ТСО)   

 Музыкальный центр 1 100% 

 компьютер 1 100% 

 CD / DVD-проигрыватели 1 100% 



 Мультимедиа проектор 1 100% 

 Экран 1 100% 

V. Экранно-звуковые пособия   

 -Аудиозаписи   

- фонохрестоматия по музыке 5-8 кл (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., 

Шмагиной Т.С.) 

  

 – изображения музыкантов, играющих на различных инструментах; 

– фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой 

музыкальной культуры 

  

Учебно-практическое оборудование    

 

 

Музыкальные инструменты: 

Фортепиано (пианино) 

Баян  

 

1 

1 

 

100% 

100% 

 Комплект детских музыкальных инструментов: 

– бубен 

– народные инструменты: деревянные ложки, трещотки  и др.; 

  

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью, и приспособлений для 

крепления таблиц, репродукций  

1 100% 

 Ученические столы  

 стулья для учащихся 

6 

12 

 

 

 

 

 

 

 


