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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, 

- ООП ООО ГБОУ СОШ № 14; 

- авторской программы Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. «Музыка. 5-7 классы. Искусство. 

8-9 классы» 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель массового музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры – наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Задачи: 

- 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 высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

Основными принципами государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования являются обеспечение права каждого на 

образование, недопустимость дискриминации в сфере образования; гуманистический 

характер образования, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека. Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-

ФЗ) отдает приоритет инклюзивному образованию лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Под инклюзивным образованием, согласно п.27 ст.2 Закона 

№273-ФЗ, понимается обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

В соответствии с п.16 с. 2 Закона № 273-ФЗ обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) является физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- 



педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Согласно ч. 1 ст. 79 Закона № 273-ФЗ, содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются 

адаптированной образовательной программой. 

В соответствии с п.24 приказа Минобрнауки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» для получения качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья без дискриминации. 

Программа обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей  (законных  представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения  детьми  образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и  интересы детей. 

 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанным в базисном учебном плане образовательных 

организаций общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 5—8 классах в объёме 

136 часов: 

5 класс – 1 час в неделю (34 часа в год), 

6 класс – 1 час в неделю (34 часа в год), 

7 класс - 1 час в неделю (34 часа в год), 

8 класс – 1 час в неделю (34 часа в год). 

 
УМК: 

1. Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. 

Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/ [Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э.Кашекова]. – М: 

“Просвещение” 

2. Сергеева Г.П. Музыка: учеб. для учащихся 5 кл. общеобразоват. учреждений/ 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – 6-е изд. – М.; Просвещение 

3. Сергеева Г.П. Музыка: учеб. для учащихся 6 кл. общеобразоват. учреждений/ 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – 5-е изд. – М.; Просвещение 

4. Сергеева Г.П. Музыка: учеб. для учащихся 7 кл. общеобразоват. учреждений/ 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – 5-е изд. – М.; Просвещение 

Дополнительная литература для учителя. 

Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке / Д. Б. Кабалевский. М.: Просвещение 

Никитина, Л. Д. История русской музыки/ Л. Д. Никитина. М.: Академия, 

Гуревич, Е. Л. История зарубежной музыки / Е. Л. Гурсвич. - М.: Академия 

Сомин, Д. К. Сто великих композиторов/ Д. К. Самин. - М.: Вече 

Рапацкая, Л. А. Русская музыка в школе/ Л. А. Рапацкая, Г. С. Сергеева, Т. С. Шмагина. - 

М.: Владос 



Веселые уроки музыки/ авт.-сост. 3. Н. Бугаева. - М.: ACT 

Дополнительная литература для учащихся. 

Булучевский, 10. С. Краткий музыкальный словарь для учащихся/ Ю. С. Булучевский, В. С. 

Фомин. - Л.: Музыка 

Агапова, И. А. Лучшие музыкальные игры для детей/ И. А. Агапова, М. А. Давыдова. - М.: 

ООО «ИКТЦ «ЛАДА» 

 
Особенность детей с задержкой психического развития 

Процесс обучения школьников с ЗПР имеет коррекционно-развивающий характер, 

что выражается в использовании заданий направленных на коррекцию имеющихся у 

учащихся недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого 

материала с реальной жизнью. 

Отбор материала выполнен на основе принципа минимального числа вводимых 

специфических понятий, которые будут использоваться. Учебный материал отобран 

таким образом, чтобы можно было объяснить на доступном для обучающихся уровне. 

Ввиду психологических особенностей обучающихся с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция - развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция - развитие памяти; коррекция - 

развитие внимания. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 

словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения 

анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРИДМЕТА, КУРСА 

Реализация рабочей программы направлена на достижение личностных, предметных 

и метапредметных образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

 
Планируемые результаты обучения детей с ЗПР 

 

В результате освоения программы у обучающихся с ЗПР будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 



театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- 

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально- 

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями. 

Личностные, метапредметные, и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

- развито музыкально эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально – 

ценностном, заинтересованном отношении к музыке. 

- совершенствовать художественный вкус. 

- овладевать художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

- Ученик получит возможностьдля формирования: 

- навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательноймузыкально-учебной 

деятельности; 

- навыков сотрудничества в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач; 

- навыков достижения личностных результатов. 

Метапредметные результаты– овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

- характеристика личного здоровья как социокультурного феномена, его объективная 

интегрированная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 

позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически 

возрастным особенностям; 

- планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с 

учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и совершенствования 

индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

- анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на основе 

интеграции единых требований к сверстникам и индивидуальных возможностей особого 

ребенка по их достижению. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

-анализироватьсобственную учебную деятельность и вносить необходимые коррективы 

для достижения запланированных результатов; 

–проявлять творческую инициативуи самостоятельность в процессе овладения 

учебными действиями; 



–размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

–планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

Ученик получит возможность научиться: 

–учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

–осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

–оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

–различать способ и результат действия; 

–в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

–преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

–самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

–самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

–осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об искусстве, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

–строить сообщения в устной и письменной форме; 

–ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

–основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов. 

–осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

–осуществлять синтез как составление целого из частей; 

Ученик получит возможность научиться: 

-применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

–иметь аргументированную точку зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной кльтуры; 

–устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

–владеть рядом общих приемов решения задач. 

–осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

–создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

–осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

–осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

–осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 



–осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

–адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

–допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

–формулировать собственное мнение и позицию; 

–договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

–строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

–задавать вопросы; 

–контролировать действия партнера; 

–использовать речь для регуляции своего действия; 

–адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

–учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

Ученик получит возможность научиться: 

–учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

–аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

–продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

–задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

–осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Предметные результаты освоения программы: 
-сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

-умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 
 

 

5 класс 

Личностные результаты: 



1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 



продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

- Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 



определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД 

- Умение определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи,  строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 



- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями,  обозначать  данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

Коммуникативные УУД 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль в 

совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 



принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая  выбор адекватных  задаче 

инструментальных программно-аппаратных  средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 

Предметные 

Ученик научится 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

- определять основные жанры  русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно- 

инструментальной, симфонической музыки; 

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- определять характерные особенности музыкального языка; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 



- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццосопрано, контральто) певческие голоса; 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (a cappella); 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 
 

 

 
Ученик научится 

6 класс: 

Предметные 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 



- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

- определять основные жанры  русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерноинструментальной, симфонической музыки; 

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- определять характерные особенности музыкального языка; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццосопрано, контральто) певческие голоса; 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (a cappella); 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 



- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 
 

 

 
Ученик научится 

7 класс 

Предметные 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 



- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

- определять основные жанры  русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно- 

инструментальной, симфонической музыки; 

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- определять характерные особенности музыкального языка; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 



- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццосопрано, контральто) певческие голоса; 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (a cappella); 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы 

индивидуального и группового музицирования; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
 

 

 
Ученик научится 

8 класс 

Предметные 



- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

- определять основные жанры  русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; различать жанры вокальной, 

инструментальной, вокально-инструментальной, камерно - инструментальной, 

симфонической музыки; 

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- определять характерные особенности музыкального языка; 



- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

- определять характерные признаки современной популярной музыки; 

- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццосопрано, контральто) певческие голоса; 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (a cappella); 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 



- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

5 класс 

«Что роднит музыку с литературой» 

Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие искусства. Интонационно-образная, 

жанровая, стилевая основы музыки    в 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. 

«Вокальная музыка» 

Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на 

основе их интонационной общности и различий. 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. 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. 

«Фольклор в музыке русских композиторов» 



Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов мира. 

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. 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. Интонационное своеобразие музыкального фольклора 

разных народов; образцы песенной и инструментальной музыки родного края. 

«Жанры инструментальной и вокальной музыки» 

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки. Наиболее значимые 

стилевые особенности классической музыкальной школы. Представление учащихся о 

роли литературы в появлении новых музыкальных жанров и произведений. Превращение 

песен в симфонические мелодии. 

«Вторая жизнь песни» 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов 

к народной музыке: цитирование, варьирование, создание музыки в народном стиле. 

Раскрытие терминов и осмысление понятий: интерпретация, обработка, трактовка. Связь 

между музыкой русской композиторской музыкой и народным музыкальным искусством, 

отражающим жизнь, труд, быт русского народа. 

«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. Сопоставление образного содержания музыки, выявление контраста 

как основной прием развития произведения в целом. Определение средств музыкальной 

выразительности. Значимость музыки в жизни человека, ее роль в творчестве писателей и 

поэтов, а также ее национальному своеобразию. 

«Писатели и поэты о музыке и музыкантах» 

Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и 

лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, 

этюд. 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. 

«Первое путешествие в музыкальный театр. Опера» 

Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение 

композиторов к родному фольклору. Особенности оперного жанра, который возникает на 

основе литературного произведения как источника либретто оперы. Разновидности 

вокальных и инструментальных жанров, форм внутри оперы – (увертюра, ария, речитатив, 

хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр). 

«Второе путешествие в музыкальный театр. Балет» 

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. 

«Музыка в театре, кино и на телевидении» 



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. 

«Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл» 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения 

в различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром 

мюзикл. Особенности мюзикла, его истоки. 

«Что роднит музыку с изобразительным искусством» 

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 

«Небесное и земное в звуках и красках» 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Духовные образы древнерусского и западноевропейского искусства. Образ Богоматери 

как олицетворение материнской любви, милосердия, покровительства и заступничества. 

Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве. 

«Звать через прошлое к настоящему» 

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. 

Сопоставление героико-эпических образов музыки с образами изобразительного 

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

«Музыкальная живопись и живописная музыка» 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических 

эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. 

«Музыкальные краски» в произведениях композиторов – романтиков. Музыкальные 

образы произведений, созвучные музыкальной живописи художника. Изобразительность. 

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного 

композитора (вокальные и инструментальные) и общность 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. 

«Колокольные звоны в музыке и изобразительном искусстве» 

Народные истоки русской профессиональной музыки. 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. 

«Портрет в музыке и изобразительном искусстве» 

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. 



«Волшебная палочка дирижера» 

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. Значение дирижера в исполнении 

симфонической музыки. Роль групп инструментов симфонического оркестра. 

Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер. Особенности 

трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии. 

«Застывшая музыка» 

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. 

«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). Духовная музыка. Светская музыка. 

«Музыка на мольберте» 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Выявление многосторонних 

связей музыки, изобразительного искусства и литературы. Живописная музыка и 

музыкальная живопись. Иносказание, символизм. Композиция. Форма. Триптих. Соната. 

Allegro, Andante. 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. 

«О подвигах, о доблести и славе...» 

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. 

«В каждой мимолетности вижу я мир…» 

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» 

Музыка профессиональных композиторов. Знакомство с творчеством региональных 

композиторов. Выявление многосторонних связей музыки и литературы. Обобщение 

представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки и их стилевом 

сходстве и различии на примере произведений русских и зарубежных композиторов. 

 
6 класс 

«Удивительный мир музыкальных образов» 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 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. 

«Образы романсов и песен русских композиторов» 



Старинный русский романс. Вокальная музыка (романс). Жанр песни-романса. Песня- 

диалог. Инструментальная обработка романса. 

«Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи» 

Картинная галерея. Возможности воплощения музыкального образа и его развития в 

различных музыкальных формах. Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. 

Приемы развития музыкального образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение 

исполнительских трактовок. 

«Уноси мое сердце в звенящую даль…» 

Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в 

творчестве русских композиторов. Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. 

Мелодические особенности музыкального языка С.В.Рахманинова. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

«Музыкальный образ и мастерство исполнителя» 

Исполнение музыки как искусство интерпретации. 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. 

«Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов» 

Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Лирические образы 

свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх русских 

композиторов. 

«Образы песен зарубежных композиторов» 

Интонация как носитель смысла в музыке. Знакомство с вокальным искусством 

прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие 

музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 

«Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» 

Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной музыки. Драматические образы 

баллады «Лесной царь». Единство выразительного и изобразительного в создании 

драматически напряженного образа. Сквозное развитие баллады. Артистизм и мастерство 

исполнителя. 

«Образы русской народной музыки. Народное искусство Древней Руси» 

Специфика русской народной музыкальной культуры и ее основные жанры. Особенности 

развития русского музыкального фольклора. Отличительные черты фольклора: 

импровизационность и вариационность. Составление ритмической партитуры для 

инструментовки русской народной песни, инструментальное музицирование. 

«Русская духовная музыки. Духовный концерт» 

Духовная музыка в эпоху средневековья: знаменный распев. 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. 

«Фрески Софии Киевской. Перезвоны. Молитва» 

Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. Духовные сюжеты и образы в 

современной музыке. Особенности современной трактовки. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр 

молитвы в музыке отечественных композиторов. 

«Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха» 



Полифония. Фуга. Хорал. Сочинения профессиональных композиторов. Творчество И.- 

С.Баха (прелюдия, фуга, месса). 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. 

«Образы скорби и печали» 

Средневековая духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал, 

реквием. Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально- 

инструментальных жанров кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип 

изложения музыкального материала. Контраст музыкальных образов. 

«Авторская песня: прошлое и настоящее» 

Многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили, направления. 

Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. 

Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. История становления 

авторской песни. Жанр сатирической песни. 

«Джаз – искусство XX века» 

Многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили, направления. 

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза 

(спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. Джаз 

(Л.Армстронг, Л.Утесов). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). 

«Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки» 

Отличительные черты творчества композиторов — романтиков. 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. 

«Инструментальная баллада» 

Отличительные черты творчества композиторов-романтиков. Интонационно-образная, 

жанровая, стилевая основа музыки. Особенности жанра инструментальной баллады. 

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

основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип 

развития в балладе. 

«Космический пейзаж» 

Картинная галерея. Стилевое многообразие музыки XX века (импрессионизм, экспресс- 

сионизм). Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Контраст образных сфер. Моделирование ситуации 

восприятия непрограммного произведения (по А. Пиличяскасу). Выразительные 

возможности электромузыкального инструмента. 

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

А.С.Пушкина 

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов 

академической направленности (Г.В. Свиридов) Возможности симфонического оркестра в 

раскрытии образов литературного произведения. Стилистические особенности 

музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в 

программной музыке. 

«Симфоническое развитие музыкальных образов» 



Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных исторических эпох, 

национальных школ, стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся 

композиторов прошлого и современности. Особенности жанров симфонии и оркестровой 

сюиты. Различные виды контраста. Контраст как сопоставление внутренне 

противоречивых состояний. Стилистические особенности музыкального языка В. 

Моцарта и П.И. Чайковского. Сходство и различие как основные принципы музыкального 

развития, построения музыкальной формы. Интерпретация и обработка классической 

музыки. 

«Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт» 

Возможности воплощения музыкального образа и его развития в различных музыкальных 

формах (сонатно-симфонический цикл). Жанр программной увертюры. Воплощение 

литературного сюжета в программной музыке. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

«Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 

Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в 

творчестве П.И. Чайковского. 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. 

«Мир музыкального театра» 

Жанры светской музыки: опера, балет. 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. 

«Образы киномузыки» 

Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее «музыкальным символом» 

своего времени. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок- 

опера, киномузыка. 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» 

Интонация как носитель смысла в музыке. Жизнь – единая основа художественных 

образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. 

«Инструментальный концерт. Итальянский концерт» 

Основные жанры светской музыки: соната, симфония и др. Зарождение и развитие жанра 

инструментального концерта. Разновидности и структура концерта. Инструментальный 

концерт эпохи барокко. Программная музыка. Выразительность и изобразительность 

музыки. Образ-пейзаж. 

7 класс 

«Классика и современность» 

Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. Значение слова «классика». Понятие 

«классическая музыка», классика жанра, стиль. Вечные темы классической музыки. 

Современность классической музыки. Понятия «стиль эпохи», «национальный стиль», 

«индивидуальный стиль автора». Интерпретация и обработка классической музыки 

прошлого. 

«В музыкальном театре. Опера» 



Музыкально-театральные жанры (опера). Опера «Иван Сусанин» - новая эпоха в русской 

музыке. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Определения оперы, 

драматургии, конфликта как основы драматургического развития. Этапы сценического 

действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. Строение оперы. Жанры 

оперы: эпический, лирический, драматический, комический. Опера «Иван Сусанин» - 

отечественная героико-трагическая опера. Конфликтное противостояние двух сил как 

основа драматургического развития оперы. Формы музыкальной драматургии в опере. 

Синтез искусств в опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения, 

симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая великая 

личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 

«Опера «Князь Игорь» 

Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы. Жанр 

эпической оперы. Героические образы русской истории. Интонационное своеобразие 

музыкального фольклора разных народов. Сопоставление двух противоборствующих сил 

как основа драматургического развития оперы. Музыкальная характеристика половцев. 

Женские образы оперы. 

«В музыкальном театре. Балет» 

Музыкально-театральные жанры (балет). Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». Музыкальная 

культура XIX-XX веков. Образ Родины, ее история и современность в творчестве русских 

композиторов — классиков. Основные типы танца в балете: классический и характерный. 

Характерные особенности современного балетного спектакля. Необычный жанр балета – 

«хореографические размышления в трех действиях по мотивам «Слова о полку Игореве». 

Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического развития 

балета. Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные 

вопросы жизни. Значение синтеза различных искусств в балете. Современное прочтение 

произведения древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ 

основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с 

образами оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

«Героическая тема в русской музыке» 

Галерея героических образов. Драматизм, героика, психологизм, картинность, народно- 

эпическая образность как характерные особенности русской классической школы. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Особенности музыкальной драматургии 

героико-патриотического и эпического жанров. 

«В музыкальном театре» 

Мой народ - американцы. Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки. Дж. 

Гершвин – симфоджаз. Представления о музыкальной жизни России и других стран. 

Всемирно известные театры оперы и балета: Метрополитен-опера (США, Нью-Йорк). Д. 

Гершвин – создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки – блюз, 

спиричуэл. Симфоджаз – стиль, соединивший классические традиции симфонической 

музыки и характерные приемы джазовой музыки. Понятие легкой и серьезной музыки. 

«Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. Исполнительская трактовка. 

Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж. Гершвина «Порги и Бесс» и 

М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

«Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире» 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Представления о музыкальной жизни 

России и других стран. Интонация как носитель смысла в музыке. Всемирно известные 

театры оперы и балета: Гранд-опера (Франция, Париж) Оперный жанр драмы. 



Непрерывное симфоническое развитие в опере. Раскрытие музыкального образа Кармен 

через песенно-танцевальные жанры испанской музыки. 

«Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита» 

Произведения отечественных композиторов академической направленности. Новое 

прочтение оперы Ж. Бизе в балете Р. Щедрина. Музыкальная драматургия балета Р. 

Щедрина. Современная трактовка темы любви и свободы. 

«Сюжеты и образы духовной музыки» 

Особенности музыки эпохи Возрождения и Барокко. Творчество И.-С.Баха. Духовная 

музыка русских композиторов: всенощная, литургия. Характерные особенности 

музыкального языка И.С. Баха. Современные интерпретации музыкальных произведений 

Баха И.С. Вокально-драматический жанр мессы. Сопоставление двух образных сфер. 

Музыкальные образы всенощной. 

«Рок - опера ЭЛ. Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда» 

Разнообразие музыкально – театральных жанров. Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия. Всемирно известные театры оперы и балета: Ковент - Гарден (Англия, 

Лондон). Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа 

драматургического развития. Лирические и драматические образы оперы. 

«Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». «Гоголь-сюита» 

Разнообразие вокальной,  вокально-инструментальной,  камерно-инструментальной, 

симфонической   и театральной музыки. Роль музыки в сценическом действии. 

Контрастность образных сфер театральной музыки. Взаимодействие музыки и литературы 

в музыкально-театральных жанрах. Выразительность и контрастность музыкальных 

характеристик  главных героев  спектакля и  его сюжетных линий.  Понятие 

полистилистики. 

«Музыкальная драматургия – развитие музыки» 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Два направления музыкальной 

культуры: духовная и светская музыка. Духовная музыка русских композиторов: хоровой 

концерт. Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, имитация. Особенности драматургии светской и 

духовной музыки. 

«Камерная инструментальная музыка» 

Этюд, транскрипция. Жанры светской музыки: камерная. Этюд. Исполнение музыки как 

искусство интерпретации. Особенности развития музыки в камерных жанрах (на примере 

этюдов эпохи романтизма); знакомство с мастерством знаменитых пианистов Европы – Ф. 

Листа и Ф. Бузони. Понятие «транскрипция», «интерпретация». Транскрипция как жанр 

классической музыки. Фортепианные транскрипции музыкальных произведений. 

Сравнительные интерпретации. 

«Циклические формы инструментальной музыки» 

Жанры светской музыки: камерная инструментальная — концерт. Особенности формы 

инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные черты стиля композиторов; 

«полистилистика». Стилизация как вид творческого воплощения художественного 

замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или 

исторического колорита. Особенности драматургии в циклических формах сюиты и 

сонаты. Форма сонатного allegro. Драматургическое взаимодействие образов в сонатной 

форме. Характерные черты музыкального стиля Л. Бетховена, Ф. Шопена. Выдающиеся 

исполнители: Рихтер С., Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М. 



«Соната. Л.В.Бетховен, Соната № 8. В.А. Моцарт, Соната № 11. С. Прокофьев, 

Соната № 2 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Возможности воплощения 

музыкального образа и его развития в различных музыкальных формах сонатно- 

симфонического цикла. Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной 

форме. Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты 

музыкального стиля композиторов. Соната в творчестве великих композиторов: Л. 

Бетховена, В.А. Моцарта, С. Прокофьева. 

«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. 

Особенности венской классической школы. Особенности драматургического развития в 

жанре симфонии. Симфония – «роман в звуках». Строение и развитие музыкальных 

образов в сонатно-симфоническом цикле. Знакомство с шедеврами русской музыки, 

понимание формы «сонатное аллегро». Образы симфонии, идея; личность художника и 

судьба композитора через призму музыкального произведения. Черты стиля, особенности 

симфонизма композиторов. 

«Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси» 

Стилевое многообразие музыки импрессионизм. Представление о музыкальном стиле 

«импрессионизм».   Приемы   драматургического   развития   в   симфонической   картине 

«Празднества». Характерные черты музыкального стиля К. Дебюсси. 

«Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна» 

Произведения отечественных композиторов академической  направленности. Жанр 

инструментального концерта.  История создания жанра концерта. Особенности 

драматургического развития в концерте А. Хачатуряна. Характерные черты стиля 

композитора А. Хачатуряна. Содержание, эмоциональный строй и национальный колорит 

«Концерта для скрипки и фортепиано» А. Хачатуряна, функции солиста и оркестра, 

особенности развития образов. 

«Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина. Симфоджаз (Дж. Гершвин) 

Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах драматургического развития в 

музыке Д.Гершвина. 

«Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер» 

Фольклор как часть общей культуры народа. Особенности восприятия музыкального 

фольклора своего народа и других народов мира. Обработки мелодий разных народов 

мира. Выразительные возможности фольклора в современной музыкальной культуре. 

Известные исполнители музыки народной традиции. Популярные хиты из мюзиклов и 

рок-опер. 

«Исследовательский проект» 

Презентации исследовательских проектов учащихся. Обобщение фактических знаний 

учащихся, применение и приобретение новых знаний путём самообразования. 

 

8 класс 

«Искусство вокруг нас» 



Виды искусства. Искусство как хранитель культуры, духовного опыта человечества. 

Обращение к искусству прошлого с целью выявления его полифункциональности и 

ценности для людей, живших во все времена. 

«Художественный образ - стиль – язык» 

Понимание категорий: художественный образ, стиль, язык. Рассмотрение категорий на 

примерах известных художников, скульпторов, композиторов. 

«Наука и искусство» 

Знание научное и знание художественное. Роль искусства в формировании 

художественного и научного мышления. Портреты кисти Леонардо да Винчи. 

«Искусство рассказывает о красоте Земли» 

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 

человека, его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, 

опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. 

Открытия предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство красоты Земли: 

пейзаж в живописи, музыке, литературе. 

«Человек в зеркале искусства» 

Изучение исторической эволюции жанра. Интерпретация портретов различных эпох и 

стилей на основе имеющегося художественного опыта, знаний, приобретённых в процессе 

изучения темы. 

«Портрет в искусстве России» 

Светский портрет. Сравнение музыкальных и живописных образов, анализ средств 

художественной выразительности. Чтение стихотворений под музыку русских 

композиторов. 

«Музыкальный портрет» 

Прослушивание фрагментов музыкальных сочинений (В.-А. Моцарта и С.С. Прокофьева, 

А.П. Бородина и Б.И. Тищенко, Ж. Бизе и Р.К. Щедрина, А.Г. Шнитке и В.Г. Кикты). 

Поиск эмоциональных характеристик для каждого персонажа. Поиск зрительных 

ассоциаций на страницах учебника, создание эскизов (рисунков) в процессе звучания 

музыки, оценивание своих работ на предмет соответствия содержанию музыки. 

«Портрет композитора в литературе и кино» 

Определение личностных качеств композитора, обоснование его жизненного кредо «На 

любимой земле несравненно прекрасна жизнь!». Знакомство с литературными 

произведениями, в которых раскрывается образ В.А. Моцарта и смысл его творчества. 

«Мир в зеркале искусства. Роль искусства в сближении народов 

Понимание смысла художественных сообщений, возможности их передачи сквозь века и 

пространство, возможности диалога с создателями произведений искусства, 

информационность современной культуры. Шедевры мирового искусства в различных 

музеях и картинных галереях. Прослушивание записей творческих коллективов. 

«Искусство художественного перевода – искусство общения» 

Мини-конкурс на лучшего чтеца стихотворения М.Ю. Лермонтова «Из Гёте» («Горные 

вершины»). Создание пластических импровизаций, передающих образ литературного 

произведения. Восприятие романсов русских композиторов А.Е. Варламова и А.Г. 

Рубинштейна на стихи М.Ю. Лермонтова. 

«Искусство – проводник духовной энергии» 

Чтение вслух описания двух живописных полотен: «Шинель отца» (1972) художника ХХ 

в. Виктора Попкова, раскрывающего тему памяти о Великой Отечественной войне 



(1941—1945), и «Утро стрелецкой казни» (1881) художника XIX в. Василия Сурикова. 

Написание эссе на тему «В чём специфика искусства и каковы его особенности как 

способа общения?». 

«Знаки и символы искусства» 

Особенности творчества художников, композиторов, специфика разных жанров 

искусства. Коллективное прослушивание музыкальных произведений народного и 

композиторского творчества, выявление интонаций-знаков, интонаций-символов. 

Размышление над выражением музыковеда В.В. Медушевского: «В каждой интонации 

спрятан духовный человек». 

«Художественные послания предков» 

Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными 

традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой 

пластики, произведений народного декоративно-прикладного искусства, музыкального 

фольклора, храмового синтеза искусств, классических и современных образцов 

профессионального художественного творчества в литературе, музыке, изобразительном 

искусстве, театре, кино. 

«Символы в жизни и искусстве» 

Символы народного творчества: солнце, дерево, дорога. Художественный анализ образцов 

декоративно-прикладного искусства, живописных полотен А.К. Саврасова, И.И. Левитана, 

И.И. Шишкина. Просмотр фрагмента 

фильма «Метель» с музыкой Г.В. Свиридова. 

«Звучащий цвет и зримый звук» 

Влияния цвета на восприятие и мироощущение зрителя, его духовный мир. Анализ 

абстрактных композиций В. В. Кандинского, поиск в них реальных и отвлечённых 

элементов, музыкальных цветовых сопоставлений, разнообразных линий, геометрических 

фигур (круг, квадрат, треугольник), контрастных колористических решений, холодных и 

тёплых, светлых и тёмных тонов. Определение эмоционального статуса 

полотен, подбор звуковых ассоциаций. 

«Музыкально – поэтическая символика огня» 

Символика огня в произведениях А.Н. Скрябина. Прослушивание поэмы «Прометей», 

рисование цветовой композиции под звучащую музыку каждым учащимся. Размышления 

по поводу высказываний Л. Бетховена и А.Н. Скрябина. 

«Что есть красота?» 

Восприятие зрительного ряда учебника (живописных портретов, художественных 

фотографий, картины В. Ван Гога). Подбор эмоционального словаря при определении 

собственных мыслей, чувств в процессе восприятия образов искусства. Анализ их 

содержания, цветовых решений, композиции, языка. Особенности образов, 

олицетворяющих зло, насилие, уродство и т. п. Восприятие музыкальных произведений 

разных композиторов, стилей и жанров, анализ средств художественной выразительности. 

«Звучащая музыка» 

Памятники архитектуры (церковь, соборы). Описание архитектурной композиции каждой 

постройки. Какая музыка может звучать в православных храмах и католических соборах. 

Восприятие религиозной музыки разных стилей, а также современной духовной поэзии. 

Выражение чувств и эмоций, возникающих при общении с этими произведениями 

искусства. 

«Великий дар творчества: радость и красота созидания» 



Рассмотрение ключевых понятий: «творческий потенциал личности», «вторая 

реальность», «радость творчества», «эмоциональность искусства», «творческий процесс» 

и др. Объяснение смысла стихотворения Б. Л. Пастернака, высказывания скульптора О. 

Родена, поиск примеров трудолюбия художников. Прослушивание молитвы «Ave, Maria» 

в различных исполнительских интерпретациях: вокального квартета II Divo, итальянской 

оперной певицы Ч. Бартоли, современной певицы Варвары, ансамбля старинной музыки. 

Выявление творческой индивидуальности исполнителей, высказывание мнений о красоте 

звучания. 

«Как соотносятся красота и польза» 

Гармоническое единство красоты и пользы в произведениях искусства разных эпох. 

Сравнение образно-эмоциональных, выразительно-изобразительных средств скульптуры, 

живописи. Размышление о других источниках произведений различных видов искусства, 

которые разрушают представления о красоте и гармонии. 

«Как человек реагирует на различные явления в жизни и в искусстве» 

Ответы на вопросы: Какие явления жизни запечатлены на полотнах Э. Мунка, Ф. Гойи, П. 

Пикассо? Зачем художники обращаются в своём творчестве к трагическим темам? Про 

сопоставление образов симфоний, выявление характерных средств художественной 

выразительности и изобразительности, рисующих образы насилия, безысходности. 

Анализ значения принципа контраста для драматургии музыкального произведения. 

«Исследовательский проект» 

Подготовка проекта «Полна чудес могучая природа. Весенняя сказка «Снегурочка» 

 
Тематическое планирование 

5 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 Что роднит музыку с литературой? 1 

2 Вокальная музыка 3 

3 Фольклор в музыке русских композиторов 2 

4 Жанры инструментальной и вокальной музыки 1 

5 Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества 1 

6 «Всю жизнь мою несу родину в душе...». «Перезвоны» 2 

7 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Гармонии задумчивый поэт». 

«Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь» 

2 

8 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика 1 

9 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 1 

10 Музыка в театре, кино, на телевидении 1 

11 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 1 

12 Что роднит музыку с изобразительным искусством? 1 



13 «Небесное и земное» в звуках и красках. «Три вечные струны: молитва, 

песнь, любовь...» 

1 

14 Звать через прошлое к настоящему. «Александр Невский» 2 

15 Музыкальная живопись и живописная музыка 2 

16 Колокольные звоны в музыке и изобразительном искусстве 1 

17 Портрет в музыке и изобразительном искусстве. «Звуки скрипки так дивно 

звучали...» 

1 

18 Волшебная палочка дирижёра. «Дирижёры мира» 2 

19 Застывшая музыка 1 

20 Полифония в музыке и живописи 1 

21 Музыка на мольберте 2 

22 «О доблестях, о подвигах, о славе...» 1 

23 «В каждой мимолётности вижу я миры...» 1 

24 Мир композитора. 2 

 Итого 34 

 

6 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 Удивительный мир музыкальных образов 1 

2 Образы романсов и песен русских композиторов 1 

3 Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи 2 

4 «Уноси мое сердце в звенящую даль...». 1 

5 Музыкальный образ и мастерство исполнителя Ф. Шаляпин. 1 

6 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 1 

7 Образы песен зарубежных композиторов 1 

8 Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» 1 

9 Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство 

Древней Руси 

1 

10 Русская духовная музыка. Духовный концерт. 1 

11 «Фрески Софии Киевской», «Перезвоны». Молитва 1 

12 Образы духовной музыки Западной Европы. «Небесное и земное» в музыке 1 



 И.С. Баха  

13 Образы скорби и печали 2 

14 Авторская песня: прошлое и настоящее 1 

15 Джаз – искусство XX века 1 

16 Вечные темы искусства в жизни. Образы камерной музыки. 3 

17 Инструментальная баллада. 1 

18 Космический пейзаж 1 

19 Образы симфонической музыки. «Метель» Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С. Пушкина 

2 

20 Симфоническое развитие музыкальных образов 2 

21 Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт» Л. Бетховена. 2 

22 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Тема патера Лоренцо. 2 

23 Мир музыкально театра. 1 

24 Образы киномузыки. Ромео и Джульетта» в кино ХХ века 1 

25 Мир образов камерной и симфонической музыки. 1 

26 Инструментальный концерт. Итальянский концерт. 1 

 Итого 34 

 

7 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1. Классика и современность 1 

2. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин» 2 

3 Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. 2 

4 В музыкальном театре. Балет. 2 

5 Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. 1 

6 В музыкальном театре 1 

7 Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. 2 

8 Балет «Кармен-сюита. 1 

9 Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к 

радости» Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. 

1 

10 Рок-опера «Иисус Христос» - суперзвезда». Вечные темы. 1 

11 Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» Гоголь-сюита. 

Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 

1 



12 Музыкальная драматургия - развитие музыки. 2 

13 Камерная инструментальная музыка. Этюд. 2 

14 Циклические формы инструментальной музыки. 2 

15 Циклические формы инструментальной музыки. Сюита в старинном стиле 

А.Шнитке. 

1 

16 Соната. Соната № 8 Л.Бетховена. Соната №2 С.Прокофьева. Соната № 11 

В.А.Моцарта. 

2 

17 Симфоническая музыка. 6 

18 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром 

А.Хачатуряна. 

1 

19 Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина. 1 

20 Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 1 

21 Проект. 1 

 Итого: 34 

 

8 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 Искусство вокруг нас. 1 

2 Художественный образ – стиль - язык. 1 

3 Наука и искусство. 2 

4 Искусство рассказывает о красоте Земли. 4 

5 Человек в зеркале искусства. 1 

6 Портрет в искусстве России. 3 

7 Музыкальный портрет. 2 

8 Портрет композитора в литературе и кино. 1 

9 Мир в зеркале искусства. Роль искусства в сближении народов. 2 

10 Искусство художественного перевода - искусство общения. 1 

11 Искусство - проводник духовной энергии. 2 

12 Знаки и символы искусства. 1 

13 Художественные послания предков. 1 

14 Символы в жизни и искусстве. 1 

15 Звучащий цвет и зримый звук. 1 

16 Музыкально- поэтическая символика огня. 1 



17 Что есть красота? 3 

18 Застывшая музыка. 2 

19 Великий дар творчества: радость и красота созидания. 1 

20 Как соотносятся красота и польза 1 

21 Как человек реагирует на различные явления в жизни и в искусстве. 1 

22 Проект. 1 

 Итого: 34 
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