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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  данной  программы 
явились планируемые результаты освоения ООП ООО. 

Личностные результаты освоения: 
У учащихся будут сформированы: 

−российская гражданская идентичность (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); 

−осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

−готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 

−формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; 

−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; 

−сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
−развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 
−сформированность основ художественной культуры учащихся 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; 

−потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 
активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности); 

−сформированность основ экологической культуры, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к художественно-эстетическому 
отражению природы, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Ученик получит возможность для формирования: 
−выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
−готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
−адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
−компетентности в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках 

и деятельности; −морального  сознания на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению 
моральных дилемм  на основе учѐта  позиций  участников дилеммы, ориентации  на  их 
мотивы и чувства; 

− устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
−эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 

Метапредметные результаты: 
При изучении учебных предметов лицеисты усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 



4  

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе: 

− систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

− выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свертывание выделенных фактов, мыслей; 

− представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 
и в наглядно-символической форме; 

− заполнять и дополнять таблицы, схемы,  тексты. 
В ходе изучения учебного предмета лицеисты приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 
 
 
 
Ученик научится: 

Регулятивные УУД 
5 КЛАСС 

−извлекать информацию, ориентироваться в своей  системе знаний; 
−делать  предварительный  отбор источников информации; 
−добывать информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 
− сопоставлять  и  отбирать  информацию,  полученную  из  различных  источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски). 
− перерабатывать   информацию   для   получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта. 
 
Ученик научится: 

6 КЛАСС 

− самостоятельно  предполагать,  какая информация нужна для решения предметной 
учебной  задачи, состоящей из нескольких шагов; 

− самостоятельно  отбирать  для решения  предметных  учебных  задач необходимые 
словари,  энциклопедии, справочники, электронные диски; 

− сопоставлять  и  отбирать информацию,  полученную  из различных  источников 
(словари, энциклопедии,  справочники, электронные диски). 
Ученик получит возможность научиться: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 
– давать   определение   понятиям   на   основе изученного на различных предметах 

учебного материала; 
– осуществлять  логическую  операцию установления родовидовых отношений; 
– обобщать понятии; 
– осуществлять логическую операцию перехода от понятия  с  меньшим  объемом  к 

понятию  с большим объемом. 
 
Ученик научится: 

7 КЛАСС 

− ориентироваться  в  своей  системе знаний  и  определять  сферу  своих жизненных 
интересов; 
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− сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных 
источников, в том числе СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно 
выбранной образовательной траектории; 

− перерабатывать информацию для получения необходимого  результата,  в  том 
числе и  для создания нового продукта; 

− анализировать,  сравнивать, классифицировать и  обобщать понятия; 
− давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала; 
− обобщать понятия, осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом; 
− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 
− создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их  в пространственно-графической  или знаково-символической  форме; 
− преобразовывать информацию из одного вида в другую и выбирать наиболее 

удобную для себя форму. 
Ученик получит возможность научиться: 

− самостоятельно определять, какие знания  необходимо  приобрести  для 
решения жизненных (учебных межпредметных) задач; 

− самостоятельно отбирать для решения жизненных задач необходимые 
источники информации (словари, энциклопедии, справочники, электронные и 
интернет-ресурсы, СМИ; 

− сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных 
источников; 

− самостоятельно  ставить  личностно-необходимые  учебные  и  жизненные 
задачи  и определять,  какие знания необходимо приобрести для их решения; 

− самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для 
успешного  продвижения по  самостоятельно выбранной образовательной траектории; 

− осуществлять  сравнение, сериацию  и классификацию,  самостоятельно  выбирая 
− основания и критерии  для указанных логических операций; 
− преобразовывать  информацию  из  одного  вида  в другой (таблицу в текст и пр.); 
− представлять  информацию  в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 
− преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации  и  представления информации. 
8 КЛАСС 

Ученик научится: 
− основам реализации  проектно-исследовательской деятельности; 
− проводить  наблюдение и эксперимент под  руководством учителя; 
− осуществлять  расширенный  поиск  информации с использованием  ресурсов 

библиотек и Интернета; 
− создавать и  преобразовывать модели  и  схемы для  решения задач; 
− осуществлять выбор наиболее  эффективных способов решения  задач в 

зависимости  от конкретных условий; 
− устанавливать  причинно-следственные связи; 
− осуществлять логическую  операцию установления  родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 
− обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 
объёмом; 
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− осуществлять  сравнение, сериацию  и  классификацию, самостоятельно  выбирая 
основания  и  критерии для указанных логических операций; 

− строить логическое рассуждение,   включающее установление   причинно- 
следственных связей; 

− основам ознакомительного, изучающего,  усваивающего и поискового чтения; 
− структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность  описываемых событий; 
Ученик получит возможность научиться: 

− ставить  проблему,  аргументировать  её актуальность; 
− самостоятельно проводить исследование  на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 
− организовывать  исследование с целью проверки гипотез; 
− делать умозаключения (индуктивное и по  аналогии)  и  выводы  на  основе 

аргументации. 
 
 
 
Ученик научится: 

Познавательные УУД 
5 КЛАСС 

− определять  и  формулировать  цель деятельности, составлять  план  действий  по 
решению проблемы; 

− самостоятельно  обнаруживать  и формулировать  учебную  проблему, определять 
цель  учебной  деятельности, выбирать тему проекта. 
Ученик получит возможность научиться: 

− самостоятельно обнаруживать и  формулировать  проблему  в  классной  и 
индивидуальной учебной деятельности. 

− выдвигать версии решения проблемы,  осознавать  конечный  результат, 
выбирать  из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 

 
Ученик научится: 

6 КЛАСС 

− работая  по  предложенному  и  самостоятельно  составленному  плану, 
использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, 
сложные приборы, компьютер); 

− работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости исправлять 
ошибки самостоятельно. 
Ученик получит возможность научиться: 

− планировать  свою  индивидуальную образовательную траекторию; 
− осуществить действия по реализации плана. Работая   по   плану,   сверять   свои 

действия  с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 
− работать  по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности,  исправляя  ошибки,  используя самостоятельно подобранные средства (в 
том числе и Интернет). 

 
Ученик научится: 

7 КЛАСС 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 
индивидуальной учебной деятельности. Выдвигать версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 
средства достижения цели; 

− планировать  свою  индивидуальную образовательную траекторию; 
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− осуществить действия по реализации плана. Работать по самостоятельно 
составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, 
используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

− соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его; 
− в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 
Ученик получит возможность научиться: 

− составлять  (индивидуально  или  в группе) план  решения проблемы  (выполнения 
− проекта). 
− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. В ходе 
представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха; 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 
деятельности; 

− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера, определять 
направления своего развития. 

 
Ученик научится: 

8 КЛАСС 

− целеполаганию,  включая  постановку новых  целей,  преобразование практической 
задачи в познавательную; 

− самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 
выделенных  учителем  ориентиров действия в новом учебном материале; 

− планировать пути достижения целей; 
− устанавливать целевые приоритеты; 
− уметь  самостоятельно  контролировать своё время и управлять им; 
− принимать  решения  в проблемной ситуации на основе переговоров; 
− осуществлять  констатирующий  и предвосхищающий  контроль  по результату  и 

по  способу действия; 
− актуальный  контроль на  уровне произвольного внимания; 
− адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации; 

− основам прогнозирования как  предвидения будущих событий и  развития 
процесса. 
Ученик получит возможность научиться: 

− самостоятельно  ставить  новые учебные цели и задачи; 
− построению  жизненных планов во временной перспективе; 
− при  планировании  достижения целей самостоятельно,  полно  и  адекватно 

учитывать  условия  и  средства их достижения; 
− выделять  альтернативные способы достижения цели и выбирать  наиболее 

эффективный способ; 
− основам  саморегуляции  в учебной  и познавательной  деятельности  в форме 

осознанного  управления  своим  поведением  и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей; 

− осуществлять познавательную рефлексию в  отношении  действий  по  решению 
учебных и познавательных задач; 

− адекватно  оценивать  объективную трудность  как  меру фактического  или 
предполагаемого  расхода  ресурсов на решение задачи; 
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− адекватно оценивать свои возможности  достижения цели определённой 
сложности  в различных сферах самостоятельной деятельности; 

− основам  саморегуляции  эмоциональных состояний; 
− прилагать волевые усилия и преодолевать трудности  и  препятствия на пути 

достижения целей. 
 
 
Ученик научится: 

Коммуникативные УУД 
5 КЛАСС 

− доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 
диалогической речи; 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
Ученик  получит возможность научиться: 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 
фактами, договариваться с людьми,  согласуя  с  ними свои интересы и взгляды, для 
того чтобы сделать что-то сообща. 

 
Ученик научится: 

6 КЛАСС 
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− при  необходимости  корректно  убеждать других в правоте своей позиции (точки 
зрения); 

− владеть  приемами  гибкого  чтения  и рационального  слушания  как средством 
самообразования; 

− владеть устной и письменной речью на основе представления о тексте как 
продукте речевой (коммуникативной) деятельности, о типологии текстов и о речевых 
жанрах  как  разновидностях текста. 
Ученик  получит возможность научиться: 

− понимать  систему взглядов и интересов человека. 
7 КЛАСС 

Ученик научится: 
− отстаивая  свою  точку  зрения,  приводить аргументы, подтверждая их фактами, 

понимать другие позиции  (взгляды, интересы); 
− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность  своего  мнения  (если  оно таково) и корректировать его; 
− понимать  систему взглядов и  интересов человека; 
− владеть  приемами  гибкого чтения и рационального  слушания  как средством 
самообразования; 
− понимать,  в чем состоит суть общения; 
− использовать различные виды общения; 
− толерантно строить свои отношения с людьми иных  позиций и  интересов, 

находить компромиссы. 
Ученик  получит возможность научиться: 

− в   дискуссии   уметь   выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 
(владение механизмом  эквивалентных замен); 

− понимая позицию другого, различать в его  речи:  мнение  (точку  зрения), 
доказательство  (аргументы),  факты, гипотезы, аксиомы, теории; 

− предвидеть  (прогнозировать) последствия коллективных решений; 
− уметь   ориентироваться   в   ситуации общения,   определять   коммуникативное 

намерение  (свое и  партнера),  оценивать степень его реализации в общении; 
− уметь  взглянуть  на  ситуацию  с  иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 
8 КЛАСС 
 Ученик научится: 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

− формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать  и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 

− устанавливать и сравнивать разные точки зрения,  прежде  чем  принимать 
решения и делать выбор; 

− аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

− адекватно использовать речь для планирования  и  регуляции  своей 
деятельности. 
Ученик  получит возможность научиться: 

− учитывать  и  координировать  отличные от  собственной  позиции  других людей 
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в сотрудничестве; 
− учитывать  разные мнения и  интересы  и обосновывать собственную позицию; 
− понимать  относительность  мнений  и подходов к решению проблемы; 
− продуктивно  разрешать  конфликты  на основе  учёта  интересов  и   позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том  числе в ситуации столкновения интересов; 
− брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 
− оказывать  поддержку  и  содействие  тем, от  кого  зависит  достижение  цели 

в совместной деятельности; 
− осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание  оснований 

собственных действий  и  действий партнёра. 
 

 
Ученик научится: 
−использовать различные источники информации; стремиться к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 
−размышлять  о  воздействии  музыки  на  человека,  ее  взаимосвязи  с  жизнью  и 

другими видами искусства; 
−проявлять творческую  инициативу  и  самостоятельность  в  процессе  овладения 

учебными действиями; 
−аргументировать  свою  точку  зрения  в  отношении  музыкальных  произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 
−представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека; 
−различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 
−классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; 
−размышлять  о  воздействии  музыки  на  человека,  ее  взаимосвязи  с  жизнью  и 

другими видами искусства; 
−оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение 

своего приедназначеня в ней; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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−определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать 
средства и способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

−находить взаимодействия между музыкой и изобразительным искусством, 
выражать их в размышлениях о музыке,   создании музыкальных рисунков; 

−участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 
сверстниками в совместной творческой   деятельности 

−применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 
разнообразных художественно-творческих задач; 

−сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 
−представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека; 
−различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа; 
−различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 
−систематизировать изученный материал и информацию, полученную из других 

источников; 
−расширить представления о связях музыки с другими видами искусства на основе 

художественно-творческой, исследовательской деятельности; 
−идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным 

языком различных видов искусства на основе выявления их общности и различий; 
−применять полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в 

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности; 
−осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 
направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 
практическим музицированием; 

−ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях разбираться 
в текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре, владеть 
специальной терминологией 

Ученик получит возможность научиться: 
−определять главные отличительные особенности музыкальных жанров - песни, 

романса, хоровой музыки, оперы, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных 
жанров; 

−находить взаимодействия между музыкой и литературой, выражать их в 
размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений; 

−систематизировать изученный материал и информацию, полученную из других 
источников; 

−стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными 
музыкальными произведениями и музыкальному самообразованию; 

−применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности 
на основе выразительности; 

−различать особенности музыкального языка, художественных средств 
выразительности; 

−реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 
самореализацию личности на музыкальном художественно-образном материале; 

−стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и 
новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и 
профессиональной музыки, познанию приемов развития музыкальных образов, 
особенностей их музыкального языка; 
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−формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей 
(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, 
региона; 

−классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; 
−стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными 

музыкальными произведениями и музыкальному самообразованию; 
−принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально 

эстетической жизни лицея, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 
гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

−применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 
творческой деятельности; 

−самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 
концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др.; 

−структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки 
и окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 
полученную из других источников; 

−высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни; 
−воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности; 
−проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей; 
−самостоятельно решать творческие задачи, - высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
5 КЛАСС 

 
Музыка рассказывает обо всём (1 ч.) 

Введение в тему года «Музыка и другие виды искусства». Музыка в единстве с 
тем, что её рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, стихами, 
сказками, дворцами, храмами, картинами и многим другим. Слушание фрагмента из 
концерта для ф-но с оркестром №3 С. Рахманинова. Разучивание песни И. Хрисаниди 
«Родина». Письмо Богине Музыке. 

 
Древний союз (3 ч.) 

Откуда берётся музыка? Музыка связана с окружающей жизнью. Истоки всех 
искусств едины. Искусство открывает мир – не всегда видимый глазу, не всегда 
выражаемый в простых словах и понятиях. Искусства различны – тема едина. Слушание 
музыки К. Дебюсси «Снег танцует», П. Чайковский «Июнь. Баркарола», «Октябрь. 
Осенняя песнь», Р. Шуман «Первая утрата», М. Таривердиев «Маленький принц». 
Разучивание песен П. Аедоницкого «Красно солнышко», Г. Струве «Музыка». 
Иллюстрации  на  тему  «Звучащая  природа»,  составление  варианта  урока-концерта 
«Природа в искусстве» 

Зрительный ряд: А. Осмеркин «Ветлы у пруда», А. Куинджи «Берёзовая роща», И. 
Шишкин «В лесу графини Мордвиновой», И. Айвазовский «Чёрное море», Леонардо да 
Винчи «Джоконда», Н. Ге «Портрет Л.Н. Толстого», И. Репин «Портрет А.Г. 
Рубинштейна», И. Левитан «Осенний день. Сокольники», И. Бродский «Опавшие 
листья». 

Слово и музыка (3 ч.) 
Слово и музыка – два великих начала искусства. Влияние слова на музыку: 

интонации, ритмы, рифмы. Музыкальные жанры, связанные с литературой: песня, 
романс, кантата, оратория, опера, балет, оперетта, жанры программной музыки. 
Слушание музыки: М. Глинка «Я помню чудное мгновенье», Ф. Шуберт «В путь», В. 
Моцарт симфония №40 I часть, П. Чайковский концерт №1 для ф-но с оркестром III 
часть, М. Мусоргский «Кот Матрос». Разучивание песен С. Старобинского «Песенка о 
словах», А. Куклина «Песенка о песенке». Сочинение песни на стихи Р. Бёрнса «За 
полем ржи», П. Элюара «Музыкант» (на выбор). Решение кроссворда. 

Зрительный ряд: Ян Вермеер «Художник в мастерской», В. Серов «Портрет Ф.И. 
Шаляпина», В. Тропинин «Портрет А.С. Пушкина». 

Песня (4 ч.) 
Песня – верный спутник человека. Мир русской песни. Песни народов мира. 

Слушание  музыки:  В.  Баснер  «С  чего  начинается  Родина?»,  русская  народная  песня 
«Среди  долины  ровныя»,  «Ах  ты,  степь  широкая»,  «Вечерний  звон»,  Польская  н.п. 
«Висла»; Г. Малер «Похвала знатока»; Ф. Мендельсон «Песня без слов» №14 (фр-т). 
Разучивание песен Ю. Тугаринова «Если другом стала песня», А. Александрова «Уж ты 
зимушка-зима». Дневник музыкальных наблюдений стр. 8. 

Зрительный ряд: И. Шишкин «Среди долины ровныя», В. Поленов «Монастырь 
над рекой»,  И. Левитан «Вечерний звон». 

Романс (2 ч.) 
Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие романса. 

Внимание и любовь к окружающему миру – главная идея в русском музыкальном 
искусстве. Мир человеческих чувств. Проявление в романсах русских композиторов 
внутреннего мира человека, его счастья, мечты, одиночества. Слушание музыки: М. 
Глинка «Жаворонок», С. Рахманинов «Ночь печальна», Р. Шуман «В сиянье тёплых 
майских дней».  Разучивание:  М. Глинка «Жаворонок». 
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Зрительный  ряд:  И.  Левитан  «Цветущие  яблони»,  «Весна.  Большая  вода»;  И. 
Грабарь «Февральская лазурь». 

Хоровая музыка (2 ч.) 
Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Мир музыкальных образов 

хоровой музыки. Влияние церковной музыки на творчество русских композиторов. Что 
может изображать хоровая музыка. Звуковое пространство хорового звучания. Слушание 
музыки: Р.н.п. «Есть на Волге утёс»; П. Чайковский «Отче наш»; Н. Римский-Корсаков 
«Вхождение в невидимый град», Г. Свиридов «Поёт зима» из «Поэмы памяти Сергея 
Есенина». Разучивание песен: канон «С весёлой песней»; кант XVIII века «Музы 
согласно». 

Зрительный ряд: К. Юон «Вид Троицкой лавры»; В. Суриков «Посещение 
царевной женского монастыря», И. Билибин «Преображённый Китеж». 

Искусство народов Ханты и манси (2ч.) 
Опера (2 ч.) 

Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – синтетический вид 
искусства. Из чего состоит опера (либретто, увертюра, ария,  инструментальные 
эпизоды). Слушание музыки: М. Глинка Увертюра из оперы «Руслан и Людмила», Н. 
Римский-Корсаков Сцена таяния Снегурочки из оперы «Снегурочка», «Сеча при 
Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». 
Разучивание: М. Глинка хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя», С. Баневич «Пусть 
будет радость в каждом доме…» финал из оперы «История Кая и Герды». Иллюстрации 
декораций. 

Зрительный ряд: А. Головин «Портрет Ф. Шаляпина в роли Б. Годунова», М. 
Шишков «Сады Черномора»; А. Васнецов «Берендеевка», «Снегурочка». Дневник 
музыкальных наблюдений. 

Балет (2 ч.) 
Единство музыки и танца. Балет – результат совместного труда композитора, 

балетмейстера, художников, создающих костюмы и декорации, музыкантов, артистов 
балета. «Русские сезоны» в Париже. Связь балета с литературой и изобразительным 
искусством. Слушание музыки: М. Глинка Мазурка из оперы «Жизнь за царя» II д.; Ф. 
Шопен  Мазурка  ля  минор.  И.  Стравинский  «Русская»,  «У  Петрушки»  из  балета 
«Петрушка»; П. Чайковский Вариация II из балета «Щелкунчик». Разучивание песен: Е. 
Адлер «Песня менуэта». Костюмы балетных персонажей. 

Зрительный  ряд:  С.  Сорин  «Тамара  Карсавина  в  «Шопениане»»,  Б.  Кустодиев 
«Масленица», «Ярмарка»,  А. Бенуа «Петербургские балаганы». 

Музыка звучит в литературе (2 ч.) 
Музыкальность слова. Многообразие музыки в литературе (поэзия, проза). 

Музыкальные сюжеты в литературе. Могучее, преобразующее воздействие музыки. 
Античность. Миф об Орфее. Слушание музыки: К. Глюк «Жалоба Эвридики» из оперы 
«Орфей и Эвридика». Разучивание песен: М. Яковлев «Зимний вечер»; М. Преториус 
«Вечер». 

Образы живописи в музыке (2 ч.) 
Живописность искусства. Музыка – сестра живописи. Изобразительное искусство 

и музыка. Влияние изобразительного искусства на музыку. Музыкальные жанры, 
связанные с изобразительным искусством: симфонические картины, этюды-картины, 
музыкальные портреты. Изображение пространства в музыке: динамика. Понятия, общие 
для музыки и живописи: контраст, краска, колорит, оттенок, холодные и тёплые тембры, 
светлые и сумрачные тона. Слушание музыки: С. Прокофьев «Вариации Феи зимы» из 
балета «Золушка», О. Лассо «Эхо», П. Чайковский Концерт №1 для ф-но с оркестром II 
ч. (фр-т), М. Мусоргский «Два еврея, богатый и бедный». Разучивание песен: Г. Струве 
«Весёлое эхо», Е. Поплянова «Как поёшь?» 
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Зрительный ряд: И. Ромадин «Иней», А. Саврасов «Вид в швейцарских Альпах», 
К. Моне «Стог сена в Живерни», Э. Дробицкий «Жизнь и смерть». 

Музыкальный портрет (1 ч.) 
Может ли музыка выразить характер человека? Сопоставление музыки и картин. 

Слушание  музыки:  М.  Мусоргский  «Песня  Варлаама»  из  оперы  «Борис  Годунов»; 
«Гном» из ф-ного цикла «Картинки с выставки». Разучивание песен: Г. Гладков «Песня 
о картинах». Иллюстрации к прослушанным произведениям. 

Зрительный ряд: Н. Репин «Протодьякон». 
Пейзаж в музыке (2 ч.) 

Искусство и природа неотделимы друг от друга. Природа – прекрасный образец 
для творчества художников, композиторов, писателей. Образы природы в творчестве 
музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов-импрессионистов. 
Красочность, зримость, живописность. Отражение в звуках разнообразных впечатлений, 
которые дарит нам окружающий мир. Слушание музыки: П. Чайковский «Апрель. 
Подснежник», И. Стравинский «Поцелуй земли» вступление к балету «Весна 
священная», М. Равель «Игра воды»; К. Дебюсси «Облака». Разучивание песен: В. 
Серебренников «Семь моих цветных карандашей». Иллюстрации к прослушанным 
произведениям. 

Зрительный ряд: В. Борисов-Мусатов «Весна», Н. Рерих «Поцелуй земли»,  К. 
Моне «Река в Аржантае», «Впечатление»; П. Сезанн «Гора Святой Виктории». 

Музыкальная живопись сказок и былин (3 ч.) 
Волшебная красочность музыкальных сказок. Роль сказки в музыке. Сказочные 

герои   в музыке. Тема богатырей в музыке. Слушание музыки: Н. Римский-Корсаков 
«Пляска златопёрых и сереброчешуйных рыбок» из оперы «Садко», П. Чайковский Па- 
де-де из балета «Щелкунчик», И. Стравинский «Заколдованный сад Кащея» из балета 
«Жар-птица», М. Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из ф-ного цикла «Картинки с 
выставки»,  А.  Бородин  Симфония  №2  «Богатырская»  I  ч.  (фр-т), М.  Мусоргский 
«Богатырские ворота». Разучивание песен: С. Никитин «Сказка по лесу идёт», Былина о 
Добрыне Никитиче. Иллюстрация персонажа любимой музыкальной сказки. 

Зрительный ряд: Б. Анисфельд Три эскиза костюмов к опере «Садко». А. Головин 
«Кащеево царство»; Л. Бакст два эскиза костюмов Жар-птицы, В. Васнецов «Богатыри»; 
И. Билибин «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Музыка в произведениях изобразительного искусства (2 ч.) 
Что такое музыкальность в живописи. «Хорошая живопись – это музыка, это 

мелодия». Изображения музыкальных инструментов, музицирующих людей, портреты 
композиторов. Внутреннее состояние духа, сила творческой энергии, неповторимый 
внутренний мир великих музыкантов. Воплощение высокого и творческого начал 
личности. Слушание музыки: П. Чайковский Концерт для ф-но с оркестром №1 I ч. (фр- 
т). Разучивание песен: В. Синенко «Птица-музыка». 

Зрительный ряд: Караваджо «Лютнист», А. Аппиани «Парнас», Т. Ромбо «Песня», 
Э. Дега «Оркестр оперы», М. Пепейн «Придворный бал», Э. Делакруа «Портрет 
Шопена», И. Репин «М.И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила», И. 
Айвазовский «Наполеон на острове Святой Елены». 

 
6 КЛАСС 

«Тысяча миров» музыки (7 ч.) 
«Музыка души»  (1ч.) 

Музыка - она везде и нигде, она в нас живёт и в нас умирает. Музыка задевает 
струны нашей души. Музыка - гармония нашей души. Как влияет музыка на настроение? 
Восприятие музыки. Эмоциональная отзывчивость на музыку. Музыкальное воплощение. 
Музыка как часть духовного опыта человечества. 
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Истоки рождения музыкальных инструментов -барабан, лира, флейта (1ч.) 
Музыкальные фантазии. Симфония - жанр симфонической инструментальной 

музыки; музыкальное сочинение для оркестра, обычно в трех или четырех частях, иногда 
с включением голосов. Особенности музыки различных эпох 

Мир музыки, сопровождающий человека на протяжении всей его жизни. Мир 
вещей и мир музыки (соотнесение материального и духовного в жизни человека). 

Музыка изобразительная (1ч.) 
Реальность и фантазия в жизни человека. Претворение творческого воображения в 

произведениях искусства (на примере Вальса-фантазии М. Глинки). 
Дыхание, артикуляция (1ч.) 

Виды оркестров: духовой, симфонический, народных инструментов и др. Оркестр – 
многочисленный инструментальный  ансамбль,  коллектив  музыкантов,  играющих  на 
музыкальных   инструментах   и   совместно   исполняющих   музыкальное   произведение. 

Возвращение  к  темам,  сюжетам  и  образам  в  произведениях  искусства  разных 
времен. Легенда о Лете и Мнемозине. Ощущение времени в произведениях искусства (на 
примере  пьесы  «Старый  замок»  из  фортепианного  цикла  «Картинки  с  выставки»  М. 
Мусоргского). Важнейшие эпохи в истории культуры. 

Два великих начала искусства (1ч.) 
Многообразие мира музыки. Музыка эпохи Средневековья - период развития 

музыкальной культуры, охватывающий промежуток примерно с V по XIV века н. э. 
Особенности музыки различных эпох. Музыкальная культура нового типа. 

Характер всеобщего воздействия музыки (на примере второй части Симфонии № 7 
Л. Бетховена и Антракта к III действию из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера). 

«Стань музыкою, слово» (1ч.) 
Основные образно-эмоциональные сферы музыки и многообразие музыкальных 

жанров и стилей. Разнообразие вокальной, вокально- инструментальной, камерной, 
симфонической и сценической музыки. Инструментальная музыка. Вокальная музыка. 

Музыкальное  произведение  представляет  собой  единство  содержания  и  формы. 
Интонационно-образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства 

Роль музыки и музыкантов в эпоху античности. 
Многоплановость   художественных   смыслов   в   музыке   оркестрового   ноктюрна 

«Сирены» К. Дебюсси. 
Музыка «дружит» не только с поэзией (1ч.) 

Воздействие музыки на общество и на каждого человека в отдельности. Музыка 
может объединять людей разных народов. Музыкальная картина современного мира. 

Уметь объяснить способность музыки объединять людей ради общих благих целей; 
познавать мир через музыкальные формы и образы 

Созидательная  сила  музыки  (на  примере  мифа  о  строительстве  города  Фивы). 
Преобразующее воздействие музыки (на примере оды Пиндара). 

Идея человечества и человечности в Симфонии № 9 Л. Бетховена. 
КАК СОЗДАЁТСЯ МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ (27ч.) 

Единство музыкального произведения (1ч.) 
Особенности музыкального искусства (средства музыкальной выразительности: 

мелодия, тембр, ритм, лад и др.). Виды ритмов. Ритмический рисунок танцев - мазурки, 
вальса. Единство содержания и формы в классической музыке. 

С чем проявляются традиции и новаторство в музыкальном произведении. Средства 
музыкальной выразительности, их роль в создании музыкального произведения (на 
примере Антракта к III действию из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера). 

Ритм (4 ч.)  
Вначале был ритм (1ч.) 
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Ритм в музыке - неразмеренное соотношение длительностей звуков (нот) в их 
последовательности. Многообразие отражения окружающего мира в музыкальных 
произведениях посредством ритма. 

Многообразные проявления ритма в окружающем мире. Ритм — изначальная форма 
связи человека с жизнью. Порядок, симметрия — коренные свойства ритма. 
Жанровая специфика музыкальных ритмов: ритм вальса (на примере вальса И. Штрауса 
«Сказки Венского леса»). 
1. Понимать значение средств художественной выразительности (метроритма) в создании 
музыкального произведения (с учетом критериев, представленных в учебнике). 
2. Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и 
изобразительного искусства. 

О чём рассказывает музыкальный ритм (1ч.) 
Ритм. Обозначение длительностей. Основное деление. Овал. Штиль. Такт. Тактовая 

черта. Ритмический рисунок может характеризовать музыкальные жанры (марш, вальс, 
мазурка, полька и т. п.). Музыкальный темп. 

Разнообразие претворения трехдольности в танцевальных жанрах. Своеобразие 
ритма мазурки (на примере мазурки си-бемоль мажор, соч. 7 № 1 Ф. Шопена). 
Церемонная поступь, выраженная в музыке полонеза (на примере полонеза ля мажор, соч. 
40 № 1 Ф. Шопена). 
Претворение испанских народных ритмов в Болеро М. Равеля. 

Диалог метра и ритма (1ч.) 
Метр в музыке - порядок чередования сильных и слабых долей, система организации 

ритма. Метры бывают простые, сложные, смешанные. Метрические акценты. Метроном 
(слушание, анализ). 

Отличие между метром и ритмом. Особенности взаимодействия между метром и 
ритмом в «Танце с саблями» из балета «Гаянэ» 
А. Хачатуряна. Роль ритмической интонации в Симфонии № 5 Л. Бетховена. 

От адажио к престо (1ч.) 
Темп, характер музыкального произведения, их зависимость .Adagio (итал.) - 

медленно, спокойно. Значение: медленный темп исполнения музыкальной пьесы (либо её 
части). 

Основные темпы в музыке. Зависимость музыкального темпа от характера 
музыкального произведения. Медленные величественные темпы как выразители 
углубленных образов (на примере органной хоральной прелюдии «Я взываю к Тебе, 
Господи» И. С. Баха). Зажигательный народный танец Италии тарантелла (на примере 
«Неаполитанской тарантеллы» Дж. Россини). 

Изменения темпов в музыкальных произведениях (на примере фрагмента «Поет 
зима» из «Поэмы памяти Сергея Есенина» Г. Свиридова). 

Мелодия (3ч.) 
«Мелодия – душа музыки» (1ч.) 

Интонационная и временная основы музыкального искусства. Средства музыкальной 
выразительности: мелодия. Определение (выявление) роли мелодии в музыке. 

Музыкальные понятия темп, характер. Назначение метронома. Мелодия – основная 
мысль музыкального произведения, выраженная одноголосным напевом, важнейшее сред- 
ство музыкальной выразительности. Мелодия — важнейшее средство музыкальной 
выразительности. Мелодия как синоним прекрасного. Проникновенность лирической 
мелодии в «Серенаде» Ф. Шуберта. 

«Мелодией одной звучат печаль и радость» (1ч.) 
Интонационная и временная основы музыкального искусства. Средства музыкальной 

выразительности: мелодия. Определение (выявление) роли мелодии в музыке. 
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Музыкальные понятия темп, характер. Назначение метронома. Мелодия - основная 
мысль музыкального произведения, выраженная одноголосным напевом, важнейшее сред- 
ство музыкальной выразительности 

Свет и радость в «Маленькой ночной серенаде» В. А. Моцарта. 
Разноплановость художественных образов в творчестве Моцарта. 
Выражение скорби и печали в Реквиеме В. А. Моцарта (на примере «Лакримоза» из 

Реквиема В. А. Моцарта). 
Мелодия «угадывает» нас самих (1ч.) 

Средства музыкальной выразительности: регистр. Регистром называют часть 
музыкального диапазона инструмента или голоса, отличающуюся характерной звуковой 
окраской. Слово «диапазон» означает «через все», в музыке - «через все звуки» 

Взаимодействие национальных культур в музыкальных произведениях. «Русское» в 
балете «Щелкунчик» П. Чайковского. 

Сила чувств, глубокая эмоциональность мелодий П. Чайковского (на примере Па-де- 
де из балета «Щелкунчик). 

Гармония (4ч.) 
Что такое гармония в музыке (1ч.) 

Круг интонаций, выражающих внутренний мир человека и восприятие им 
окружающего  мира.  Гармония  в  музыке  и  окружающем  нас  мире.  Гармония  -  со- 
размерность,  согласованность. Гармония (от греч. harmozo — приводить в порядок) - 
согласие, благополучие. В более узком смысле гармония - учение об аккордах и их связях. 

Гармонией, или аккордами, называется соединение трех или более различных звуков 
по терциям. Гармония - одновременное звучание нескольких тонов. Гармония имеет дело 
с вертикалью и совместным звучанием тонов. 

Многозначность понятия гармония. Что такое гармония в музыке. Покой и 
равновесие музыкальной гармонии в Прелюдии домажор из I тома «Хорошо 
темперированного клавира» И. С. Баха. 

Два начала гармонии (1ч.) 
Особенности гармонического строения в музыкальных произведениях. Знакомство с 

различными фактурами на примере музыкальных произведений. Чтение и обсуждение 
стихотворений Н. Заболоцкого «Я не ищу гармонии в природе», И. Гейне «Радость и 
горе». Рассматривание и обсуждение картин: Ван Гог. «Автопортрет»; неизвестный автор 
XIX в. «Парусник». Состав симфонического оркестра. Понятия «гармония» и «дис- 
гармония» в музыке и жизни. С помощью обычных музыкальных звуков, красок, слов 
можно передать всю гармонию (дисгармонию) мира и состояния человека. Гармония - 
выразительные средства музыки, основанные на объединении тонов в созвучия и на связи 
созвучий в их последовательном движении 

Гармония как единство противоположных начал. Миф о Гармонии. Двойственная 
природа музыкальной гармонии (взаимодействия мажора и минора, устойчивых и 
неустойчивых аккордов). Игра «света» и «тени» в Симфонии № 40 В. А. Моцарта. 

Эмоциональный мир музыкальной гармонии (1ч.) 
Искусство - это торжество гармонии и единство истины, добра и красоты. 

Эмоциональный строй высшей сферы в музыке сопровождается переживанием огромной 
величественности мира, освещенного красотой и добром. В творчестве В.-А. Моцарта 
универсальное значение получила идея динамичной гармонии как принципа видения 
мира, способа художественного преобразования реальности. Изобразительные 
(выразительные) возможности гармонии необычайно велики, крайне разнообразны и 
выступают в их синтезе. Закон гармонии – эстетическое единство в организации изо- 
бразительного материала. Инструментальный состав оркестров. В музыке  важнейшую 
роль играет сочетание чувства гармонии, творческого подхода и технологического 
(исполнительского) мастерства 
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Гармония  как  важнейший  фактор  музыкальной  драматургии  в  опере  Ж.  Бизе 
«Кармен». Применение композитором метода «забегания вперед» в увертюре 
произведения; роль темы роковой страсти в дальнейшем развитии оперы. Ладовый 
контраст между темами увертюры и темой роковой страсти. (Содержание данной темы 
следует   рассматривать   одновременно   и   как   первое   введение   в   тему   7   класса 
«Музыкальная драматургия» 

Красочность музыкальной гармонии (1ч.) 
Дисгармония в музыке как средство выразительности. Дисгармония в музыке - 

отсутствие или нарушение гармонии, неблагозвучие, несозвучность. Гармония как 
средство координации музыкальной ткани. Контраст мажора и минора составляет один из 
важнейших эстетических контрастов в музыке. Тональность. Знакомство с ладом. 
Усиление красочности музыкальной гармонии в произведениях, написанных на сказочно- 
фантастические сюжеты. Мозаика красок и звуков в «Шествии чуд морских» из оперы 
«Садко» Н. Римского-Корсакова. 

Всегда ли гармонична музыкальная гармония. Что такое дисгармония? Причины ее 
возникновения. 

Полифония (2ч.) 
Мир образов полифонической музыки (1ч.) 

«…Обращение к полифонии можно только приветствовать, потому что возможности 
многоголосия практически безграничны. Полифония может передать все: и размах 
времени, и размах мысли, и размах мечты, творчества». (Д. Д. Шостакович.) Мир образов 
полифонической музыки. Философия фуги. Полифония (от греч. многочисленный и звук) - 
многоголосие, наука о многоголосной музыке. Полифония - склад многоголосной музыки, 
характеризуемый одновременным звучанием, развитием и взаимодействием нескольких 
равноправных мелодий (голосов). 

Смысл понятия полифония. Выдающиеся композиторы-полифонисты. 
Эмоциональный строй полифонической музыки. 

Полифоническая музыка в храме. Жанр канона; его отличительные особенности. 
Полифонический прием «имитация» (на примере канона В. А. Моцарта «Да будет мир»). 

Философия фуги (1ч.) 
Фуга - одночастное произведение, представляющее собой полифоническое 

изложение и последующее развитие одной мелодии, темы. Подголосочная полифония. 
Имитационная полифония. Контрастно-полифоническая музыка в творчестве Баха, 
Генделя, Хиндемита, Шостаковича, Стравинского. Канон - форма, в которой тема звучит 
сначала в одном голосе, а потом в другом без изменений. 

Фуга как высшая форма полифонических произведений. Интеллектуальный смысл 
жанра фуги. Круг образов, получивший воплощение в жанре фуги. 
И. С. Бах. Органная токката и фуга ре минор. 

Фактура (2ч.) 
Какой бывает музыкальная фактура (1ч.) 

Фактура как способ изложения музыки. Различные варианты фактурного воплощения 
(на примере фрагментов нотной записи 
в учебнике, с. 99 — 100). Одноголосная, фактура (на примере Первой песни Леля из оперы 
«Снегурочка» Н. Римского-Корсакова). 

Мелодия с сопровождением (на примере романса С. Рахманинова «Сирень»). 
«Фактурный узор»: зрительное сходство фактурного рисунка в аккомпанементе с формой 
цветка сирени. 

Пространство фактуры (1ч.) 
Окраска звучания. Какой бывает музыкальная фактура. Пространство и фактура. 

Фактура - строение звуковой ткани музыкального произведения, включающей мелодию, 
сопровождающие ее подголоски или полифонические голоса, аккомпанемент и т. д. 
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Фактура (лат. facluro - обработка) - склад, устройство музыкальной ткани, 
совокупность ее элементов. Элементы фактуры - это то, из чего она складывается – 
мелодия, аккомпанемент, бас, средние голоса и др. Музыкальная фактура имеет свои 
свойства, отвечающие за ее эмоциональное содержание: во-первых, это расположение 
музыки по регистрам (то есть по высотной оси), во-вторых, во времени. Это конкретный 
звуковой облик произведения. Что выражает музыка С. Рахманинова, Ж. Бизе? 

Стремительное движение фигурационой фактуры в романсе С. Рахманинова 
«Весенние воды». 

Пространство фактуры во фрагменте «Утро в горах» из оперы «Кармен» Ж. Бизе. 
Тембры (2ч.) 

Тембры – музыкальные краски  (1ч.) 
Тембры – музыкальная краска. Соло и тутти. Тембр - характерная окраска звука, 

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

Выражение настроений окружающего мира в музыке через тембры. Характерность 
тембров скрипки (на примере темы Шехеразады из симфонический сюиты «Шехеразада» 
Н. Римского-Корсакова и Полета шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского- 
Корсакова); виолончели (на примере Вокализа С. Рахманинова в переложении для 
виолончели и фортепиано); флейты (на примере «Шутки» из сюиты № 2 для оркестра И. 
С. Баха). 

Соло и тутти (1ч.) 
Тембры – музыкальная краска. Соло и тутти. Тембр - характерная окраска звука, 

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

Сочетания тембров музыкальных инструментов. Симфонический оркестр, его 
инструментальные группы. Выразительные и изобразительные возможности отдельных 
тембров и тембровых сочетаний (на примере фрагмента «Три чуда» из оперы «Сказка о 
царе Салтане» Н. Римского-Корсакова). 

Динамика (3ч.)  
Громкость и тишина в музыке (1ч.) 

Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков. Динамика, оттенки 
динамики. Динамика - сила, громкость звучания. Обозначение степени напряженности, 
действенной устремленности музыкального повествования («динамика развития») 

Выражение композиторами звуков природы в музыкальной динамике. 
Динамические нарастания и спады в Шестой «Пасторальной» симфонии Л. Бетховена (на 
примере IV части «Гроза». Буря»). 

Тонкая палитра оттенков (1ч.) 
Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков. Динамика, оттенки 

динамики. Динамика - сила, громкость звучания. Обозначение степени напряженности, 
действенной устремленности музыкального повествования («динамика развития»). 

Выразительные возможности динамики в литературе и музыке. 
Роль  динамических  нюансов  в  создании  образа  лунной  ночи  (на  примере  пьесы  К. 
Дебюсси «Лунный свет»). 

Изобразительная роль динамики при характеристике музыкальных персонажей (на 
примере фрагмента произведения «Пробуждение птиц» О. Мессиана). 

По законам красоты (2ч.) 
Вечные темы в художественных образах музыки, изобразительного искусства и 

литературы. Программная инструментально-симфоническая музыка: характеристика 
особенностей музыкального языка, выражения художественных образов и внутреннего 
мира человека 
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Преобразующее значение музыки. Необходимость сохранения и укрепления 
духовных запросов человека. Выражение в музыке правды, красоты и гармонии (на 
примере пьесы «Лебедь» из фортепианного цикла «Карнавал животных» К. Сен-Санса). 

Различный смысл выражений «слушать музыку» и «слышать музыку». 
Драматургическая роль музыки в театральных спектаклях, кинофильмах, 

телевизионных передачах. Выражение глубины и благородства художественного образа в 
Адажио Т. Альбинони. 

Созидание по законам красоты. 
В чём сила музыки (заключение) (2ч.) 

Проверка практических знаний и вокально-хоровых навыков: постановки и раз- 
вития голоса, усвоения содержания хорового и сольного репертуара, исполнения 
различных ритмических рисунков (в т. ч. синкопы), связного, плавного пения. Подведение 
итогов работы за учебный год 

Коллективное обсуждение вопросов, обобщающих главную тему года: 
«В чем сила музыки?»; «Музыка воспитывает в человеке доброе и светлое»; 
«В чем причина долговечности искусства?». 

Музыка радостью нашей стала (концерт) (2ч.) 
Свойства музыкального звука: высота, громкость, тембр, длительность. Мно- 

гообразие мира музыки. Простейшее музицирование на инструментах. Средства 
музыкальной выразительности: мелодия, ритм, гармония, лад, тембр, фактура, динамика. 
Характеристика особенностей музыкального языка. 

 
7А КЛАСС 

Содержание в музыке (4 ч.) 
«Магическая единственность» музыкального произведения. Музыку трудно 

объяснить словами. Что такое музыкальное содержание. 
Каким бывает музыкальное содержание (4 ч.) 

Музыка, которую необходимо объяснить словами. Ноябрьский образ в пьесе П. 
Чайковского. «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада».  Когда 
музыка не нуждается в словах. 

Музыкальный образ (3 ч.) 
Лирические образы в музыке. Драматические образы в музыке. Эпические образы в 

музыке. 
О чем рассказывает музыкальный жанр (4 ч.) 

«Память жанра». Такие разные песни, танцы, марши. 
Что такое музыкальная форма (3 ч.) 

«Сюжеты» и герои» музыкальной формы. «Художественная форма – это ставшее 
зримым содержание». От целого к деталям. 

Музыкальная композиция (7 ч.) 
Какой бывает музыкальная композиция. Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах 

(период). Два напева в романсе М. Глинке «Венецианская ночь» (двухчастная форма). 
Трехчастность в «ночной серенаде» Пушкина – Глинки. Многомерность образа в форме 
рондо. Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. 
Шостаковича (вариации). 

Музыкальная драматургия (7 ч.) 
Музыка в развитии; Музыкальный порыв; Движение образов и персонажей в 

оперной драматургии; Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь»; 
Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. 

Обобщение (3 ч.) 
 

8А КЛАСС 
Традиция в музыке (3 ч.) 
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Условность деления музыки на «старую» и «новую». Настоящая музыка не бывает 
«старой». Различие понятий «современной» и «модной» музыки. С.Я.Маршак «Тебя 
забыли? То расплата за то, что в моде был когда-то». Живая сила традиции. 

Слушание  музыки:  Н.Паганини,  Каприс  №  24;  В.А.Моцарт  «Маленькая  ночная 
серенада»;  Л.В.Бетховен  «К  Элизе»;  Н.А.Римский-Корсаков  «Полет  шмеля»;  Il  Divo 
«Silient Night»; Andrea Bocelli «Sogno»; М. Мусоргский, монолог Пимена из оперы «Борис 
Годунов», I действие. 
Разучивание   песен   А.Островского   «Песня   остается   с   человеком»,   Т.Хренникова 
«Московские окна», Ю.Чичкова «Наша школьная страна». 

Сказочно-мифологические темы в музыке (4 ч.) 
Философское определение мифа как «формы целостного массового переживания и 

истолкования действительности при помощи чувственно-наглядных образов». Роль мифа 
в появлении искусства. Мир сказочной мифологии. «Сказка – ложь, да в ней – намек, 
добрым молодцам урок». Опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». Языческая Русь в 
«Весне    священной»    И.    Стравинского.    Поэма    радости    и    света    К.    Дебюсси 
«Послеполуденный отдых фавна». Бессмертный романс П.И.Чайковского «Благословляю 
вас, леса» 

Слушание музыки: Н. Римский-Корсаков. Сцена Весны с птицами. Вступление к 
опере  «Снегурочка»;  И.  Стравинский.  Весенние  гадания.  Пляски  щеголих.  Из  балета 
«Весна священная»; К. Дебюсси. Послеполудений отдых фавна. Фрагмент; П. 
Чайковский, стихи А. Толстого. «Благословляю вас, леса...» 
Разучивание песен Я.Дубравина «Песня о земной красоте», И.Сохадзе «Добрая фея», 
А.Варламова «Российский Дед Мороз», Г.Гладкова «Расскажи, Снегурочка, где была?» 

В поисках истины и красоты (9 ч.) 
Мир духовных исканий человека. Величие и многогранность чувства любви. Мир 

церковной музыки. «Хор – уста Церкви». Византийские корни русского церковного пения. 
Рождество Христово в народной и композиторской музыке. Рождественский кант. 
Колядки. Православная авторская песня. Колокольный звон на Руси. «Мелодией одной 
звучат печаль и радость». 

Слушание музыки: Д.Бортнянский «Тебе поем»; гимны «Единородный Сыне» и 
«Достойно есть», И.С.Бах, соло альта «О, сжалься» из цикла «Страсти по Матфею»; Д. 
Шостакович, стихи Микеланджело Буонарроти «Бессмертие» из сюиты для баса и 
фортепиано; П. Чайковский «Болезнь куклы» из «Детского альбома»; Р.Шуман «Грезы»; 
С. Рахманинов «Колокола» № 1, из поэмы для солистов, хора и симфонического оркестра; 
П.Чайковский «Декабрь. Святки» из цикла «Времена года»; Н.Римский-Корсаков, 
колядные песни из оперы «Ночь перед Рождеством» и увертюра «Светлый праздник»; 
Рождественские канты «Небо и земля» и «Добрый вечер»; международный 
рождественский гимн «Святая ночь» (Silient Night); духовные песни иеромонаха Романа 
(Матюшина), Людмилы Кононовой и Светланы Копыловой. 
Разучивание святочных колядок, песни иеромонаха Романа (Матюшина) «Родник». 

Мир человеческих чувств (10 ч.) 
Трагедия и радость любви в музыке. Выдающиеся музыкальные произведения о 

любви в жанрах духовной, вокальной, инструментальной, симфонической, камерной 
музыки. Высота духовного сопереживания в мистериях И.С.Баха «Страсти по Матфею» и 
«Страсти  по  Иоанну».  Возвышенный  гимн  любви  «Аве  Мария».  Бессмертные  звуки 
«Лунной» и «Патетической» сонаты Л.Бетховена. Тема любви в опере П.И.Чайковского 
«Евгений Онегин». Художественный стиль романтизма. Подвиг во имя свободы в 
увертюре Л.Бетховена «Эгмонт». Любовь к Родине. Мотивы пути и дороги в русском 
искусстве. Вокальный стиль «Bel Canto» и его мастера Энрико Карузо, Франко Корелли, 
Лучано Поваротти, Андреа Бочелли. Лирическая авторская песня. «Любовь никогда не 
перестанет». 
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Слушание музыки: Л. Бетховен, Соната № 14 «Лунная» для фортепиано, 1 часть, 
Соната № 8 «Патетическая», 2 часть «Больше чем любовь»; Н. Римский-Корсаков, 
хороводная песня Садко из оперы «Садко»; В. А. Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с 
оркестром, фрагменты; И.С.Бах «Страсти по Матфею», «Страсти по Иоанну»; И.С.Бах, 
Гуно «Аве Мария»; Бах С. Рахманинов, стихи Г. Галиной. «Здесь хорошо...»; П. 
Чайковский, Сцена  письма из оперы «Евгений Онегин»; М. Глинка, стихи А. Пушкина. 
«В крови горит огонь желанья...», романс «Я тебя никогда не забуду» из оперы А. 
Рыбникова «Юнона и Авось»; П. Чайковский, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», 
фрагмент; Л. Бетховен, Увертюра «Эгмонт»; Г. Свиридов «Тройка» из оркестровой сюиты 
«Метель»; Лучано Поваротти «Sanctus», Франко Корелли «O, Sole mio», Андреа Бочелли 
«Sogno»; В.Высоцкий «Любовь»; Е.Крылатов «О любви». 
Разучивание романсов А. Алябьева «Зимняя дорога» и «Вечерний звон», песен Ю.Визбора 
«Ты у меня одна», В.Высоцкого «Песня о друге», 

О современности в музыке (8 ч.) 
Как мы понимаем современность? Вечные сюжеты. Философские образы ХХ века. 

«Турангалила-симфония» О. Мессиана. Новые области в музыке ХХ века (джазовая и 
эстрадная музыка). Лирические страницы советской музыки. Диалог времен в музыке А. 
Шнитке. Музыка кино. Обобщение материала по теме «Традиция и современность в 
музыке». Итоговое тестирование. 

Слушание музыки: А. Хачатурян «Смерть гладиатора», адажио Спартака и Фригии 
из балета «Спартак»; О. Мессиан «Ликование звезд» (V часть) и «Сад сна любви» (VI 
часть) из «Турангалилы-симфонии»; Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз» и « 
Колыбельная Клары, дуэт Бесс и Порги» из оперы «Порги и Весс»; Д. Герман «Привет, 
Долли!»; Дж. Леннон, П. Маккартни «Вчера»; Б. Андерсон (группа АББА) «Победитель 
получает все»; музыка и песни И.Дунаевского к фильму «Дети капитана Гранта»; песня 
Е.Птичкина «Эхо любви»; песня Б.Гребенщикова и группы «Аквариум» «Серебро 
Господа моего»; А.Эшнай. Симфония № 2, II часть, фрагмент; А. Шнитке. Ргеludio; 
Тоссаtа из «Соncerto Grosso» № 1 для двух скрипок, клавесина, препарированного 
фортепиано и струнного оркестра; Г.Свиридов, «Любовь святая» из цикла «Три хора из 
музыки к трагедии А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович»; музыка М.Таривердиева к 
фильму  «Ирония  судьбы  или   с  легким  паром»;   музыка  Э.Артемьева   к  фильмам 
«Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Раба любви». 

Основной формой организации образовательных занятий является урок на 
системно-деятельностной основе: урок открытия новых знаний, урок рефлексии, урок 
общеметодологической направленности, урок развивающего контроля. 

Основные виды учебно – познавательной деятельности учащихся: 
1. Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

− Слушание объяснений учителя; 
− Слушание и анализ выступлений своих одноклассников; 
− Самостоятельная работа с учебником; 
− Работа с научно-популярной литературой; 
− Отбор и сравнение материала по нескольким источникам; 
− Написание рефератов и докладов; 

2.Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
− Наблюдение за демонстрациями учителя; 
− Просмотр учебных фильмов; 
− Анализ графиков, таблиц, схем; 
− Объяснение наблюдаемых явлений; 
− Анализ проблемных ситуаций; 

3.Виды деятельности с практической (опытной) основой: 
− Работа с раздаточным материалом 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

5 КЛАСС 
№ 
/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Музыка и литература (22 ч.) 
1 Музыка в жизни человека. 1 
2 Истоки рождения музыкальных инструментов: барабан, лира, 

флейта. 
1 

3 Музыка изобразительная. 1 
4 Дыхание, артикуляция. 1 
5 Два великих начала искусства. 1 
6 «Стань музыкою, слово». 1 
7 Музыка «дружит» не только с поэзией. 1 
8 Песня – верный спутник человека. 1 
9 Заключительный урок по теме. 1 
10 Мир русской песни.  
11 Песни народов мира. 1 
12 Романса трепетные звуки. 1 
13 Мир человеческих чувств. 1 
14 Народная хоровая музыка. 

Хоровая музыка в храме. 
1 

15 Что может изображать хоровая музыка. 1 
16 Заключительный  урок  по  темам  «Песня»,  «Романс»,  «Хоровая 

музыка» 
1 

17 Самый значительный жанр вокальной музыки. 1 
18 Из чего состоит опера. 1 
19 Единство музыки и танца. 1 
20 «Русские сезоны» в Париже. 1 
21 Музыкальность слова. 1 
22 Музыкальные сюжеты в литературе 1 

Музыка и изобразительное искусство (22 ч.) 
23 Живописность искусства. 1 
24 «Музыка – сестра живописи». 1 
25 
26 

Может ли музыка выразить характер человека? 2 

27 Образы природы в творчестве музыкантов. 1 
28 «Музыкальные краски» в произведениях композиторов- 

импрессионистов. 
1 

29 Волшебная красочность музыкальных сказок. 1 
30 Сказочные герои в музыке. 1 
31 Тема богатырей в музыке. 1 
32 «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия». 1 
33 «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия». 1 
34 Подводим итоги. 

Тест по итогам года. 
1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

6 КЛАСС 
 

№ 
/п 

Раздел, тема Кол-во 
часов 

«Тысяча миров» музыки  (7 ч.) 
1. «Музыка души». 1 
2. Наш вечный спутник. 1 
3. Искусство и фантазия. 1 
4. Искусство – память человечества . 1 
5. Какой бывает музыка. 1 
6. Волшебная сила музыки . 1 
7 Музыка объединяет людей .  

Как создаётся музыкальное произведение  (27 ч.) 

8. Единство  музыкального произведения 1 
9. Вначале был ритм 1 
10 О чём рассказывает музыкальный ритм 1 
11 Диалог метра и ритма 1 
12 От адажио к престо 1 
13 Мелодия – душа музыки 1 
14 Мелодией одной звучат печаль и радость 1 
15 Мелодия «угадывает» нас самих 1 
16 Что такое гармония в музыке 1 
17 Два начала гармонии 1 
18 Эмоциональный мир музыкальной гармонии. 1 
19 Красочность музыкальной гармонии 1 
20 Мир образов полифонической музыки 1 
21 Философия фуги 1 
22 Какой бывает музыкальная фактура 1 
23 Пространство фактуры 1 
24 Тембры – музыкальные краски 1 
25 Соло и тутти 1 
26- 
27 

Громкость и тишина в музыке 2 

28 Тонкая палитра оттенков 1 
29- 
30 

По законам красоты 2 

31- 
32 

В чём сила музыки (заключение) 2 

33- 
34 

Музыка радостью нашей стала (концерт) 2 

 Итого 34 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

7 КЛАСС 
 

№ 
/п 

Раздел, тема Кол-во 
часов 

Содержание в музыке (4 ч.) 
1. Магическая единственность музыкального произведения. 

Эмоции и форма произведения. 
1 

2. Мелодия. Ее виды и смысл. Хор «Здравствуй, Родина». 1 
3. Как  понять содержание музыкального произведения. 

Дирижер. Вокально-хоровая работа с песней «Родина». 
1 

4. Образ  человека в музыке и живописи. 1 
Каким бывает музыкальное содержание (3 ч.) 

5. Музыка, которую необходимо объяснять словами. 1 
6. Ноябрьский образ в пьесе Чайковского. 1 
7 «Восточная» партитура Н. Римского – Корсакова «Шехеразада». 1 
8. Когда музыка не нуждается в словах. 1 

Музыкальный образ (3 ч.) 

9. Лирические образы в музыке. 1 
10 Драматические образы в музыке. 1 
11 Эпические образы в музыке. 1 

О чем рассказывает музыкальный жанр (4 ч.) 
12 «Память жанра». 1 
13 Такие разные песни, танцы, марши. 1 
14 Такие разные песни. 1 
15 Такие разные танцы. 1 

Что такое музыкальная форма (3 ч.) 
16 «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы. 1 
17 «Художественная форма – это ставшее зримым содержание». 1 
18 От целого к деталям. 1 

Музыкальная композиция (7 ч.) 
19 Какой бывает музыкальная композиция. 1 
20 Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период). 1 
21 Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь» 

(двухчастная форма). 
1 

22 Трехчастность в «ночной серенаде» Пушкина – Глинки. 1 
23- 
24 

Многомерность образа в форме рондо. 2 

25 Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» 
симфонии Д.Шостаковича (вариации). 

1 

Музыкальная драматургия (7 ч.) 
26 Музыка в развитии. 1 
27 Музыкальный порыв. 1 
28 Движение образов и персонажей в оперной драматургии. 1 
29- Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь». 2 
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30   
31 Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. 2 

Обобщение (3 ч.) 
32- 
33 

Музыка радостью нашей стала (концерт) 2 

34 Заключительный урок 1 
 Итого 34 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 8А 
КЛАСС 

 
№ 
/п 

Раздел, тема Кол-во 
часов 

Содержание в музыке (4 ч.) 
1. Музыка – это любовь и красота. Хор «Этот мир придуман…». 1 
2. Музыка и природа. Образы музыкальные и живописные в искусстве. 1 
3. Цифра 7 в музыке. Семь составляющих в музыкальном искусстве. 1 
4. Гармония. Эмоции. Музыкотерапия. 1 

Сказочно-мифологические темы в музыке (4 ч.) 
5. Мир сказочной  мифологии: «Снегурочка». 1 
6. Языческая Русь в  «Весне священной». 1 
7 Поэма радости и света. Дебюсси. 1 
8. «Благословляю вас, леса…» 1 

В поисках истины и красоты (9 ч.) 
9. Образы радости в музыке 1 
10 Мелодией одной звучат печаль и радость 1 
11 «Слезы людские, о слезы людские…" 1 
12 Бессмертные звуки «Лунной сонаты». 1 
13 Тема любви в музыке П.И. Чайковского «Евгений Онегин». 1 
14 В крови горит огонь желанья… 1 
15 Мир духовной музыки. 1 
16 Колокольный звон на Руси. 1 
17 Как мы понимаем современность. 1 
18 Трагедия любви в музыке. 1 
19 Подвиг во имя свободы. 1 
20 Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 1 
21 Мир духовной музыки. 1 
22 Колокольный звон. 1 
23 Рождественская звезда. 1 
24 От Рождества до Крещения. 1 
25 Православная музыка сегодня. 1 
26- 
27 

Пасха в музыке. 2 

О современности в музыке (8 ч.) 
28 Как мы понимаем современность. 1 
29 Вечные сюжеты. 1 
30 Эстрадная музыка.  
31 Лирические страницы советской музыки. 1 
32 «Любовь никогда не перестанет…» 1 
33 Диалог времен в музыке Шнитке. 1 
34 Музыка всегда остается. Заключительный урок. 1 
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