


Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Музыка» для 5-8 классы 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена  на основе 

Федерального  государственного образовательного  стандарта   основного 

общего образования, Примерной   основной образовательной программы 

основного общего образования,  авторской программы «Музыка. 5 — 8 

классы. Искусство. 8 — 9 классы»    Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой. — М. 

Просвещение, 2019. 

Содержание программы представлено следующими содержательными 
линиями: «Музыка как вид искусства», «Народное музыкальное творчество», 

«Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.», 
«Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.», 

«Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв.», «Современная 

музыкальная жизнь», «Значение музыки в жизни человека». 

Разделы программы: 

          5 класс 

1. Музыка и литература 
2. Музыка и изобразительное искусство  

   6 класс 
1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки 
2. Мир образов камерной и симфонической музыки 

    7 класс 
1. Особенности драматургии сценической музыки 

2. Основные направления музыкальной культуры 

     8 класс 

1. Классика и современность 
2. Традиции и новаторство в музыке 

 

Для реализации данной программы используются учебники, включённые в 
Федеральный перечень учебников, рекомендованных для использования в 

образовательных учреждениях РФ и соответствующих требованиям ФГОС: 
 

Класс              Учебник           Авторы Издательство 

7 Музыка 
учеб. для  общеобраз оват. 
организаций 

Е.Д. Критская,  
Г.П. Сергеева 

Просвещение 

8 Музыка 
Учеб .для  общеобразоват. 
организаций 

Е.Д. Критская, 
 Г.П. Сергеева 

Просвещение 

Количество часов, отводимых на изучение учебного материала, в соответствии  

с    учебным планом: 1 час в неделю, 34 часа в год (в каждом классе) 
 

             В рабочей программе  представлены разделы:  

              1. Планируемые результаты; 

              2. Содержание учебного предмета; 



              3. Календарно - тематическое планирование; 
              4.  Воспитательный блок программы. 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 



правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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 и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 



11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

Предметныерезультаты: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса. 

 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; 

образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о 

воздействии музыки на человека; о 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 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; эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

                        

                       II.  Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая 

основа музыки. Интонация как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия. Возможности музыкальных форм (двухчастной и 

трехчастной, вариации, рондо, СЮИТЫ, СОНАТНО-СИМФОНИЧЕСКОГО 

ЦИКЛА) в воплощении музыкального образа и его развития. Разнообразие 

вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической и театральной музыки. Характерные черты русской и 

западноевропейской музыки различных исторических эпох, национальных школ, 

стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся композиторов 

прошлого и современности. 

Исполнение музыки как искусство интерпретации. Основные виды 

исполнительской деятельности: пение, игра на музыкальных инструментах и их 

разновидности. Певческие голоса: сопрано, альт, тенор, бас, дискант И ДР. Хоры: 

академический, народный. Виды оркестра: симфонический, камерный, духовой, 

оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. Характер звучания 

отдельных инструментов. 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество 

как часть общей культуры народа. Особенности восприятия музыкального 

фольклора своего народа и других народов мира. 

Песенность, напевность как феномен русского народного пения, искусство 

распева тонов и импровизации. Русская народная музыка и ее основные жанры 

(НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ОБРЯДОВЫХ 

ПЕСЕН, ТРУДОВЫЕ ПЕСНИ, былины, лирические песни, частушки). 

Исполнительские типы художественного общения: "САМООБЩЕНИЕ" ("ПЕНИЕ 

ДЛЯ СЕБЯ"), СКАЗИТЕЛЬСКОЕ (ДЛЯ АУДИТОРИИ), ИГРОВОЕ (ДЕТСКОЕ, 

ОБРЯДОВОЕ, ТАНЦЕВАЛЬНОЕ И ДР.), СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЕ (ПРИ 

АКТИВНОЙ РЕАКЦИИ ПУБЛИКИ). 

Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы 

обращения композиторов к народной музыке. 

Музыкальный фольклор народов России и других стран: интонационное 

своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и 

инструментальной народной музыки, получившие широкое распространение в 



музыкальной культуре других народов (полька, вальс, ПОЛОНЕЗ и др.). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX веков. Духовная 

музыка в эпоху Средневековья: знаменный распев. ДУХОВНАЯ МУЗЫКА В 

СИНТЕЗЕ С ХРАМОВЫМ ИСКУССТВОМ. 

Общая характеристика духовной и светской музыкальной культуры второй 

половины XVII - XVIII веков: влияние западноевропейской музыки на развитие 

русского музыкального искусства; становление и утверждение светской музыки в 

русской музыкальной культуре XVII века; основные жанры профессиональной 

музыки: КАНТ; ПАРТЕСНЫЙ КОНЦЕРТ; хоровой концерт. ЗНАКОМСТВО С 

МУЗЫКОЙ Д.С. БОРТНЯНСКОГО. 

Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической 

школы. Роль фольклора как основы профессионального музыкального творчества. 

Обращение композиторов к национальному фольклору и к фольклору других 

народов. Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, 

героика, психологизм, картинность, народно-эпическая образность как 

характерные особенности русской классической школы. 

Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная 

(ПРЕЛЮДИЯ, НОКТЮРН И ДР.) и вокальная музыка (романс); концерт; 

симфония; опера, балет. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; ВСЕНОЩНАЯ, 

ЛИТУРГИЯ. 

Наиболее значимые стилевые особенности русской классической 

музыкальной школы и их претворение в творчестве М.И. Глинки, М.П. 

Мусоргского, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского. 

Развитие традиций русской классической музыкальной школы в творчестве С.В. 

Рахманинова. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX веков. 

Средневековая духовная музыка западноевропейской традиции: 

ГРИГОРИАНСКИЙ ХОРАЛ. 

Западноевропейская музыка эпохи Возрождения: ВИЛЛАНЕЛЛА, 

МАДРИГАЛ, МОТЕТ (О. ЛАССО, Д. ПАЛЕСТРИНА). Связь профессиональной 

композиторской музыки с народным музыкальным творчеством и ее своеобразие. 

Западноевропейская музыка эпохи Барокко. Знакомство с творчеством И.С. 

Баха на примере жанров прелюдии, фуги, МЕССЫ. 

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Общая 

характеристика венской классической школы (И. ГАЙДН, В.А. Моцарт, Л. ван 

Бетховен). Отличительные черты творчества композиторов-романтиков (Ф. 

Шопен, Ф. Лист, Р. ШУМАН, Ф. ШУБЕРТ, Э. ГРИГ). Основные жанры светской 

музыки: камерная инструментальная музыка (ПРЕЛЮДИЯ, НОКТЮРН И ДР.), 

соната, симфония И ДР. Знакомство с оперным жанром в музыке 

западноевропейских композиторов XIX века на примере творчества Ж. Бизе, ДЖ. 

ВЕРДИ, ДЖ. РОССИНИ. Знакомство с образцами духовной музыки: РЕКВИЕМ. 

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века. Традиции и 

новаторство в творчестве композиторов XX столетия. Стилевое многообразие 

музыки (импрессионизм, ЭКСПРЕССИОНИЗМ, НЕОФОЛЬКЛОРИЗМ, 



НЕОКЛАССИЦИЗМ И ДР.). Взаимопроникновение "легкой" и "серьезной" 

музыки. 

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов 

академической направленности (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. 

Шостакович, Г.В. СВИРИДОВ, Р.К. ЩЕДРИН, А.И. ХАЧАТУРЯН, А.Г. 

ШНИТКЕ) и зарубежных композиторов (К. Дебюсси, К. ОРФ, М. РАВЕЛЬ, Б. 

БРИТТЕН, А. ШЕНБЕРГ). 

Джаз (Л. АРМСТРОНГ, Д. ЭЛЛИНГТОН, К. БЕЙСИ, Л. УТЕСОВ). 

Спиричуэл, блюз (Э. ФИЦДЖЕРАЛЬД). Симфоджаз (Дж. Гершвин). 

Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее 

"музыкальным символом" своего времени (И.О. ДУНАЕВСКИЙ, А.В. 

АЛЕКСАНДРОВ). 

Многообразие современной популярной музыки: отечественной: авторская 

песня (Б.Ш. ОКУДЖАВА, В.С. ВЫСОЦКИЙ, А.И. ГАЛИЧ); МЮЗИКЛ (Л. 

БЕРНСТАЙН), РОК-ОПЕРА (Э.Л. УЭББЕР); РОК-Н-РОЛЛ (Э. ПРЕСЛИ); 

БРИТАНСКИЙ БИТ ("БИТЛЗ"), ФОЛК-РОК (Б. ДИЛАН); ХАРД-РОК ("ЛЕД 

ЗЕППЕЛИН", "ДИП ПЕПЛ"); АРТ-РОК ("ПИНК ФЛОЙД"); РЕГГЕЙ (Б. 

МАРЛИ), ХЕВИ-МЕТАЛ ("ДЖУДАС ПРИСТ") И ДР <*>. 

-------------------------------- 

<*> При изучении многообразия современной музыки учебный материал, 

выделенный прописными буквами, может изменяться и дополняться по 

усмотрению учителя с целью приближения его к панораме современной 

музыкальной жизни, условиям учебно-воспитательного процесса и сфере 

интересов учащихся. 

 

Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся 

российские исполнители: Ф.И. Шаляпин, С.В. РАХМАНИНОВ, С.Т. РИХТЕР, 

Э.Г. ГИЛЕЛЬС, Д.Ф. ОЙСТРАХ, Е.А. МРАВИНСКИЙ, Е.Ф. СВЕТЛАНОВ, А.В. 

СВЕШНИКОВ И ДР. 

Выдающиеся зарубежные исполнители: Э. КАРУЗО, М. КАЛЛАС, Р. 

ТИБАЛЬДИ, Э. ГОРОВИЦ, И. МЕНУХИН, А. РУБИНШТЕЙН, Г. ФОН 

КАРАЯН, А. ТОСКАНИНИ И ДР. Международный музыкальный конкурс 

исполнителей имени П.И. Чайковского. 

Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, Москва), 

Мариинский театр (Россия, С.-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), ГРАНД-

ОПЕРА (ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ), КОВЕНТ-ГАРДЕН (АНГЛИЯ, ЛОНДОН), 

МЕТРОПОЛИТЕН-ОПЕРА (США, НЬЮ-ЙОРК). 

Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: 

МУЗЕЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ, МОСКОВСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО, 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ 

Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА. 

ВЫДАЮЩИЕСЯ РОССИЙСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ: 

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХОР ИМ. М.Е. ПЯТНИЦКОГО, 

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. Н.П. ОСИПОВА, 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ФИЛАРМОНИИ. 

 

Музыка в формировании духовной культуры личности <*> 

 

-------------------------------- 

<*> Настоящий раздел, совместно с разделом "Синтез искусств" учебного 

предмета "Изобразительное искусство", по решению образовательного 

учреждения может преподаваться в VIII - IX классах в рамках интегрированного 

учебного предмета "Искусство". 

 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство 

художественных образов разных искусств. Общность тем, взаимодополнение 

выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). Музыка в 

театре и кино. 

Коммуникативная, этическая, эстетическая и познавательно-

просветительская направленность музыкального искусства, его возможности в 

духовном совершенствовании личности. Музыкальное искусство в 

преобразовании духовного мира человека, достижении комфортности его 

душевного состояния. 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов 

различных эпох и стилевых направлений: жизни и смерти (РЕКВИЕМЫ В.А. 

МОЦАРТА, Д. ВЕРДИ, Б. БРИТТЕНА), вечности духа и кратковременности 

земной жизни (В ТВОРЧЕСТВЕ И.С. БАХА), любви и ненависти ("РОМЕО И 

ДЖУЛЬЕТТА" У. ШЕКСПИРА В ТРАКТОВКАХ Г. БЕРЛИОЗА, П.И. 

ЧАЙКОВСКОГО И С.С. ПРОКОФЬЕВА); войны и мира (ТВОРЧЕСТВО Д.Д. 

ШОСТАКОВИЧА, Г. МАЛЕРА, Д.Б. КАБАЛЕВСКОГО); личности и общества 

(Л. ВАН БЕТХОВЕН, А.И. ХАЧАТУРЯН, А.Г. ШНИТКЕ); внутренних 

противоречий в душе человека (М.П. МУСОРГСКИЙ, Р. ШУМАН, Ж. БИЗЕ) И 

ДР. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах 

Запада и Востока. 

 

Опыт музыкально-творческой деятельности 

 

Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие и оценка изучаемых образцов народного музыкального творчества, 

профессионального отечественного и зарубежного музыкального искусства 

различных исторических эпох и стилевой принадлежности; своеобразия 

исполнительской трактовки. Выявление связей музыки с другими искусствами, 

историей, жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и 

хоровом одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной 

классической музыки, народных и современных песен с сопровождением и без 



сопровождения, в том числе основных тем инструментальных произведений; в 

поисках вариантов их исполнительской трактовки. Обогащение опыта вокальной 

импровизации. 

МУЗЫКАЛЬНО-ПЛАСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. ОБОГАЩЕНИЕ ОПЫТА 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ ПЕРЕДАЧИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗА В 

ЕГО ВЫРАЖЕНИИ ПЛАСТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ТАНЦЕВАЛЬНЫМИ. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ. РАСШИРЕНИЕ ОПЫТА 

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУЗИЦИРОВАНИИ НА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ. СОЗДАНИЕ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ЗНАКОМЫХ 

МЕЛОДИЙ ИЗ ВОКАЛЬНЫХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. 

ДРАМАТИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. СОЗДАНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗАМЫСЛА И ВОПЛОЩЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-

ОБРАЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ МУЗЫКИ СЦЕНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ. 

ВЫБОР СЦЕНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ, ПОИСК 

ВАРИАНТОВ СЦЕНИЧЕСКОГО ВОПЛОЩЕНИЯ ДЕТСКИХ МЮЗИКЛОВ 

(ФРАГМЕНТОВ) И ИХ ВОПЛОЩЕНИЕ. 

МУЗЫКА И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ, АРАНЖИРОВКИ, ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. РАСШИРЕНИЕ ОПЫТА ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУЗИЦИРОВАНИИ НА ЭЛЕКТРОННЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ. ПОИСК МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ. 

 

Поурочное планирование по музыке для 7 класса 

I полугодия «Особенности драматургии сценической музыки» 

№ Тема урока Основное содержание урока 

1. Традиции и 

новаторство в 

музыкальном искусстве. 

 

Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». 

Вечные темы классической музыки.  

1.Мусоргский М.П. Вступление к опере 

«Хованщина» - «Рассвет на Москве-реке». 

2. Прокофьев С.С. Фрагменты из балета «Ромео 

и Джульетта». 

3. Бетховен Л. Увертюра «Эгмонт». 

4. Уэббер Э.-Л. Ария «Память» из мюзикла 

«Кошки». 

 

2. Музыкально-

театральные жанры 

(опера) 

Определения оперы, драматургии, конфликта 

как основы драматургического развития.  

Опера «Иван Сусанин» - отечественная героико-

трагическая опера. Глинка М.И. «Интродукция» 



и «Полонез» из оперы «Иван Сусанин». 

 

3. Стилевые особенности 

русской классической 

музыкальной школы и их 

претворение в творчестве 

М.И.Глинки. 

Глинка М.И. – основоположник русской 

классической оперы. Этапы сценического 

действия в опере «Иван Сусанин».  

Составные номера оперы: каватина и рондо, 

дуэт, романс, ария, речитатив и др. . Песня Вани 

«как мать убили» из I действия. 

2. Ария Вани с хором «Бедный конь в поле пал» 

из IV действия. 

3. Романс Антониды «Не о том скорблю, 

подруженьки» из III действия. 

4. Каватина и рондо Антониды «Солнце тучи не 

закроют» из I действия. 

5. Ария Ивана Сусанина «Ты взойдешь, моя 

заря!» из IV действия. 

6. Хор «Славься» из эпилога оперы. 

 

4. Музыкальная культура 

XIX века: формирование 

русской классической 

школы 

Жанр эпической оперы. Героические образы 

русской истории. Народ – основное 

действующее лицо оперы. Этапы сценического 

действия в опере «Князь Игорь». Музыкальная 

характеристика князя Игоря. 

1.Хор «Солнцу красному слава!» и сцена 

затмения из пролога. 

2. Ария князя Игоря «О, дайте, дайте мне 

свободу…» из II действия. 

 

5. Стилевые особенности 

русской классической 

музыкальной  школы и 

их претворение в 

творчестве М. П. 

Мусоргского. 

Музыкальная характеристика половцев. 

Женские образы оперы. 

1. Песня половецких девушек «Улетай на 

крыльях ветра» из II действия. 

2. «Половецкие пляски» из II действия. 

3. «Плач Ярославны» из IV действия оперы. 

 

6. Музыкально-

театральные жанры 

(балет). 

Определение балета.  

1. Фрагменты из балетов «Щелкунчик», 

«Спящая красавица» Чайковского П.И., «Ромео 

и Джульетта» Прокофьева С.С. 

2. Вступление к первому действию. 

3. Хор «Стон русской земли» из I действия. 

4. Номера балета: «Первая битва с половцами», 

«Идол», «Стрелы». 

 

7. Способы обращения Женские образы балета. Жанр молитвы в балете.  



композиторов к 

народной музыке. 

 

1.«Плач Ярославны». 

2. «Молитва». 

3. Б.Окуджава «Молитва». 

 

8. Драматизм, героика, 

психологизм, 

картинность, народно-

эпическая образность как 

характерные 

особенности русской 

классической школы. 

 

Особенности музыкальной драматургии 

героико-патриотического и эпического жанров. 

 1. Фрагмент 1-ой части «Симфонии №2» 

(«Богатырской») Бородина А.П. 

2. Песня Садко «Высота, высота ль 

поднебесная» из оперы «Садко» Римского-

Корсакова Н.А. 

3. Кант «Виват». 

4. Ария Ивана Сусанина «Ты взойдешь, моя 

заря!» из IV действия. 

5. Хор «Славься» из эпилога оперы. 

 

9. Взаимопроникновение 

«легкой» и «серьезной» 

музыки. 

Дж. Гершвин – 

симфоджаз. 

Д. Гершвин – создатель национальной классики 

XX века. Жанры джазовой музыки – блюз, 

спиричуэл. «Порги и Бесс» - первая 

американская национальная опера. 

Исполнительская трактовка.  

1. Гершвин Д. «Хлопай в такт». 

2. Гершвин Д. Фрагменты из «Рапсодии в стиле 

блюз». 

3. Гершвин Д. Вступление к опере «Порги и 

Бесс». 

4. Гершвин Д. «Колыбельная Клары». 

 

10 Оперный жанр в 

творчестве композитора 

xx века Дж. Гершвина. 

Конфликт как основа драматургического 

развития оперы. Музыкальные характеристики 

главных героев: Порги и Спортинга Лайфа.  

 

1.Гершвин Д. Песня Порги «Богатство бедняка» 

и ария «О, Бесс, где моя Бесс». 

2. Гершвин Д. Песни Спортинга Лайфа «Это 

совсем не обязательно так» и «Пароход, 

отправляющийся в Нью-Йорк». 

3. Гершвин Д. Дуэт «Беси, ты моя жена». 

4. Гершвин Д. Хор «Я не могу сидеть». 

 

11. Оперный жанр 

в творчестве 

композитора 

XIX века Ж.Бизе. 

Оперный жанр драмы. Раскрытие музыкального 

образа Кармен через песенно-танцевальные 

жанры испанской музыки. 1. Бизе Ж. Увертюра 

к опере «Кармен». 

2. Бизе Ж. «Хабанера» из оперы «Кармен». 



3. Бизе Ж. «Сегидилья» из оперы «Кармен». 

4. Бизе Ж. Сцена гадания из оперы «Кармен». 

12. Характерные черты  

западноевропейской 

музыки xix века. 

 

Музыкальная характеристика Эскамильо. 1.Бизе 

Ж. Песенка Хозе из I действия. 

2. Бизе Ж. Ария Хозе из II действия «Видишь, 

как свято сохраняю цветок…». 

3. Бизе Ж. Марш Тореодора из IV действия.  

 

13. Знакомство с наиболее 

яркими произведениям 

отечественных 

композиторов 

академической 

направленности  

Р.К.Щедрин. 

 

Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете 

Р.Щедрина. Музыкальная драматургия балета 

Р.Щедрина. Понятие легкой и серьезной 

музыки. Щедрин Р. Вступление к балету 

«Кармен-сюита». 

2. Щедрин Р. «Выход Кармен и Хабанера», 

«Болеро», «Дуэт Тореро и Кармен», «Сцена 

гадания». 

3. Щедрин Р. «Развод караула», «Хозе» и 

«Адажио». 

4. Щедрин Р. «Тореро» и «Дуэт Кармен и 

Тореро». 

  

14. Особенности музыки 

эпохи Возрождения и 

Барокко. Творчество 

И.С.Бахамесса 

Духовная музыка 

русских композиторов: С 

Рахманинова 

всенощная, литургия. 

 

Бах И.С. Фрагменты из «Высокой мессы»: 

«Kyrie, eleison!», «Gloria», «AgnusDei».  

4. Рахманинов С.В. Фрагменты из «Всенощного 

бдения»: «Придите, поклонимся», «Ныне 

отпущаеши», «Богородице Дево, радуйся».  

 

15. Разнообразие 

музыкально – 

театральных жанров. 

Всемирно известные театры оперы и балета: 

Ковент - Гарден(Англия, Лондон) 

Жанр рок-оперы. Лирические и драматические 

образы оперы. Музыкальные образы Христа, 

Марии Магдалины, Пилата, Иуды. Уэббер Э.Л. 

Фрагменты из рок-оперы: увертюра, сцена из 

Пролога и сцена в Гефсиманском саду, песня 

«Суперзвезда», «Колыбельная Марии 

Магдалины», хор «Осанна», «Небом полна 

голова», «Сон Пилата», «Песня царя Ирода», 

«Раскаяние и смерть Иуды» - по выбору 

16. 

 

 

 

Знакомство с наиболее 

яркими произведен. 

Отечествен. 

композиторов 

1. Роль музыки в сценическом действии. 

Контрастность образных сфер театральной 

музыки. Взаимодействие музыки и литературы 

в музыкально-театральных жанрах. 



17. академической 

направленности  

А.Г.Шнитке. 

Кабалевский Д.Б. Фрагменты из музыкальных 

зарисовок «Ромео и Джульетта»: «Утро в 

Вероне», «Шествие гостей», «Встреча Ромео и 

Джульетты». 

2. Фрагменты из музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка» Шнитке А.: «Увертюра», 

«Завещание». 

 

 

Поурочное планирование по музыке для 7 класса 

II полугодия «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 

 

 № Тема урока Основное содержание урока 

17. Музыкальный образ и 

музыкальная 

драматургия. 

Закономерности музыкальной драматургии. Приемы 

развития музыки: повтор, варьирование, разработка, 

секвенция, имитация.  

1. Русские народные песни: хороводные, плясовые, 

лирические протяжные, солдатские. 

2. Григ Э. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». 

3. Свиридов Г. «Романс» из «Музыкальн6ых 

иллюстраций к повести Пушкина А.С. «Метель». 

 

18. Духовная музыка 

русских 

композиторов: 

хоровой концерт. 

Особенности драматургии светской и духовной 

музыки. Бах И.С. «Kyrieeleison»  из «Высокой 

мессы» или фрагменты из «Реквиема» Моцарта В.А. 

2. Березовский М. «Не отвержи мене во время 

старости». 

3. Шуберт Ф. «Аве, Мария». 

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

 

19. Жанры светской 

музыки: камерная. 

Этюд. 

Мастерство знаменитых пианистов Европы Листа Ф. 

и Бузони Ф. Понятия «транскрипция», 

«интерпретация». Жанр этюда в творчестве 

Шопена Ф. и Листа Ф. Лист Ф. «Метель» из цикла 

«Этюды высшего исполнительского мастерства». 

Мендельсон Б. «Песня без слов». Шопен Ф. 

Прелюдия, ноктюрн или мазурка. 

 

20. Исполнение музыки 

как искусство 

интерпретации. 

Транскрипция как жанр классической музыки. 

Фортепианные транскрипции музыкальных 

произведений. Сравнительные интерпретации. 

Глинка М.И. - Балакирев М. «Жаворонок». 

2. Шуберт Ф-Лист Ф.«Лесной царь». 

3. Паганини Н. - Лист Ф. «Каприс №24». 



 

21. Жанры светской 

музыки: камерная 

инструментальная - 

концерт. 

Характерные черты музыкального стиля Шнитке А. 

Музыкальная драматургия концерта. Понятие 

полистилистики. 5-ячасть «Concerto grosso». 

 

22. Знакомство с наиболее 

яркими 

произведениями 

отечественных 

композиторов 

академической 

направленности -

А.Г.Шнитке 

 

Характерные черты музыкального стиля Шнитке А. 

Музыкальная драматургия сюиты. Шнитке А. 

«Сюита в старинном стиле»: «Пастораль», «Балет», 

«Менуэт», «Фуга», «Пантомима». 

 

23. Возможности 

воплощения 

музыкального образа и 

его развития в 

различных 

музыкальных формах 

сонатно-

симфонического 

цикла. 

Характерные черты музыкального стиля 

Бетховена Л. И Шопена  Ф. Выдающиеся 

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

Плетнев М., Глинка М.И. Увертюра к опере «Руслан 

и Людмила». 

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

3. Шопен Ф. «Этюд №12», «Революционный». 

 

24. 

 

Музыкальный образ и 

музыкальная 

драматургия. 

Характерные черты музыкального стиля 

композиторов: Прокофьева C.C. или Моцарта В.А. 

Прокофьев C.C. «Соната №2». 

 

25. Симфоническая 

музыка. Особенности 

венской классической 

школы И.Гайдн, В.-А. 

Моцарт. 

 

Особенности венской классической школы (И.Гайдн, 

В.-А. Моцарт. 

Симфония – «роман в звуках». Характерные черты 

музыкального стиля композиторов: Й. Гайдна и В.-

А. Моцарта. Гайдн Й. «Симфония №103» («С 

тремоло литавр»). 

2. Моцарт В.-А. «Симфония №40». 

 

26. Особенности венской 

классической школы 

Л. В. Бетховен. 

Автобиографичный подтекст симфонии 

Л. Бетховена. Драматические образы симфонии 

Л. Бетховена. Характерные черты музыкального 

стиля Л. Бетховена. «Симфония №5». 

27. Отличительные черты 

творчества 

композитора 

романтика -

Ф.Шуберта. 

1. Прокофьев С.С. «Симфония №1» 

(«Классическая»).  

2. Шуберт Ф. «Симфония №8» («Неоконченная»).  

 



Знакомство с наиболее 

яркими 

произведениями 

отечественных  

композиторов 

академической 

направленности - 

С.С.Прокофьев.  

 

28. 

 

Интонационно-

образная, жанровая, 

стилевая основа 

музыки. 

Автобиографичный подтекст симфонии 

Чайковского П.И Столкновение двух сил в 

симфонии: созидающей и разрушающей. 

Характерные черты музыкального стиля 

Чайковского П.И. «Симфония №5». 

 

29. Знакомство с наиболее 

яркими 

произведениями 

отечественных 

композиторов 

академической 

направленности  

Д.Д.Шостакович.  

Воплощение исторических событий в симфонии. 

Характерные черты музыкального стиля 

Шостаковича Д.Д. «Симфония №7» 

(«Ленинградская»), 1 часть. 

 

30. Знакомство с наиболее 

ярким произведением 

зарубежных 

композиторов- 

К.Дебюсси. 

Представление о музыкальном стиле 

«импрессионизм». Приемы драматургического 

развития в симфонической картине «Празднества». 

Характерные черты музыкального стиля Дебюсси К.  

31. Знакомство с наиболее 

ярким произведением 

отечественных 

композиторов 

академической 

направленности  

А.И.Хачатурян.  

Жанр инструментального концерта. История 

создания жанра концерта. Особенности 

драматургического развития в концерте 

Хачатуряна А. Характерные черты стиля 

композитора Хачатуряна А. «Концерт» для скрипки с 

оркестром 

32. Симфоджаз Дж. 

Гершвин. 

Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, 

приемах драматургического развития в музыке 

Гершвина Д. «Рапсодия в стиле блюз» 

33. Фольклор как часть 

общей культуры 

народа. Особенности 

восприятия 

музыкального 

фольклора своего 

народа и других 

Обработки мелодий разных народов мира. 

Выразительные возможности фольклора в 

современной музыкальной культуре. Известные 

исполнители музыки народной традиции. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 



народов мира. 

 

34. Обобщающий урок. Обобщение по теме «Особенности драматургии 

камерной и симфонической музыки» 

Урок - концерт 

 

 
 

 

 

 

Тематическое планирование по музыке 8 класс 

 

№ 

урока 

Наименование разделов Кол-во 

часов 
 

 
    Раздел 1. Жанровое многообразие музыки. 16 

 
1 Жанровое многообразие музыки 1 

 
2 Песня – самый демократичный жанр музыкального 

искусства 

1 

 

3 Особенности песенной музыки 1 
 

4 Многообразие жанров народного песенного искусства 1 
 

5 Духовное и светское песенное искусство 1 
 

6 Песня вчера, сегодня, завтра 1 
 

7 Танец сквозь века 1 
 

8 Танцевальная музыка прошлого и настоящего 1 
 

9 Развитие танцевальной музыки 1 
 

10 Танец, его значение в жизни человека 1 
 

11 Особенности маршевой музыки. Многообразие жанров 1 
 

12-14 Развитие жанра марша в истории музыкальной культуры 3 
 

15 Марш, его значение в жизни человека 1 
 

16 Жанровое многообразие музыки. Обобщающий урок 1 
 

    Раздел 2. Музыкальный стиль — камертон эпохи. 18 
 

17 Музыкальный стиль 1 
 

18 Музыка эпохи Возрождения 1 
 

19 Барокко 1 
 

20 Классицизм 1 
 

21 Романтизм 1 
 

22 Реализм 1 
 

23 Импрессионизм 1 
 

24 Неоклассицизм и классический авангард 1 
 

25 Джаз 1 
 

26 Рок-н-ролл 1 
 

27 Кантри и фолк-рок, этническая музыка 1 
 

28 Арт-рок 1 
 



29 Хард-рок и хеви-метал 1 
 

30 Рэп. Эстрада 1 
 

31 Авторская песня 1 
 

32 Стилизация и полистилистика 1 
 

33 Музыкальный ринг 1 
 

34 Традиции и новаторство в музыке 1 
 

      Всего: 34 
 

 

 

 

IV.ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ БЛОК ПРОГРАММЫ 

 Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного 

процесса наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание 

служат единой цели: целостному развитию личности школьника. Реализация 

школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности;  

  побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально-

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;  



  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

  организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально-

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

 проведение предметных недель; 

  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы,  навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 
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