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Рабочая программа по музыке. 9 классы (9 часов)
Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Музыка»  для  ООО разработана  в
соответствии с нормативными документами: 

-  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (с последующими изменениями); 

-  приказа  Минпросвещения  от  22.03.2021  №  115 «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального
общего,  основного общего и среднего общего образования» (распространяется на
правоотношения с 1 сентября 2021 года);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №

1897  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования» (с последующими изменениями);
         -  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,  утвержденных
постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;
         - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;
        - Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального
перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность»;
        - Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию
(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
       - учебного плана основного общего образования  МБОУ “ВСОШ»;
       - рабочей программы воспитания МБОУ “ВСОШ»;
       - положения о рабочей программе   МБОУ «ВСОШ»;
      -  УМК:  Примерная  программа  по  музыке  5-8  классы  /  под  ред.  Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева. - . М.: «Просвещение», 2016

Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева «Музыка. 5класс», Москва, « Просвещение», 2015 г. 
Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева «Музыка. 6класс», Москва, « Просвещение», 2016 г.
Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева «Музыка. 7класс», Москва. « Просвещение», 2017г.
Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева «Музыка. 8класс», Москва. « Просвещение», 2020г.

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, очно-заочном, так и в 
смешанном формате обучения (с использованием дистанционных технологий и 
электронных образовательных ресурсов).
Электронные образовательные ресурсы:
1. Российская электронная школа. Музыка 5-8 кл.  https://resh.edu.ru/



2. Образовательный портал «Инфоурок». Музыка 5-8 кл.  https://iu.ru/video-lessons?
predmet=musika
3. Медиатека издательства «Просвещение». Музыка 5-8 кл. https://media.prosv.ru/
4. Сайт «Образовательные тесты. Музыка 5-8 кл. https://testedu.ru/test/

                       Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане
 В соответствии с учебным планом основного общего образования МБОУ 

“ВСОШ» на изучение учебного предмета «Музыка» в 5-8х классах 
отводится  136 часов за весь курс.

1. Планируемые результаты:
1.1. Формирование универсальных учебных действий
1.1.1.Личностные результаты.

Личностные  результаты  освоения  рабочей  программы  по  учебному  предмету
«Музыка»  должны отражать:

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;

https://media.prosv.ru/


11)  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

1.1.2. Метапредметные результаты 
Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Музыка»  направлена  на  достижение
метапредметных результатов:

1)   умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать для себя новые задачи в учёбе 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 её 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  учёта  интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё 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);

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации.

Метапредметные  результаты,  включают  освоенные  обучающимися
межпредметные  понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,
познавательные, коммуникативные).

Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий,  например таких как система,

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез, алгоритм, проблема,  является овладение
обучающимися  основами  читательской  компетенции,  приобретение  навыков  работы  с
информацией, участие  в проектной деятельности. На всех предметах на уровне основного
общего  образования  будет  продолжена  работа  по  формированию  и  развитию  основ
читательской  компетенции.  Обучающиеся  овладеют  чтением  как  средством
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования,
осознанного  планирования  своего  актуального  и  перспективного  круга  чтения,  в  том
числе  досугового,  подготовки  к  трудовой  и  социальной  деятельности.  У  выпускников
будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и



себя  в  этом  мире,  гармонизации  отношений  человека  и  общества,  создании  образа
«потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые
на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
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
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной
форме (в виде плана или тезисов)  и в  наглядно-символической форме (в виде таблиц,
графических  схем  и  диаграмм,  карт  понятий  —  концептуальных  диаграмм,  опорных
конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В  ходе  изучения  всех  учебных  предметов  обучающиеся  приобретут  опыт

проектной  деятельности   и  учебно-исследовательской  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  неопределённости.  Они  получат  возможность  развить  способность  к
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и
осуществлению наиболее приемлемого решения.

В  соответствии  ФГОС  ООО  выделяются  три  группы  универсальных  учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные
результаты;

определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных
результатов;

идентифицировать  препятствия,  возникающие  при  достижении  собственных
запланированных образовательных результатов;

выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных
случаях — прогнозировать конечный результат;

ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с
учетом выявленных затруднений и существующих возможностей;

обосновывать  выбранные  подходы  и  средства,  используемые  для  достижения
образовательных результатов.

2.  Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;

 обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения
учебных и познавательных задач;

 определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,  условия  для
выполнения учебной и познавательной задачи;

 выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять  целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);



 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы
для решения задачи/достижения цели;

 составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,  проведения
исследования);

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;

 планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную  образовательную
траекторию.

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. Обучающийся сможет:

 различать результаты и способы действий при достижении результатов
 определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых

результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия

планируемого результата;
находить  достаточные  средства  для  выполнения  учебных  действий  в

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе

анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных  характеристик
продукта/результата;

 устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и
характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности  предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

 сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки
самостоятельно.

4.  Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для

выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

5.  Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности  и  делать  выводы  о  причинах  ее  успешности/эффективности  или
неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации;

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;



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

ретроспективно  определять,  какие  действия  по  решению  учебной  задачи  или
параметры  этих  действий  привели  к  получению  имеющегося  продукта  учебной
деятельности;

демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных
состояний  для  достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной
напряженности),  эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления),  эффекта
активизации (повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
1. Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;

 выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и
соподчиненных ему слов;

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

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;

 выделять явление из общего ряда других явлений;
 выделять  причинно-следственные  связи  наблюдаемых  явлений  или  событий,

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных

явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом

общие признаки;
излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте  решаемой

задачи;
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать

и применять способ проверки достоверности информации;
объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные наиболее
вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,  самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

2.  Умение создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки и  символы,  модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать

данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением

существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа  решения  задачи  в
соответствии с ситуацией;



 переводить  сложную  по  составу  (многоаспектную)  информацию  из
графического  или  формализованного  (символьного)  представления  в  текстовое,  и
наоборот;

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее  алгоритм  на  основе  имеющегося  знания  об  объекте,  к  которому  применяется
алгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,

исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной  проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

3. Смысловое чтение.  Обучающийся сможет:
 находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей

деятельности);
 ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,

структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать

текст  (художественный  и  нехудожественный  –  учебный,  научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);

 критически оценивать содержание и форму текста.
4.  Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в

познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:

определять свое отношение к природной среде;
анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду  обитания  живых

организмов;
проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
прогнозировать  изменения  ситуации  при  смене  действия  одного  фактора  на

действие другого фактора;
распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических  делах  по

защите окружающей среды.
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей

и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми  системами,
словарями;
 формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для
объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД
1.  Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную деятельность  с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

определять возможные роли в совместной деятельности;
играть определенную роль в совместной деятельности;
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или

препятствовали продуктивной коммуникации;
строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и  познавательной

деятельности;



корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение  механизмом
эквивалентных замен);

критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
выделять общую точку зрения в дискуссии;
договариваться  о  правилах  и  вопросах  для  обсуждения  в  соответствии  с

поставленной перед группой задачей;
организовывать  эффективное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие цели,

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные

непониманием/неприятием  со  стороны  собеседника  задачи,  формы  или  содержания
диалога.

2.  Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности;  владение устной и  письменной речью,  монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:

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

представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план  собственной
деятельности;

соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и  дискуссии  в
соответствии с коммуникативной задачей;

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

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием

необходимых речевых средств;
использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего

выступления;
использовать  вербальные  и  невербальные  средства  в  соответствии  с

коммуникативной задачей;
оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.

3.  Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

использовать  для  передачи  своих  мыслей  естественные  и  формальные  языки  в
соответствии с условиями коммуникации;

 оперировать данными при решении задачи;
 выбирать  адекватные  задаче  инструменты  и  использовать  компьютерные

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем,
сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.;

использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
создавать  информационные ресурсы разного типа и  для  разных аудиторий,  соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.

1.1.3. Предметные результаты:
Музыка как вид искусства
Выпускник научится:
• наблюдать  за  многообразными  явлениями  жизни  и  искусства,  выражать  своё

отношение к  искусству,  оценивая  художественно-образное  содержание произведения в



единстве с его формой; 
• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий,
красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении,
проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
принимать  активное  участие  в  художественных  событиях  класса,  музыкально-

эстетической  жизни  школы,  района,  города  и  др.  (музыкальные  вечера,  музыкальные
гостиные, концерты для младших школьников и др.); самостоятельно решать творческие
задачи,  высказывать  свои  впечатления  о  концертах,  спектаклях,  кинофильмах,
художественных  выставках  и  др.,  оценивая  их  с  художественно-эстетической  точки
зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
Выпускник научится: 
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров

и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и
развития  музыкальных  образов,  особенности  (типы)  музыкальной  драматургии,
высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать  специфику  и  особенности  музыкального  языка,  закономерности
музыкального  искусства,  творчески  интерпретировать  содержание  музыкального
произведения  в  пении,  музыкально-ритмическом  движении,  пластическом
интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной
драматургии  исследовательскую  деятельность  художественно-эстетической
направленности для участия в выполнении творческих проектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• заниматься  музыкально-эстетическим  самообразованием  при  организации

культурного  досуга,  составлении  домашней  фонотеки,  видеотеки,  библиотеки  и  пр.;
посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать  различные  творческие  замыслы  в  многообразной  художественной
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных
спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 
Выпускник научится: 
• ориентироваться  в  исторически  сложившихся  музыкальных  традициях  и

поликультурной  картине  современного  музыкального  мира,  разбираться  в  текущих
событиях  художественной  жизни  в  отечественной  культуре  и  за  рубежом,  владеть
специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных
композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и
балета, концертные залы, музеи); 

определять  стилевое  своеобразие  классической,  народной,  религиозной,
современной музыки,  понимать  стилевые особенности музыкального искусства  разных
эпох (русская  и  зарубежная  музыка  от  эпохи Средневековья  до  рубежа  XIX—XX вв.,
отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта
творческой  деятельности  и  углублённого  понимания  образного  содержания  и  формы
музыкальных  произведений  в  процессе  музицирования  на  электронных  музыкальных
инструментах  и  поиска  информации в  музыкально-образовательном пространстве  сети
Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального
искусства  прошлого  и  современности,  обосновывать  свои  предпочтения  в  ситуации



выбора; 
• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки

и  окружающей  действительности  изученный  материал  и  разнообразную  информацию,
полученную из других источников. 

2. Содержание учебного предмета 
           Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для
обеспечения  достижения  образовательных  результатов,  дополнен  регионально-
национальным компонентом.

5 класс (34 часа)
В  рабочей  программе  рассматриваются  разнообразные  явления  музыкального

искусства  в  их  взаимодействии  с  художественными  образами  других  искусств  –
литературы  (прозы  и  поэзии),  изобразительного  искусства  (живописи,  скульптуры,
архитектуры,  графики,  книжных иллюстраций  и  др,)  театра  (оперы,  балета,  оперетты,
мюзикла, рок-оперы), кино. Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам
«Музыка  и  литература»  и  «Музыка  и  изобразительное  искусство».  Такое  деление
учебного материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением
всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз, что особенно ярко проявляется
на страницах учебника и творческой тетради.

1 раздел:  «Музыка и литература»(16 ч.)   развивается  через  раскрытие таких
важных тем, как определение интонационного сходства и различия музыки и литературы,
выяснение общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы.
Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это
прежде  всего  такие  жанры,  в  основе  которых  лежит  поэзия,  -  песня,  романс,  опера.
Художественный  смысл  и  возможности  программной  музыки  (сюита,  концерт,
симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую
жизнь  народные  мелодии,  церковные  напевы,  интонации  колокольных  звонов.
Значимость  музыки  в  жизни  человека  благодаря  вдумчивому  чтению  литературных
произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из
действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа
или  легенды.  Что  роднит  музыку  с  литературой.  Сюжеты,  темы,  образы  искусства.
Интонационные  особенности  языка  народной,  профессиональной,  религиозной  музыки
(музыка  русская  и  зарубежная,  старинная  и  современная).  Специфика  средств
художественной выразительности каждого из искусств.  Вокальная музыка.  Фольклор в
музыке русских композиторов.  Жанры инструментальной и  вокальной музыки.  Вторая
жизнь песни.  Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  Путешествия в музыкальный
театр:  опера,  балет,  мюзикл.  Музыка  в  театре,  кино,  на  телевидении.  Использование
различных  форм  музицирования  и  творческих  заданий  в  освоении  содержания
музыкальных  образов.  Выявление  общности  и  специфики  жанров  и  выразительных
средств  музыки  и  литературы.  Знакомство  с  музыкальной  культурой,  народным
музыкальным творчеством своего региона.
           2 раздел: «Музыка и изобразительное искусство» (18ч.) строится на выявлении
многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством, усвоение темы
направлено  на  формирование  умений:  представлять  зрительный  (живописный)  образ
музыки, интонационно представлять (слышать) художественные образы. Взаимодействие
трех  искусств  -  музыки,  литературы,  изобразительного  искусства  -  наиболее  ярко
раскрывается  при  знакомстве  с  такими  жанрами  музыкального  искусства,  как  опера,
балет,  мюзикл,  а  также с  произведениями религиозного искусства («синтез  искусств в
храме»),  народного  творчества.  Вслушиваясь  в  музыку,  мысленно  представить  ее
зрительный  (живописный)  образ,  а  всматриваясь  в  произведение  изобразительного
искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и
различия  жизненного  содержания  образов  и  способов  и  приемов  их  воплощения.
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины
природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ



музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках.
Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и
живописная музыка.  Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.  Портрет в
музыке  и  изобразительном  искусстве.  Роль  дирижера  в  прочтении  музыкального
сочинения.  Образы  борьбы  и  победы  в  искусстве.  Архитектура  -  застывшая  музыка.
Полифония  в  музыке  и  живописи.  Творческая  мастерская  композитора,  художника.
Импрессионизм  в  музыке  и  живописи.  Тема  защиты  Отечества  в  музыке  и
изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих
заданий в освоении содержания музыкальных образов.

6 класс (34 часа)
       1  раздел:  Мир  образов  вокальной и  инструментальной  музыки  (16ч).
Лирические,  эпические,  драматические  образы.  Единство  содержания  и  формы.
Многообразие  жанров  вокальной  музыки  (песня,  романс,  баллада,  баркарола,  хоровой
концерт, кантата и др.).  Песня, ария, хор в оперном спектакле.  Единство поэтического
текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая,
оркестровая.  Сочинения  для  фортепиано,  органа,  арфы,  симфонического  оркестра,
синтезатора.    Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы
в творчестве  композиторов.  Образы русской духовной и  светской музыки (знаменный
распев,  партесное  пение,  духовный  концерт).  Образы  западноевропейской  духовной  и
светской  музыки  (хорал,  токката,  фуга,  кантата,  реквием).  Полифония  и  гомофония
Авторская  песня  -  прошлое  и  настоящее.  Джаз  -  искусство XX в.  (спиричуэл,  блюз,
современные  джазовые  обработки). Взаимодействие  различных  видов  искусства  в
раскрытии образного строя музыкальных произведений. Использование различных форм
музицирования  и  творческих  заданий  в  освоении  содержания  музыкальных  образов.
Удивительный  мир  музыкальных  образов.  Музыкальный  образ  и  музыкальная
драматургия.  Определение  музыкального  образа.  Специфика  вокальной  и
инструментальной  музыки.  Лирические  образы  русских  романсов  и  песен.
Многообразный  мир  эмоциональных  чувств  в  лирическом  романсе.  Единство
музыкальной  и  поэтической  речи  в  романсе.  Образы  романсов  и  песен  русских
композиторов  Старинный  русский  романс.  Вокальная  музыка  (романс).  Жанр  песни-
романса.  Песня-диалог.  Инструментальная  обработка  романса.  Два  музыкальных
посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. Возможности воплощения
музыкального образа и его развития в различных музыкальных формах.  Музыкальный
портрет.  Единство  содержания  и  формы.  Приемы  развития  музыкального  образа.
Особенности музыкальной формы.  Сравнение исполнительских трактовок.  «Уноси мое
сердце в звенящую даль…» Стилевые особенности русской классической музыкальной
школы  и  их  претворение  в  творчестве  русских  композиторов.  Лирические  образы
романсов  С.В.Рахманинова.  Мелодические  особенности  музыкального  языка
С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальный образ и
мастерство исполнителя. Исполнение музыки как искусство интерпретации. Выдающиеся
российские  исполнители:  Ф.И.Шаляпин.  Творчество  Ф.И.Шаляпина.  Выразительные
тембровые  и  регистровые  возможности  голоса  Ф.И.Шаляпина.  Артистизм  и  талант
Ф.И.Шаляпина. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Народно-
песенные  истоки  русской  профессиональной  музыки.  Лирические  образы  свадебных
обрядовых  песен.  Песня-диалог.  Воплощение  обряда  свадьбы  в  операх  русских
композиторов.  Образы песен  зарубежных композиторов  Искусство  прекрасного  пения.
Интонация  как  носитель  смысла  в  музыке.  Знакомство  с  вокальным  искусством
прекрасного  пения  бельканто.  Музыкальные  образы  песен  Ф.Шуберта.  Развитие
музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. Старинной песни мир. Баллада
«Лесной  царь».  Разнообразие  вокальной,  вокально-инструментальной  музыки.
Драматические  образы  баллады  «Лесной  царь».  Единство  выразительного  и
изобразительного  в  создании  драматически  напряженного  образа.  Сквозное  развитие
баллады.  Артистизм  и  мастерство  исполнителя.Образы  русской  народной  музыки.
Народное искусство Древней Руси. Специфика русской народной музыкальной культуры



и  ее  основные  жанры.  Особенности  развития  русского  музыкального  фольклора.
Отличительные черты фольклора:  импровизационность и вариационность.  Составление
ритмической партитуры для инструментовки русской народной песни, инструментальное
музицирование.  Образы  русской  народной  духовной  музыки.  Духовный  концерт.
Духовная музыка в эпоху средневековья:  знаменный распев.  Характерные особенности
духовной  музыки.  Основные  жанры  религиозно-духовной  культуры  –  Всенощная  и
Литургия.  Знаменный  распев  как  основа  русской  духовной  музыки.  Жанр  хорового
концерта. Полифоническое изложение материала. «Фрески Софии Киевской». Традиции и
новаторство  в  музыкальном  искусстве.  Духовные  сюжеты  и  образы  в  современной
музыке. Особенности современной трактовки. «Перезвоны». Молитва. Духовная музыка
русских  композиторов:  хоровой  концерт;  всенощная,  литургия.  Связь  музыки
В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке
отечественных композиторов.  Образы духовной музыки Западной Европы.  Небесное и
земное  в  музыке  Баха.  Полифония.  Фуга.  Хорал.  Сочинения  профессиональных
композиторов. Творчество И.-С.Баха (прелюдия, фуга,  месса).Характерные особенности
музыкального  языка  И.С.Баха.  Выразительные  возможности  органа.  Особенности
развития  музыки  в  полифонии.  Полифонический  2-частный  цикл:  токката  и  фуга,
прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С.Баха. Образы скорби и печали.
Фортуна  правит  миром.  «Кармина  бурана».  Средневековая  духовная  музыка
западноевропейской традиции: григорианский хорал, реквием. Образы скорби и печали в
духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных жанров кантаты и реквиема.
Полифонический  и  гомофонный  тип  изложения  музыкального  материала.  Контраст
музыкальных  образов.  Авторская  песня:  прошлое  и  настоящее.  Многообразие
современной  популярной  музыки:  основные  жанры,  стили,  направления.  Жанры  и
особенности  авторской  песни.  Исполнители  авторской  песни  –  барды.  Выдающиеся
отечественные  исполнители  авторской  песни.  История  становления  авторской  песни.
Жанр  сатирической  песни.  Джаз  –  искусство  XX  века.  Многообразие  современной
популярной  музыки:  основные  жанры,  стили,  направления.  Взаимодействие  легкой  и
серьезной  музыки.  Определение  джаза.  Истоки  джаза  (спиричуэл,  блюз).
Импровизационность  джазовой  музыки.  Джазовые  обработки.  Джаз  (Л.Армстронг,
Л.Утесов). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд).
        2 раздел: Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч).  Жизнь —
единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных
исканий  человека,  времени  и  пространства  в  музыкальном  искусстве.  Своеобразие  и
специфика  художественных  образов  камерной  и  симфонической  музыки.  Сходство  и
различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность,
вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их
сопоставления,  столкновения,  конфликта.   Программная  музыка  и  ее  жанры  (сюита,
вступление  к  опере,  симфоническая  поэма,  увертюра-фантазия,  музыкальные  иллю-
страции  и  др.).  Музыкальное  воплощение  литературного  сюжета.  Выразительность  и
изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и
ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный
квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др.
Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка.
Использование  различных  форм  музицирования  и  творческих  заданий  в  освоении
учащимися содержания музыкальных образов. Вечные темы искусства и жизни. Образы
камерной музыки. Отличительные черты творчества композиторов — романтиков. Жизнь
–  единая  основа  художественных  образов  любого  вида  искусства.  Своеобразие  и
специфика  художественных образов  камерной  и  симфонической  музыки.  Характерные
черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. Инструментальная
баллада.  Отличительные  черты  творчества  композиторов-романтиков.  Интонационно-
образная,  жанровая,  стилевая  основа  музыки.  Особенности  жанра  инструментальной
баллады.  Переплетение  эпических,  лирических  и  драматических  образов.  Сходство  и
различие как основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной



принцип  развития  в  балладе.  Ночной  пейзаж.  Основные  жанры  светской  музыки:
камерная  инструментальная  музыка  (прелюдия,  ноктюрн  и  др.).  Расширение
представлений  о  жанре  ноктюрна.  Особенности  претворения  образа  —  пейзажа.
Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». Основные жанры светской музыки:
соната,  симфония  и  др.  Зарождение  и  развитие  жанра  инструментального  концерта.
Разновидности  и  структура  концерта.  Инструментальный  концерт  эпохи  барокко.
Программная  музыка.  Выразительность  и  изобразительность  музыки.  Образ-пейзаж.
«Космический  пейзаж».  «Быть  может,  вся  природа  –  мозаика  цветов?».  Картинная
галерея.  Стилевое  многообразие  музыки  XX  века  (импрессионизм,  экспресс-сионизм).
Образ-пейзаж.  Приемы  развития  современной  музыки.  Выразительность  и
изобразительность  в  музыке.  Контраст  образных  сфер.  Моделирование  ситуации
восприятия  непрограммного  произведения  (по  А.Пиличяскасу).  Выразительные
возможности  электромузыкального  инструмента.  Образы  симфонической  музыки.
«Метель».  Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина.  Знакомство с наиболее
яркими  произведениями  отечественных  композиторов  академической  направленности
(Г.В.Свиридов)  Возможности  симфонического  оркестра  в  раскрытии  образов
литературного  произведения.  Стилистические  особенности  музыкального  языка
Г.Свиридова.  Особенности  развития  музыкального  образа  в  программной  музыке.
Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален».
Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных исторических эпох,
национальных школ,  стилевых направлений,  индивидуального  творчества  выдающихся
композиторов прошлого и современности. Особенности жанров симфонии и оркестровой
сюиты.  Различные  виды  контраста.  Контраст  как  сопоставление  внутренне
противоречивых состояний. Стилистические особенности музыкального языка В.Моцарта
и П.И.Чайковского. Сходство и различие как основные принципы музыкального развития,
построения  музыкальной  формы.  Интерпретация  и  обработка  классической  музыки.
Программная  увертюра.  Увертюра  «Эгмонт».  Возможности  воплощения  музыкального
образа и его развития в различных музыкальных формах (сонатно-симфонический цикл).
Жанр  программной  увертюры.  Воплощение  литературного  сюжета  в  программной
музыке. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. Увертюра-
фантазия  «Ромео  и  Джульетта».  Стилевые  особенности  русской  классической
музыкальной  школы  и  их  претворение  в  творчестве  П.И.Чайковского.  Взаимосвязь
музыки  и  литературы.  Воплощение  литературного  сюжета  в  программной  музыке.
Закрепление  строения  сонатной  формы.  Контраст  как  конфликтное  столкновение
противоборствующих  сил.  Обобщенные  образы  добра  и  зла,  любви  и  вражды.  Мир
музыкального  театра.  Жанры  светской  музыки:  опера,  балет.  Интерпретация
литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах: опере, балете,
мюзикле.  Взаимопроникновение  и  смысловое  взаимодействие  слова,  музыки,
сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как
один  из  сильнейших  драматургических  приемов.  Образы  киномузыки.  Творчество
отечественных  композиторов-песенников,  ставшее  «музыкальным  символом»  своего
времени.  Современная трактовка классических сюжетов и образов:  мюзикл,  рок-опера,
киномузыка. Мир образов камерной и симфонической музыки. Интонация как носитель
смысла в музыке. Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства.
Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки.

7 класс (9 часов)
        1  раздел: «Особенности  драматургии  сценической  музыки».   Классика  и
современность.  Понятия  «классика»,  «классика  жанра»,  «стиль».  Вечные  темы
классической  музыки.  Современность  классической  музыки.  Понятия  «стиль  эпохи»,
«национальный стиль», «индивидуальный стиль автора». В музыкальном театре. Опера.
Опера «Иван Сусанин».  Новая эпоха в русской музыке.  Судьба человеческая – судьба
народная. Родина моя! Русская земля. Определения оперы, драматургии, конфликта как
основы драматургического развития. Этапы сценического действия: экспозиция, завязка,
развитие, кульминация, развязка. Строение оперы. Жанры оперы: эпический, лирический,



драматический,  комический.     Опера  «Иван  Сусанин»  -  отечественная  героико-
трагическая опера. Конфликтное противостояние двух сил как основа драматургического
развития  оперы.  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. Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера.
Ария князя Игоря. Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ –
основное действующее лицо оперы. Этапы сценического действия в опере «Князь Игорь».
Музыкальная характеристика князя Игоря.  Сопоставление двух противоборствующих сил
как основа драматургического развития оперы. Музыкальная характеристика половцев.
Женские образы оперы. В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление.
Стон русской земли. Первая битва с половцами. Определение балета. Составные номера
балета: дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, гран-па, адажио, хореографические ансамбли
и  другие.  Основные  типы  танца  в  балете:  классический  и  характерный.  Характерные
особенности  современного  балетного  спектакля.  Необычный  жанр  балета  –
«хореографические размышления в трех действиях по мотивам «Слова о полку Игореве».
Сопоставление  двух  противоборствующих сил  как  основа  драматургического  развития
балета. Женские образы балета. Жанр молитвы в балете. Сравнение образных сфер балета
с образами оперы «Князь Игорь» Бородина А.П    Героическая тема в русской музыке.
Галерея  героических  образов.  Особенности  музыкальной  драматургии  героико-
патриотического  и  эпического  жанров.  Подбор  музыкального  и  литературного  ряда  к
произведениям изобразительного искусства: И. Глазунов «Слава предкам», «Два князя»;
В. Верещагин  «Не  замай  –  дай  подойти!»;  П. Корин «Александр  Невский»;  И. Мартос
«Памятник Минину и Пожарскому»;  В.Серов «Въезд Александра Невскаого в Псков»;
И.Козловский «Памятник Александру Невскому».  В музыкальном театре. Мой народ –
американцы. «Порги и Бесс». Первая американская национальная опера.   Д. Гершвин –
создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки – блюз, спиричуэл.
Симфоджаз  –  стиль,  соединивший  классические  традиции  симфонической  музыки  и
характерные приемы джазовой музыки. Понятие легкой и серьезной музыки. «Порги и
Бесс» - первая американская национальная опера. Исполнительская трактовка. Конфликт
как  основа  драматургического  развития  оперы.  Музыкальные  характеристики  главных
героев: Порги и Спортинга Лайфа. Сравнение музыкальных характеристик Порги и Ивана
Сусанина.  Развитие  традиций  оперного  спектакля.Опера  «Кармен».  Самая  популярная
опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. Балет «Карме - сюита». Новое
прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора. Оперный
жанр  драмы.  Непрерывное  симфоническое  развитие  в  опере.  Раскрытие  музыкального
образа  Кармен  через  песенно-танцевальные  жанры  испанской  музыки. Раскрытие
музыкального  образа  Хозе  через  интонации  французских  народных  песен,  военного
марша и лирического романса. Музыкальная характеристика Эскамильо. Новое прочтение
оперы  Ж.Бизе  в  балете  Р.Щедрина.  Музыкальная  драматургия  балета  Р.Щедрина.
Современная  трактовка  темы любви  и  свободы.  Понятие  легкой  и  серьезной  музыки.
Музыкальные  характеристики  Кармен,  Хозе  и  Тореро.  Сюжеты  и  образы  духовной
музыки.  Высокая  месса.  «От  страдания  к  радости».  Всенощное  бдение.  Музыкальное
зодчество России. Образы Вечерни и Утрени.   Характерные особенности музыкального
языка  И.С.  Баха.  Современные  интерпретации  музыкальных  произведений  Баха И.С.
Вокально-драматический жанр мессы. Сопоставление двух образных сфер. Музыкальные
образы всенощной.   Рок-опера «Иисус Христос -  суперзвезда».   Вечные темы. Главные
связи.  Жанр  рок-оперы.  Контраст  главных  образов  рок-оперы  как  основа
драматургического развития.   Лирические и драматические образы оперы. Музыкальные
образы Христа, Марии Магдалины, Пилата, Иуды. Музыка к драматическому спектаклю.
«Ромео  и  Джульетта».  «Гоголь-сюита».  Из  музыки  к  спектаклю  «Ревизская  сказка».
Образы  «Гоголь-сюиты».  «Музыканты  –  извечные  маги». Роль  музыки  в  сценическом
действии. Контрастность образных сфер театральной музыки. Взаимодействие музыки и
литературы  в  музыкально-театральных  жанрах.  Выразительность  и  контрастность



музыкальных характеристик главных героев спектакля и его сюжетных линий. Понятие
полистилистики.

        2 раздел: «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки».
Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной культуры.
Духовная музыка. Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки:
повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация.   Два направления музыкальной
культуры. Светская музыка. Два направления музыкальной культуры: светская и духовная
музыка.  Особенности  драматургии  светской  и  духовной  музыки..  Камерная
инструментальная  музыка.  Этюд.  Особенности  развития  музыки  в  камерных  жанрах.
Мастерство  знаменитых  пианистов  Европы  Листа Ф.  и  Бузони Ф.  Понятия
«транскрипция», «интерпретация». Характерные особенности музыки эпохи романтизма.
Жанр  этюда  в  творчестве  Шопена Ф. и Листа Ф..  Камерная  инструментальная  музыка.
Транскрипция.  Транскрипция  как  жанр  классической  музыки.  Фортепианные
транскрипции музыкальных произведений. Сравнительные интерпретации.. Циклические
формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном духе А. Шнитке.
Особенности  формы  инструментального  концерта.  Характерные  черты  музыкального
стиля  Шнитке А.  Музыкальная  драматургия  концерта.  Понятие  полистилистики.
Стилизация  как  вид  творческого  воплощения  художественного  замысла:  поэтизация
искусства  прошлого,  воспроизведение  национального  или  исторического  колорита.
Осмысление  жизненных  явлений  и  их  противоречий  в  симфонической  сюите.
Особенности  формы  сюиты.  Характерные  черты  музыкального  стиля  Шнитке А.
Музыкальная  драматургия  сюиты.  Переинтонирование  классической  музыки  в
современных обработках. Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2
С.С. Прокофьева.  Соната  №  11  В.-А. Моцарта.  Осмысление  жизненных  явлений  и  их
противоречий в сонатной форме. Особенности драматургии в циклических формах сюиты
и сонаты. Форма сонатного allegro. Драматургическое взаимодействие образов в сонатной
форме. Характерные черты музыкального стиля Бетховена Л. И Шопена  Ф. Выдающиеся
исполнители:  Рихтер С.,  Спиваков В.,  Башмет Ю.,  Плетнев М.  Осмысление жизненных
явлений и их противоречий в сонатной форме. Драматургическое взаимодействие образов
в  сонатной  форме.  Характерные  черты  музыкального  стиля  композиторов:
Прокофьева C.C.  или  Моцарта В.А.   Симфоническая  музыка.  Симфония  №103  («С
тремоло литавр») Й. Гайдна. Симфония №40 В.-А. Моцарта. Симфония №5 Л. Бетховена.
Симфония  №1  («Классическая»)  С.С. Прокофьева.  Симфония  №8  («Неоконченная»)
Ф. Шуберта.  Симфония  №1  В. Калиникова.  Картинная  галерея.  Симфония  №5
П.И. Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Д. Шостаковича. Симфоническая
картина. «Празднества» К.Дебюсси.

Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в
звуках».  Строение  и  развитие  музыкальных  образов  в  сонатно-симфоническом  цикле.
Лирико-драматические  образы  симфонии  В.-А. Моцарта.  Характерные  черты
музыкального  стиля  композиторов:  Й. Гайдна  и  В.-А. Моцарта.  Автобиографичный
подтекст  симфонии  Л. Бетховена.  Драматические  образы  симфонии  Л. Бетховена.
Тождество  и  контраст  –  основные формы развития  музыки в  симфонии.  Характерные
черты  музыкального  стиля  Л. Бетховена.  Автобиографичный  подтекст  симфонии
Чайковского П.И  Столкновение  двух  сил  в  симфонии:  созидающей  и  разрушающей.
Характерные черты музыкального стиля Чайковского П.И.

Воплощение  исторических  событий  в  симфонии.  Контрастное  сопоставление
симфонических  образов  Шостаковича Д.Д.  Характерные  черты  музыкального  стиля
Шостаковича Д.Д.  Представление  о  музыкальном  стиле  «импрессионизм».  Приемы
драматургического  развития  в  симфонической  картине  «Празднества».  Характерные
черты музыкального стиля Дебюсси К.  Инструментальный концерт. Концерт для скрипки
с оркестром А. Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» Д. Гершвина.

Жанр инструментального концерта. История создания жанра концерта. Особенности
драматургического  развития  в  концерте  Хачатуряна А.  Характерные  черты  стиля
композитора  Хачатуряна А.  Представление  о  жанре  рапсодии,  симфоджазе,  приемах



драматургического развития в музыке Гершвина Д. Музыка народов мира. Популярные
хиты из мюзиклов и рок-опер. 

8-9 класс (18 часов)
              В 8 и 9 классе продолжается работа учащихся над исследовательской проектной
деятельностью. Современный проект учащихся – это дидактическое средство активизации
познавательной  деятельности,  развития  креативности,  исследовательских  умений  и
навыков, общения в коллективе, формирования определенных личностных качеств. Для
исследовательской  проектной  деятельности  рекомендуются  следующие  темы:  «Зачем
сегодня классическая музыка?»; «Музыка на века – миф или реальность?», «Мои великие
современники», «Может ли музыка говорить о Вечном?» и др. В качестве форм контроля
могут  использоваться  творческие  задания,  анализ  музыкальных  произведений,
музыкальные  викторины,  уроки-концерты,  защита  исследовательских  проектов.
Эволюция форм бытования музыки в художественной культуре. Трансформация простых
и  сложных  жанров  музыкального  искусства  в  исторической  ретроспективе:  «  диалог
поколений».  Особенности  музыкального  языка,  инструментария,  манеры исполнения  в
контексте  культуры  разных  эпох.  Участие  школьников  в  различных  формах
музицирования, в проектной деятельности, в выполнении творческих заданий и др.
1раздел:  «  Жанровое  многообразие  музыки»   Жанр  как  определенный  тип
произведений,  в  рамках  которого  может  быть  написано  множество   сочинений.
Взаимодействие песенности, танцевальности, маршевости как основ воплощения разного
эмоционально – образного содержания в классической и популярной музыке. Песня как
самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение песни в жизни человека.
Кристаллизация интонаций песни как связующего звена между музыкой « простой» и «
сложной», народной и профессиональной. Многообразие жанров песенного музыкального
фольклора как отражение жизни разных народов определенной эпохи. Вокальные жанры
и их развитие в духовной и светской музыке разных эпох. Танец, его значение в жизни
человека. Разнообразие танцев разных времен и народов. Развитие танцевальных жанров в
вокальной,  инструментальной  и  сценической  музыке.  Интонации  и  ритмы  марша,
поступи, движения как символы определенных жизненных ситуаций. Жанры маршевой
музыки.  Марш как  самостоятельная  пьеса  и  как  часть  произведений  крупных  жанров
(опера, балет, соната, сюита и др.).
2раздел: « Музыкальный стиль – камертон эпохи» Основные стилистические течения и
направления в музыкальном искусстве прошлого и настоящего. Стиль как своеобразие,
присущее  музыке  определенного  исторического  периода,  национальные  школы,
творчеству  отдельных  композиторов.  Стиль  как  интонируемое  миросозерцание.
Исполнительский стиль. Обобщение взаимосвязей музыки с другими видами искусства
(литература,  изобразительное  искусство,  театр,  кино).  Стиль  эпохи  как  ведущий
эстетический  принцип  взаимодействия  формы  и  содержания.  Характерные  признаки
отечественных и зарубежных стилей XVIII – XXI вв. (классицизм, барокко, романтизм,
реализм, импрессионизм, неоклассицизм, классический авангард), их преемственность с
музыкальной  культурой  более  ранних  исторических  периодов.  Стили  и  направления
современной  популярной  музыки  (джаз,  рок-н-ролл,  поп-  музыка  и  др.).  Известные
композиторы  и  исполнители  –  интерпретаторы.  Стилизация  и  полистилистика.
Полистилистика  в  музыке  XX  –XXI  вв.  как  «  многоголосие»,  диалог  композитора  с
музыкой предшествующих поколений.
 
 3.  Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
 (95 часов)
Тематическое планирование по музыке для 5- 9-х классов составлено с учетом рабочей 
программы воспитания. Внесены темы, обеспечивающие реализацию следующих 
целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО через изучение музыки:

 развитие ценностного отношения к своей малой и большой Родине;



 развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 
важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 
дают ему чтение и музыка на русском языке, искусство и театр, творческое 
самовыражение;

 развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 
абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 
необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 
отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства
одиночества;

 развитие ценностного отношения к природе, нуждающейся в защите и 
постоянном внимании со стороны человека.

5 класс
№ Название разделов С  учетом  рабочей

программы
воспитания

Количество
часов

I. Музыка и литература Дискуссия:  «Всю
жизнь  мою  несу
Родину в душе»
Творческий
коллективный проект:
«Музыка и литература
в  залах  картинной
галереи»

16 ч.

II. Музыка и изобразительное искусство Диспут  о  духовной
музыке:  «Застывшая
музыка в храме»
Конкурс  проектов
«Музыка колоколов»

18 ч.

Итого 34 ч.
6 класс

I. Мир  образов  вокальной  и
инструментальной музыки

Конкурс  творческих
проектов  «Музыка  в
моей семье»
Концертный час «Война
и Музыка»

18 ч.

II. Мир  образов  камерной  и
симфонической музыки

Виртуальная  экскурсия
по  Великим  театрам
мира.
Групповой  проект:
Народное  искусство
Древней Руси»

16ч.

Итого: 34 ч.
7 класс

I. Особенности  музыкальной
драматургии сценической музыки 

Групповой проект: 
«Музыкальная культура 
родного края»
Круглый стол: «Моя 
Земля: как я вижу и 
слышу мир»

4 ч.

II. Особенности  драматургии  камерной  и Дискуссия: «Духовная 5ч.



симфонической музыки музыка в жизни 
православного 
человека»
Коллективный проект: 
«Героическая тема в 
русской музыке».

Итого: 9 ч.
8 класс

I. Жанровое многообразие музыки Групповые 
исследовательские 
проекты на темы: 
«Фольклор моей Малой 
Родины», Музыкальный
образ России»
Дискуссия: « Музыка на
войне. В чем её  сила?»

4 ч.

II. Музыкальный стиль – камертон эпохи Диспут: «Выдающиеся  
русские исполнители – 
Ф.Шаляпин, Д.Ойстрах, 
С. Рихтер»
Творческий проект на 
тему: «Российские 
музыкальные 
коллективы и 
исполнители»

5 ч.

Итого: 9 ч.
9 класс

I. Жанровое многообразие музыки Групповые 
исследовательские 
проекты на темы: 
«Фольклор моей Малой 
Родины», Музыкальный
образ России»
Дискуссия: « Музыка на
войне. В чем её  сила?»

4 ч.

II. Музыкальный стиль – камертон эпохи Диспут: «Выдающиеся  
русские исполнители – 
Ф.Шаляпин, Д.Ойстрах, 
С. Рихтер»
Творческий проект на 
тему: «Российские 
музыкальные 
коллективы и 
исполнители»

5 ч.

Итого: 9 ч.


	1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 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 её 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 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);
	12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

