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Пояснительная записка  

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана на основе авторской 
программы учебного предмета Музыка Г.П. Сергеевой , Е.Д. Критской  «Музыка», 
(Программы общеобразовательных учреждений.  (5-8). – М.: Просвещение, 2016), 
предполагает изучение предмета Музыка в объеме 102 часа из расчета 1 часа в неделю (34 
часа в год) в соответствии с учебным планом МОУ – ЗУБОВСКАЯ СОШ ИМ. П.А. 
РАССАДКИНА, образовательной программой основного общего образования МОУ – 
ЗУБОВСКАЯ СОШ ИМ. П.А. РАССАДКИНА и требованиями к результатам основного 
общего образования, представленными в федеральном государственном образовательном 
стандарте. Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта: 

Г.П Сергеева. Е.Д.Критская «Музыка», , «Просвещение», 2017 год. 
Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МОУ – ЗУБОВСКАЯ СОШ ИМ. П.А. РАССАДКИНА 
на изучении музыки отводится 102 часа из расчета 1 часа в неделю (34 часа в год). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностные результаты: 
• целостное представление о культурной картине современного музыкального мира; 
• развитое музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-
ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, 
форм и жанров; 
• усовершенствованный художественный вкус, устойчивый в области эстетически 
ценных произведений музыкального искусства; 
• владение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 
музыкально-творческой деятельности; 
• определенный уровень развития общих музыкальных способностей, включая 
образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 
• устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной, содержательной 
музыкально-учебной деятельности; 
• сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих проектов и 
различных творческих задач.  
Метапредметные результаты: 

Личностные УУД 
Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музыкальным        

произведениям при их восприятии и исполнении. Осознание этнической принадлежности 
и культурной идентичности на основе осознания «Я» как гражданина России, 
сформированность эстетического чувства, проявляющегося в  эмоционально – 
личностном отношении к музыке и литературе. 

• понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, 
эстетической и др.)  в жизни людей, общества, в своей жизни; 

• осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о 
содержании музыкальных образов, их влиянии на  духовно-нравственное 
становление личности; 

• понимание жизненного содержания народной, религиозной классической и 
современной музыки, выявление ассоциативных связей музыки с литературой, 
изобразительным искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной 
культуры своего региона, России, мира,  разнообразных форм музицирования, 
участия в исследовательских проектах; 

• использование полученных на уроках музыки способов музыкально-
художественного освоение мира во внеурочной (внеклассной и внешкольной), 
досуговой деятельности, в процессе самообразования.   

Познавательные УУД 

• устойчивое представление о содержании, форме, языке музыкальных произведений 
различных жанров, стилей народной и профессиональной  музыки в ее связях с 
другими видами искусства; 
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• усвоение словаря музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, 
размышлений о музыке, музицирования, проектной деятельности; 

• применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства 
в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

Регулятивные УУД 

• владение умением целеполагания в постановке учебных, исследовательских задач в 
процессе восприятия, исполнения и оценки музыкальных сочинений разных 
жанров, стилей музыки своего народа, других стран мира; 

• планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, 
создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами 
искусства, участия в художественной и проектно-исследовательской деятельности; 

• прогнозирование результатов художественно-музыкальной деятельности при 
выявлении связей музыки с литературой, изобразительным искусством, театром, 
кино; 

• осмысленность и обобщенность учебных действий,  критическое отношение к 
качеству восприятия и размышлений о музыке, о других видах искусства, 
музицирования, коррекция недостатков собственной художественно-музыкальной 
деятельности; 

• оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное отношение к 
ней, представленное в музыкально-творческой деятельности (индивидуальной и 
коллективной). 

Коммуникативные УУД 

• передача собственных впечатлений о музыке, других видах искусства в устной и 
письменной речи; 

• совершенствование учебных действий самостоятельной работы с музыкальной и 
иной художественной информацией, инициирование взаимодействия в группе, 
коллективе; 

• знакомство с различными социальными ролями в процессе работы  и защиты 
исследовательских проектов; 

• самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в процессе 
восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных 
образов. 

Предметные результаты:  
Обучающийся научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 
• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 
• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 
• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 
• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 
• понимать основной принцип построения и развития музыки; 
• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

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

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 
общей культуры народа; 
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• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 
песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 
композиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 
музыкального творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 
русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 
национальных школ в западноевропейской музыке; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 
современности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 
различных музыкальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  
• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 
• определять характерные признаки современной популярной музыки; 
• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-

ролла и др.; 
• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 
• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 
традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 
мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 
культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

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

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 
• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 
• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 
• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
5 класс 

Тема 1 полугодия: “Музыка и литература” (17 часов) 

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. 
 

Тема 2 полугодия: “Музыка и изобразительное искусство” (17 часов) 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 
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 

 «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 часов) 

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. 
 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 
развития в вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. 
Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 
Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической 
школы - М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации 
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Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального 
образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок. 
Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической 
школы – С.В.Рахманинов. 
Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические особенности музыкального 
языка С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке. 
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. 
Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки 
(обрядовые песни). Народные истоки русской профессиональной музыки. 
Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда 
свадьбы в операх русских композиторов (на примере одной из опер по выбору учителя). 
Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выдающихся 
русских и зарубежных исполнителей. 
Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы 
песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 
Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их 
интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов. 
Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и 
изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное развитие 
баллады. Артистизм и мастерство исполнителя. 
Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: 
знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси.  
Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической 
партитуры для инструментовки русской народной песни, инструментальное 
музицирование. 
Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в. 
Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт.. спиричуэл, блюз. 
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. 
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 
музыкальной школы. 
Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной трактовки. 
Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр 
молитвы в музыке отечественных композиторов. 
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 
музыкальной школы. 
Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр 
молитвы в музыке отечественных композиторов. 
Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно 
живое искусство, возвышающее душу человека). 
Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные возможности 
органа. Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 2-частный цикл: 
токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С.Баха. 
Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения 
«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 
современного музыкального искусства  бардовская песня . 
Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. 
Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. История становления 
авторской песни. 
Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза. 
Импровизация. Джазовые обработки. 

«Мир образов камернойи симфонической музыки» (17 часов) 
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Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. 

Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и 
специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Характерные 
черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 
Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 
инструментальная. 
Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как 
основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип 
развития  в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности жанра 
инструментальной баллады. 
Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 
инструментальная – инструментальная баллада.Сравнительная характеристика 
особенностей восприятия мира композиторами. 
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 балладеРасширение 
представлений о жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка 
в синтезе с храмовым искусством. Новый круг образов, отражающих чувства и 
настроения человека, его жизнь в многообразных проявления 

Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и структура 
концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная музыка. 
Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 
Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и 
изобразительность в музыке.  Контраст образных сфер. Моделирование ситуации 
восприятия не программного произведения. Выразительные возможности 
электромузыкального инструмента 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 
музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого и современности: 
Г.Свиридов. 
Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического оркестра 
в раскрытии образов литературного произведения. Стилистические особенности 
музыкального языка Г.Свиридова.  
Особенности развития музыкального образа в программной музыке. 
Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 
камерной инструментальной музыки. 
Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности 
музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского.  Сходство и различие как основные 
принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. Различные виды 
контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых состояний. 
Интерпретация и обработка классической музыки. 
Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 
камерной инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в западноевропейской 
музыке 

Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной 
музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 
противоборствующих сил. 
Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического развития (контраст, 
конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 
симфонической и театральной музыке. 
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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. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения 
в различных пластах современного музыкального искусства:  мюзикл, рок-опера. 
Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных 
жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие 
слова, музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных 
сопоставлений как один из сильнейших драматургических приемов 
Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 
Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, 
изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 
Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 
Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, 
изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 
Слушание  музыкальных фрагментов.  

7 класс 

Особенности драматургии сценической музыки -17 часов 

Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные темы классической музыки. 
Современность классической музыки. Понятия «стиль эпохи», «национальный стиль», 
«индивидуальный стиль автора». 
Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. Этапы сценического 
действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. Строение оперы. Жанры 
оперы: эпический, лирический, драматический, комический. 
Определения оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического развития.   
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. 
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. 
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. 
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». 
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 
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главных героев: Порги и Спортинга Лайфа. Сравнение музыкальных характеристик Порги 
и Ивана Сусанина. Развитие традиций оперного спектакля. 
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. 
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. 
Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа драматургического 
развития.  Лирические и драматические образы оперы. Музыкальные образы Христа, 
Марии Магдалины, Пилата, Иуды. 
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. 

 «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (17 часов) 
Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. 
Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, 
варьирование, разработка, секвенция, имитация.  
Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. Особенности 
драматургии светской и духовной музыки. 
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. 
Транскрипция как жанр классической музыки. Фортепианные транскрипции музыкальных 
произведений. Сравнительные интерпретации. 
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. 
Кончерто гроссо. Сюита в старинном духе А. Шнитке. 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. 
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. 
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. 
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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. 
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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 
№п.п. Наименование раздела, темы Кол-во часов 

1. Музыка и литература 17 час 
 

2. Музыка и изобразительное искусство 17 час 
 

                                                   Итого 34часа 
6 класс 

№ Название раздела, темы Кол-во часов 

1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки. 17 часов 
 

2. Мир образов камерной и симфонической музыки 17 часов 
 

 ИТОГО 34 
 

7 класс 
№п.

п. 

Название раздела, темы Кол-во часов 

1. Особенности драматургии сценической музыки 17 часов 
2. Особенности драматургии камерной музыки и симфонической 

музыки 
17 часов 

 ИТОГО 34 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 Зам. директора по УВР __________/С.Б. Рассадкина/ 
«30» августа 2020 г. 
 
СОГЛАСОВАНО на заседании ШМО, рекомендуется к утверждению 
протокол № 1 от «29» августа 2020г. 
Руководитель ШМО _____________ /Т.В. Дубовицкая/ 
 


