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        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно присутству-

ющий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. 

Используя интонационно-выразительные средства, она способна порождать эстети-

ческие эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для 

которых характерны, с одной стороны, высокий уровень обобщенности, с другой – 

глубокая степень психологической вовлеченности личности. Эта особенность откры-

вает уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации 

его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через 

занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие каче-

ства и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержа-

тельная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсального 

языка, не требующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, 

способ мышления и мировоззрение представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межлич-

ностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохра-

нения и передачи идей и смыслов, рожденных в предыдущие века и отраженных в 

народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. Осо-

бое значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укрепления 

национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинт-

эссенцией культурного кода, сохраняющего в свернутом виде всю систему мировоз-

зрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глу-

боком – подсознательном – уровне. 

Музыка – временно́е искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие 

комплекса психических качеств личности является способность музыки развивать 

чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики 

развития событий, обогащать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его 

сравнении с прошлым. 

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих спо-

собностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и воображе-

ние, формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует 

самореализации и самопринятию личности. Музыкальное обучение и воспитание 

вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие обучающегося, фор-

мирование всей системы ценностей. 

Изучение музыки необходимо для полноценного образования и воспитания обу-

чающегося, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творче-

ского потенциала.  

Основная цель реализации программы по музыке – воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 

музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт прожи-

вания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порож-

даемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, 

интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, моде-

лирование художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 



В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по сле-

дующим направлениям: 

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропони-

мания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значе-

ния музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации 

между людьми разных эпох и народов, эффективного способа авто-коммуникации; 

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотива-

ции к интонационно-содержательной деятельности. 

Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования: 
приобщение к традиционным российским ценностям через личный психологи-

ческий опыт эмоционально-эстетического переживания;  

осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности раз-

вития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования му-

зыки в человеческом обществе, специфики ее воздействия на человека; 

формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искус-

ства, воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других 

людей, приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообра-

зия; 

формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства, освоение ключевых элементов музыкального языка, харак-

терных для различных музыкальных стилей; 

расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 

достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 

профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 

музыкального искусства и современной музыкальной культуре; 

развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование 

в предметных умениях и навыках, в том числе: 

слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного восприя-

тия музыки, аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослу-

шанным музыкальным произведением); 

исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на доступных 

музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и 

виртуальных музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, компози-

ции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продук-

тов); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, дви-

гательное моделирование); 

творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фести-

вали, представления); 

исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очередности изучения моду-

лей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. При 



этом 4 модуля из 9 предложенных рассматриваются как инвариантные, остальные 5 – 

как вариативные, реализация которых может осуществляться по выбору учителя с 

учетом этнокультурных традиций региона, индивидуальных особенностей, потребно-

стей и возможностей обучающихся, их творческих способностей.  

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью моду-

лями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образователь-

ной программой начального общего образования и непрерывность изучения учебного 

предмета:  

инвариантные модули: 
модуль № 1 «Музыка моего края»;  

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;  

модуль № 3 «Русская классическая музыка»;  

модуль № 4 «Жанры музыкального искусства»  

вариативные модули: 
модуль № 5 «Музыка народов мира»;  

модуль № 6 «Европейская классическая музыка»;  

модуль № 7 «Духовная музыка»;  

модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»;  

модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»;  

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды деятельно-

сти, которые может использовать в том числе (но не исключительно) учитель для пла-

нирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены «вариативно». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, – 136 часов: в 5 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 

часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Изучение музыки предполагает активную социокультурную деятельность обу-

чающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основан-

ных на межпредметных связях с такими учебными предметами, как изобразительное 

искусство, литература, география, история, обществознание, иностранный язык. 

    

Содержание курса  

7 класс 

 

 «Особенности драматургии сценической музыки» (17 часов) 

 

 Классика и современность 

Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные темы классической му-

зыки. 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, ко-

мический. 



   Опера «Иван Сусанин» - отечественная героико-трагическая опера. Конфликт-

ное противостояние двух сил как основа драматургического развития оперы. 

Глинка М.И. – основоположник русской классической оперы. Этапы сцениче-

ского 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». Му-

зыкальная 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 балет-

ного спектакля. Необычный жанр балета – «хореографические размышления в трех 

действиях по мотивам «Слова о полку Игореве». Сопоставление двух противобор-

ствующих 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 изобразитель-

ного 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 «Па-

мятник Александру Невскому». 

  В музыкальном театре. Мой народ – американцы. «Порги и Бесс». Первая аме-

риканская национальная опера. 

 Д. Гершвин – создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой му-

зыки – 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 ха-

рактеристики главных героев: Порги и Спортинга Лайфа. Сравнение музыкальных 

характеристик Порги и Ивана Сусанина. Развитие традиций оперного спек-

такля.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. Раскры-

тие музыкального образа Кармен через песенно-танцевальные жанры испанской му-

зыки. 



       Раскрытие музыкального образа Хозе через интонации французских народ-

ных песен, военного марша и лирического романса. 

Музыкальная характеристика Эскамильо. 

       Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. Музыкальная драма-

тургия 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 ин-

терпретации 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 драматурги-

ческого 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 теат-

ральной музыки. Взаимодействие музыки и литературы в музыкально-театральных 

жанрах. Выразительность и контрастность музыкальных характеристик главных ге-

роев спектакля и его сюжетных линий. Понятие полистилистики. 

  

 «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (17 часов) 

 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка. 

Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, имитация.  Два направления музыкальной куль-

туры. Светская музыка. 

Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. Особен-

ности драматургии светской и духовной музыки.. Камерная инструментальная му-

зыка. Этюд. 

Особенности развития музыки в камерных жанрах. Мастерство знаменитых пи-

анистов Европы Листа Ф. и Бузони Ф. Понятия «транскрипция», «интерпретация». 

Характерные особенности музыки эпохи романтизма. Жанр этюда в творчестве Шо-

пена Ф. и Листа Ф.. Камерная инструментальная музыка. Транскрипция. 

Транскрипция как жанр классической музыки. Фортепианные транскрипции му-

зыкальных произведений. Сравнительные интерпретации.. Циклические формы ин-

струментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном духе А. Шнитке. 

     Особенности формы инструментального концерта. Характерные черты музы-

кального стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия концерта. Понятие полистили-

стики. Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэ-

тизация искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического ко-

лорита. 



      Осмысление жизненных явлений и их противоречий в симфонической сюите. 

Особенности формы сюиты. Характерные черты музыкального стиля Шнитке А. Му-

зыкальная драматургия сюиты. Переинтонирование классической музыки в совре-

менных обработках. 

   

Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С.С. Прокофь-

ева. Соната № 11 В.-А. Моцарта. 

    Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Осо-

бенности драматургии в циклических формах сюиты и сонаты. Форма сонатного alle-

gro. 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. Драма-

тургическое взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты музы-

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

Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й. Гайдна. Сим-

фония №40 В.-А. Моцарта. Симфония №5 Л. Бетховена. Симфония №1 («Классиче-

ская») 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 – «ро-

ман 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 драматургиче-

ского развития в симфонической картине «Празднества». Характерные черты музы-

кального стиля Дебюсси К.  Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с ор-

кестром А. Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» Д. Гершвина. 

Жанр инструментального концерта. История создания жанра концерта. Особен-

ности драматургического развития в концерте Хачатуряна А. Характерные черты 

стиля композитора Хачатуряна А. 

Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах драматургического раз-

вития в музыке Гершвина Д. 

 



Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка 

звучит. Обобщающий урок. 

Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные возможности фольк-

лора в современной музыкальной культуре. Известные исполнители музыки народ-

ной традиции. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Слушание  музыкальных 

фрагментов. Игра  «Угадай мелодию». Тестирование по темам года. 

 

Содержание курса 

8 класс 

Музыка как вид искусства. 
Музыка как часть духовного опыта человечества. Интонационно-образная, жан-

ровая и стилевая основы музыкального искусства. Особенности музыкального языка 

(средства музыкальной выразительности: мелодия, ритм, тембр, лад и др.). музыкаль-

ная картина современного мира. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Музыкальный фольк-

лор. 
Музыкальный образ и музыкальная драматургия как основные закономерности 

музыкального искусства. Народное музыкальное творчеств». Сущность и особенно-

сти устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа и 

способа самовыражения человека. Единство содержания и формы в музыке. 

Образная природа и исторические особенности русской и западноевропей-

ской музыки. 
Музыка Средневековья в России и в Западной Европе. Музыка эпохи Возрожде-

ния и барокко в Западной Европе. Своеобразие музыкальной культуры России во 

второй половине XVII и вХУШ-ХГХвв, 

Стилевое многообразие музыки XX столетия. 

Традиции русской классической музыкальной школы. Взаимосвязь классиче-

ской и современной музыки. Современное музыкальное искусство: наиболее попу-

лярные жанры. Музыкальная культур3 -своего региона. 

Музыка в семье искусств. 
Взаимосвязь музыки с другими искусствами как различными способами художе-

ственного познания мира. 

Истоки и традиции взаимосвязи образных систем различных искусств. Связь му-

зыки, изобразительного искусства и литературы. 

Црактинеские творческие работы: 

1. Слушание музыки. Эмоционально-образное восприятие музыкальных шедев-

ров русской и 

зарубежной классики (фрагментарно и полностью). 

2. Хоровое и сольное пение, вокально-инструментальная импровизация. 

3. Музицирование на простейших музыкальных инструментах (в том числе на 

электронных), 

4. Музыкально-пластическое движение. Выражение через пластику образного 

содержания 

музыкального произведения. 

5. Драматизация музыкальных произведений. 



этапом ее развития, практическим музицированием (в том числе с использова-

нием средств но вых информационно-коммуникационных технологий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у обу-

чающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурноми многокон-

фессиональном обществе; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных сим-

волов республик Российской Федерации и других стран мира; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкаль-

ной культуры народов России; 

знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкаль-

ную культуру; 

интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 

стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего 

края. 

2) гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, ува-

жение прав, свобод и законных интересов других людей; 

осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучших произве-

дениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в соот-

ветствии с эталонами нравственного самоопределения, отраженными в них; 

активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной орга-

низации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участ-

ников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских 

акций, в качестве волонтера в дни праздничных мероприятий. 

3) духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральныхи духов-

ных ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических осо-

бенностей этики и эстетики; 

готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и твор-

ческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной дея-

тельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

4) эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в 

окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, са-

мому себе; 

осознание ценности творчества, таланта; 

осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и са-

мовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 



5) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях че-

ловека с природной, социальной, культурной средой; 

овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства ин-

тонируемого смысла; 

овладение основными способами исследовательской деятельностина звуковом 

материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, 

публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, ис-

пользование доступного объёма специальной терминологии. 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт 

восприятия произведений искусства; 

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе му-

зыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные интонационные средства для выражения своего со-

стояния, в том числе в процессе повседневного общения; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и та-

кого же права другого человека. 

7) трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учебе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

8) экологического воспитания: 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

нравственно-эстетическое отношение к природе, 

участие в экологических проектах через различные формы музыкального твор-

чества 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм 

и правил общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, 

группы, сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей – как взрослых, так и 

сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения раз-

личными навыками в сфере музыкального и других видов искусства; 

воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, 

предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные тенденции и направ-

ления развития культуры и социума;  

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие измене-

ния и их последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный 



опыт, опыт и навыки управления своими психоэмоциональными ресурсами в стрес-

совой ситуации, воля к победе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Базовые логические действия: 
устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явле-

ний, выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, 

мелодий и ритмов, других элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, 

жанры и стили музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг 

на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе вы-

разительных средств, используемых при создании музыкального образа конкретного 

произведения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального 

звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведен-

ного слухового наблюдения-исследования. 

Базовые исследовательские действия: 
следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблю-

дать» звучание музыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между ре-

альным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения му-

зыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том 

числе исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художествен-

ных процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведен-

ного наблюдения, слухового исследования. 

Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе ин-

формации с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкаль-

ных произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать ин-

формацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 



использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, трансфор-

мировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, таблица, схема, презентация, театрализация) в зависимости от коммуникатив-

ной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных учебных действий обеспе-

чивает сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие 

специфического типа интеллектуальной деятельности – музыкального мышления. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

1) невербальная коммуникация: 
воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать ограни-

ченность словесного языка в передаче смысла музыкального произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, вы-

ражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможностив ситуа-

ции публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), рас-

ценивать их как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в со-

ответствующий уровень общения. 

2) вербальное общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

выражать свое мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным ис-

кусством в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, под-

держивать благожелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, со-

переживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого 

социально-психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимо-

действия; 



понимать и использовать преимущества коллективной, групповойи индивиду-

альной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимо-

действия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоя-

тельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в до-

стижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчета перед группой. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Самоорганизация: 
ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенство-

ванию, в том числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, 

настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач 

частного характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных си-

туациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных воз-

можностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

Самоконтроль (рефлексия): 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, по-

нимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретенному 

опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления 

своим психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния ак-

тивности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания. 

Эмоциональный интеллект: 
чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, 

использовать возможности музыкального искусства для расширения своих компетен-

ций в данной сфере; 



развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других 

как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно-

интонационную ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстети-

ческим предпочтениям и вкусам; 

признавать свое и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусиро-

ваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий обеспечи-

вает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) 

и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся ос-

нов музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельно-

сти, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступ-

ных формах, органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по му-

зыке: 
осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 

неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать 

на эту тему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; 

знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают 

гордость за них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, 

узнают на слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении 

музыки своей национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и 

передачу следующим поколениям музыкальной культуры своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего обще-

ственные вкусы и настроения, включенного в развитие политического, экономиче-

ского, религиозного, иных аспектов развития общества. 

К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийся 

научится: 
отличать и ценить музыкальные традиции своей республики, края, народа;  



характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музы-

кантов, творческих коллективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения компози-

торов своей малой родины. 

К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество России» 

обучающийся научится: 
определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкаль-

ному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республик Поволжья, Сибири 

(не менее трех региональных фольклорных традиций на выбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментовк 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и де-

ятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» обучаю-

щийся научится: 
различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть ав-

тора, произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских 

композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-класси-

ков, приводить примеры наиболее известных сочинений. 

К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» обучаю-

щийся научится: 
различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерныеи симфони-

ческие, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить при-

меры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичныхдля данного 

жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, ин-

струментальных и музыкально-театральных жанров. 

К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира» обучающийся 

научится: 
определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропей-

ской, латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том 

числе к отдельным самобытным культурно-национальным традициям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 



различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученныхкультурно-нацио-

нальных традиций и жанров). 

К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» обуча-

ющийся научится: 
различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть 

автора, произведение, исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из художе-

ственных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений. 

К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийся научится:  
различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской ду-

ховной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: основные жанры и 

направления» обучающийся научится: 
определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкаль-

ных инструментов, входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельно-

сти. 

К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами искусства» 

обучающийся научится: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе вос-

приятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам му-

зыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов) или подбирать ас-

социативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонацион-

ных особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 7 класс   

«Особенности драматургии сценической музыки» 1

7 

 

                                                            I-й триместр. 

1. 1 Классика и современность. 1  

  В музыкальном театре. Опера.      

4 

 

2. 2 Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской 

музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Ро-

дина моя! Русская земля. 

 

2 

 

3. 3  

4. 4 Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. 

Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач Яро-

славны. Картинная галерея.  

     

2 

 

5. 5  

  В музыкальном театре. Балет. 2  

6. 6 Балет «Ярославна». Вступление. Стон Русской 

земли. Первая битва с половцами. Плач Ярославны. 

Молитва. 

 

2 

 

7. 7  



8. 8 Героическая тема в русской музыке. Галерея геро-

ических образов. 

1  

  В музыкальном театре. 5  

9. 9 Мой народ – американцы. Порги и Бесс. Первая 

американская национальная опера. Развитие традиций 

оперного спектакля. 

 

2 

 

10. 1

0 

 

1 

                                           II-й триместр.   

11. 1 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. 

 

3 

 

12. 2  

13. 3  

  Сюжеты и образы духовной музыки. 3  

14. 4 Высокая месса. «От страдания к радости». Все-

нощное бдение. Музыкальное зодчество России. Об-

разы Вечерни и Утрени. 

1  

15. 5 Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Веч-

ные темы. Главные образы. 

2 

 

 

16. 6  

17. 7 Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и 

Джульетта». «Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». «Музы-

канты – извечные маги». 

1 1 

 «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 1

8 

 

  Музыкальная драматургия – развитие музыки.      

2 

 

18. 1 Два направления музыкальной культуры. Духов-

ная музыка.  

     

1 

 

19.  Два направления музыкальной культуры 

Светская музыка. 

     

1 

 

  Камерная инструментальная музыка. 2  

20. 2 Этюд.  

Транскрипция. 

2  

21.   

  Циклические формы инструментальной музыки. 4  

22. 3 Кончерто гроссо. Сюита в старинном духе 

А. Шнитке. 

2  

23.  1 

24. 4 Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетхо-

вена. Соната № 2 С.С. Прокофьева. Соната № 11 В.-

А. Моцарта. 

2  

25   

26. 5 Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тре-

моло литавр») Й. Гайдна. Симфония №40 В.-А. Мо-

царта. Симфония №1 («Классическая») С.С. Прокофь-

ева. Симфония №5 Л. Бетховена. Симфония №8 («Не-

оконченная») Ф. Шуберта. Симфония №1 В. Калини-

 

 

 

     

5 

 

27.   

28.   

29.   

30.   



кова. Картинная галерея. Симфония №5 П.И. Чайков-

ского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Д. Шоста-

ковича. 

  Инструментальный концерт.   

31. 6 Симфоническая картина. «Празднества» К.Де-

бюсси. Инструментальный концерт. Концерт для 

скрипки с оркестром А. Хачатуряна. Рапсодия в стиле 

блюз Д. Гершвина. 

 

3 

 

32.  

33.  

34. 1

1 

Музыка народов мира. Популярные хиты из мю-

зиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит. Обобщаю-

щий урок. 

2  

35. 1 

  Исследовательский проект В

не 

сетки 

часов 

 

Итог

о: 

 3

5 

4 

 8 класс   

Тема учебного года: «Традиции и современность в музыке» 
I О, традиции в музыке 3 

 1 Музыка «старая» и «новая» 1 
 

 

2 Настоящая музыка не бывает «старой» 1 
 

 

3 Живая сила традиции 1 

II Сказочно-мифологические темы в музыке 6 
 4 Искусство начинается с мифа 1 
 

 

5 Мир сказочной мифологии: Н. Римский-Корсаков. 

Опера «Снегурочка» 

1 

 

 

6 Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравин-

ского 

1 
 

 

7     

' 

Поэма радости и света: А*. Дебюсси 1 
 

 

8 «Благословляю вас, леса..» 1 
 

 

9 Сказочно-мифологические темы в музыке 1 
III Мир человеческих чувств 10 

 1

0 

Образы радости в музыке 1 
 

 

1

1-

12 

«Мелодией одной звучат печаль и радость. . .» 2 
 

 

1

3 

«Слезы людские, о слезы людские. . .» 1 
 

 

1

4 

Бессмертные звуки «Лунной» сонаты 1 

 

 

1

5 

Тема любви в музыке. П. Чайковский. «Евгений Оне-

гин» 

1    . 
 

 

1

6 

«В крови горит огонь желанья. . .» 1 
 

 

1

7 

Трагедия любви в музыке 1 
 

 

1

8 

Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эг-

монт» 

1 
 

 

1

9 

Мотивы пути-дороги в русском искусстве 1 
ГУ В поисках истины и красоты 5 

 

 

 

 2

0 

Мир духовной музыки 1 

 

 

2

1 

Колокольный звон на Руси 1 
 

 

2

2 

Православные праздники на Руси. Рождественская 

звезда 

1 
 

 

2

3 

Православные праздники на Руси. От Рождества до 

Крещения 

1 
 

 

2

4 

«Светлый праздник». Православная музыка сегодня 1 
V О современности в музыке 10 



 2

5 

Как мы понимаем современность 1 
 

 

2

6 

Вечные сюжеты 1 
 

 

2

7 

Философские образы XX века: «Турангалила-симфо-

ния» О. Мессиана 

1 

 

 

2

8-

29 

Новые области в музыке XX века 2 
 

 

3

0 

Лирические страницы советской музыки 1 
 

 

3

1 

Диалог времен в музыке А. Шнитке 1 
 

 

3

2 

«Любовь никогда не перестанет. . .» 1 
 

 

3

3 . 

Музыка всегда остается 1 
 

 

3

4-

35 

Заключительный урок по курсу «Традиции и совре-

менность в 

музыке» 

1 
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