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1. Планируемые результаты освоения ученого предмета, курса. 

Музыка 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 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; 

 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 

 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, 
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эпох, стилевых направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества 

крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении 

музыкальных произведений на основе полученных знаний о 

стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, 

вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой 

(баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и 

крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки 

(двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных 

инструментов: духовых, струнных, ударных, современных 

электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, 

духового, камерного, оркестра народных инструментов, 

эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах 

изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской 

и зарубежной классики, образцы народного музыкального 

творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности 

музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные произведения; 

 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 

окружающего мира, математики и 

др.). 
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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; 

 находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве 

писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, 

баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, 

контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов 

по стилю (манере) исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-

хоровогомузицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при 

пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской 

деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждения об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в 

устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в 

музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и 

ее значение в жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и 

судьбы защитников Отечества, воплощаемые в 

музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе 

современных) отечественных и зарубежных музыкальных 

исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-

коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, 

касающиеся музыкальных произведений различных стилей 

и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, 

полученные на занятиях, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в 
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практической деятельности и повседневной жизни (в том 

числе в творческой и сценической). 

 

Критерии оценивания  достижений учащихся. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ учащимися МОУ 

«СОШ с. Ново-Захаркино Духовницкого района Саратовской области» построена с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, и предполагает выделениебазового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

   Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

оценка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов.  Выделяются следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

    •  повышенныйуровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

    •  высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

  Уровень подготовки ниже базового определяется как: низкий уровень достижений -  оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Не достижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного 

и неосвоенного содержания предмета.  

Низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство учащихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа учащихся требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового.  

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, в ходе выполнения итоговых проверочных работ и государственной (итоговой), 

промежуточной аттестаций. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфолио и учитываются при определении 

итоговой оценки. 

 

№  

п/п  

Вид 

контрольно

-оценочной 

деятельност

и  

Время 

проведения  

Содержание  Формы и виды оценки  

1 

1 

Входной 

контроль 

(стартовая 

Начало 

сентября 

 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

Фиксируется учителем в 

классном журнале, 

оценочном листе. 
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работа) 

 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

 

2. 

 

Диагностич

еская 

работа, 

тестовая 

диагностиче

ская работа 

Проводится 

в конце 1 и 

2 полугодий 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

изучения предмета 

Результаты 

фиксируются отдельно 

по каждой отдельной 

операции 

3. 

 

Контрольна

я работа 

 

Проводится 

после 

изучения 

темы 

 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных культурных 

способов/средств действия. 

Представляет собой задания 

разного уровня сложности 

 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания 

по уровням и 

диагностирует уровень 

овладения способами 

учебного действия 

4. 

 

Промежуто

чная 

аттестация 

(5-9 кл.) 

 

Апрель - 

май 

 

Проводится по всем 

предметам учебного плана 

Тесты, контрольные 

работы и т.д.. 

Фиксируются в 

классном журнале 

5. 

 

Защита 

проектной 

работы 

В течение 

года 

Индивидуальный итоговой 

проект- - учебный проект, 

выполняемый учащимся в 

рамках одного или 

нескольких учебных 

предметов с целью 

продемонстрировать 

способность проектировать 

и осуществлять 

целесообразную и 

результативную 

деятельность 

Выполнение 

индивидуального 

итогового проекта 

обязательно для 

каждого учащегося, его 

невыполнение 

равноценно получению 

неудовлетворительной 

оценки по любому 

учебному предмету 

6.  Государствен

ная 

(итоговая) 

аттестация (9 

кл.) 

Май-июнь 

 

Русский язык и математика 

(обязательные) и два 

предмета по выбору 

Стандартизированная 

форма; фиксируются в 

классном журнале 

 

 

 

 

 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

 

текущая 

аттестация 

итоговая (триместр, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 
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- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  тестовые 

задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая 

работа 

- посещение 

уроков  

- интегрированный 

зачет (выставление 

отметки по результатам 

четвертных, полугодовых 

отметок); 

- диктант, изложение, 

сочинение; 

- комплексная 

контрольная работа; 

- контрольная работа; 

- тестирование; 

- собеседование; 

- защита проекта; 

-      экзамен. 

 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

 Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал учащийся, а на учебных 

достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования. Для 

оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о сформированности умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:   

-первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем;  

 -выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами.  

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:  

стартовой диагностики; тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

     Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или не 

освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня.  
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 Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

уровне основного общего образования. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за 

счёт основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

учащихся  умственных действий, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью.  

Оценке на метапредметном уровне подлежат: 

-способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

-способность к сотрудничеству и коммуникации; 

-способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

-способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

-способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными 

действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие 

успешности решения учащимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности 

универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко использован для 

итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку) и другим 

предметам и с учётом характера ошибок, допущенных учеником, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированностиметапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения учащимся универсального учебного действия, обнаруживающий 

себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности учащегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности учащегося. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации.  

Для оценки динамики формирования и уровня сформированностиметапредметных 

результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений в МОУ «СОШ 

с. Ново-Захаркино Духовницкого района Саратовской области» используется защита учащимися 

итогового индивидуального проекта. 
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Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.  

В соответствии с целями подготовки проекта программа подготовки проекта,  должна  

включать требования по следующим рубрикам: 

 организация проектной деятельности; 

 содержание и направленность проекта; 

 защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что 

учащиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; план реализации проекта 

разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта.  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является 

указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их представления;  

 б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту с указанием: 

а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;     в) списка 

использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — 

описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности; 

 б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины.  

 При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и полученных решений, актуальность и практическая значимость 

полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 
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В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется на 

школьной конференции, где имеется возможность публично представить результаты работы над 

проектами и продемонстрировать уровень овладения учащимися отдельными элементами проектной 

деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и отзыва 

руководителя. 

 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования.  

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить 

на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности 

основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому 

из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности. 

 

 

 

 

 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоят

ельное 

приобрете

ние 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути ее 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления 

умение самостоятельно мыслить; 
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знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного. 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания. 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе и в 

ответах на вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки. 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. 

Регулятив

ные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; часть 

этапов выполнялась под контролем 

и при поддержке руководителя. 

При этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося. 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно. 

Коммуни 

кация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа / сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы.  

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированностьметапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов 

действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя и/или 

для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

 

     Оценивание уровня сформированности умений и способов деятельности учащихся при 

защите проекта ведется по следующим показателям 

 

Сформированность учебных умений Шкала оценивания 
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и способов деятельности Минимальный Достаточный Высокий 

Умение проводить поиск нужной 

информации по заданной теме в 

источниках различного типа 

   

Умение развернуто обосновать 

суждение, давать определения, 

приводить доказательства 

   

Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах 

   

Владение основными 

коммуникативными умениями  
   

Следование этическим нормам 

ведения диалога 

   

 

Начиная с 5 класса, школьники, обучающиеся по ФГОС, в конце учебного года должны получить 

оценку за достижения в овладении проектными и исследовательскими учебными действиями, 

выраженными через выполнение проекта. В 5-6 классах допускается оценка группового проекта. В 7-

9 классах это должен быть индивидуальный проект.  

К концу 9 класса учащиеся, обучающиеся по новым образовательным стандартам, должны 

продемонстрировать сформированность проектных учебных действий на базовом уровне. В 9 классе 

итоговый индивидуальный проект выносится на экзамен. Выполнение индивидуального итогового 

проекта обязательно для каждого учащегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.  
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Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель достижений 

как инструменты динамики образовательных достижений 
 Положительная динамика образовательных достижений в МОУ «СОШ с. Ново-Захаркино 

Духовницкого района Саратовской области» является главным основанием для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или всей школы. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой 

диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения, позволяет полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных 

личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным 

содержанием. 

Принципы оценивания 

 Оценивание является постоянным процессом. 

 Оценивание может быть только критериальным. Критериями оценивания выступают 

ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

 Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности  учащегося, но не его 

личные качества. 

 Оценивать можно только то, чему учат. 

 Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам и 

учащимся. Они могут вырабатываться совместно. 

 Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретали навыки и привычку к самооценке. 

 Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам; 

 результаты  итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения учащимся; 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио учащегося;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений учащихся МОУ«СОШ с. Ново-Захаркино 

Духовницкого района Саратовской области» ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется с 

помощью классных журналов, дневников учащихся на бумажных и электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга  включаются в портфель достижений 

ученика. Основными целями такого включения служат: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и поддерживать учебную 

мотивацию учащихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 
и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать 

статус ученика; 

 соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений при выборе 
направления профильного образования.  

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование учащегося к объективному 

контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке 
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 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему 

общему образованию 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

•  результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные 

работы на межпредметной основе; 

•  оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

•  оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

•  оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее - ОГЭ). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся 

за период обучения. Оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на 

ОГЭ, характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по изучаемым 

предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении учащимся 

основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 

способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

 

 

Итоговая оценка достижения результатов освоения основных образовательных программ 

 

ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ 

 

 

Достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения 

образования 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

 

Результаты промежуточной аттестации 

учащихся 

 

Результаты итоговых работ 

 

Динамика индивидуальных образовательных 

достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов  

 

Уровень освоения основных способов 

действий в отношении к опорной системе 

знаний, необходимых для обучения на 

следующей ступени образования 

 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным учащимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата 

об основном общем образовании. 
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2.Содержание  учебного  предмета, курса. 

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. 

 

Музыка как вид искусства. 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 

музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и 

трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении 

и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей 

музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика 

скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество. 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные 

черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные 

исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). 

Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным 

музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального 

фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, 

литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение 

композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, 

А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. 

Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной 

школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). 

И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, 

Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, ФШуберт, 

Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры 

светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, 

камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

(камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, 

А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. 

Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века 

(импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. 

Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о 

современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и 
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настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная 

музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь. 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки).Наследиевыдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 

Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей(Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, 

М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, 

композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться 

классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как 

отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом 

обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины 

мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как 

вида искусства.Планируемые  результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 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; 

 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 

 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 
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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; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, 

баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, 

симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, 

трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: 

духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, 

камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового 

оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

 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 

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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видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и 

литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства 

и литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и 

женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю 

(манере) исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хоровогомузицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с 

музыкальным сопровождением и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, 

используя различные формы индивидуального и группового 

музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, 

высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее 

воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или 

письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в 

жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы 

защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и 

исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся 

музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на 

занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической). 
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3.Тематическое планирование 5 класс.(35 часов) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности обучающихся –  

Метапредметные знания и умения. 

Вводный урок. Что  роднит  музыку   с  литературой. 

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы 

музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, 

открывающие путь для его познания, установления связи с 

жизнью и с другими видами искусства.Реальная жизнь – источник 

сюжетов, тем и образов в музыке и литературе. Интонация – 

единый стержень музыки и литературы. Музыкальная интонация 

– язык композитора. Связь музыки и литературы. Общность 

жанров в музыке и литературе. 

Знать/понимать: понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на 

основе осознания специфики языка каждого из них. 

Уметь: размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение 

об основной идее. Узнавать на слух изученные произведения. Воспринимать 

музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на содержание услышанного 

произведения 

Вокальная  музыка. Россия, Россия, нет слова красивей…   

 

Взаимосвязьи общности,  различий. Богатство  музыкальных 

образов. Народные истоки русской профессиональной музыки 

разновидности обрядовых песен (лирические). Народные истоки 

русской профессиональной музыки разновидности обрядовых 

песен. 

Знать/понимать: основные жанры  вокальной народной и профессиональной 

музыки. 

Уметь:  выявлять общее и особенное между прослушанным произведением и 

произведениями других видов искусства. 

Проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость. 

Знать/понимать: основные жанры народных песен, ее особенности. 

Уметь: разучивать и исполнять образцы музыкально_- поэтического творчества. 

Распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений. Рассуждать о многообразии музыкального фольклора России. 

Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам исторического 

прошлого в слове, рисунке, жесте, пении. 

Обнаруживать, выявлять общность истоков  народной и профессиональной музыки. 
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Вокальная  музыка.    

Развитие жанров камерной  вокальной музыки – романс. 

Определение романса как камерного вокального произведения 

для голоса с инструментом, в котором раскрываются чувства 

человека, его отношение к жизни и природе.  

Знать/понимать: основные жанры  вокальной  профессиональной музыки – 

романс, определение: камерная музыка. 

Уметь: проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных 

произведений, эмоциональную  отзывчивость. 

Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. 

Сущность и особенности устного народного музыкального 

творчества как части общей культуры народа, как способа 

самовыражения человека. Народное творчество как 

художественнаясамоценность. Особенности русской народной 

музыкальной культуры. Основные жанры русской народной 

музыки. 

Народные истоки профессиональной музыки. Использование 

композиторами выразительных свойств народной песенной речи. 

Народно-поэтические сюжеты и образы в композиторской 

музыке. Народное сказание. Симфоническая миниатюра. 

Программная музыка.  

Знать/понимать: особенности русской народной музыкальной культуры. Основные 

жанры русской народной музыки. 

Уметь: сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их 

сходство и различия. Уметь по характерным признакам определять принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — народная, 

композиторская. 

 

Музыкальный фольклор народов Урала. 

Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных 

народов; образцы песенной и инструментальной народной 

музыки. Использование композиторами выразительных свойств 

народной песенной речи.  Народно-поэтические сюжеты и образы 

в композиторской музыке. Симфоническая сюита 

Знать/понимать: интонационное своеобразие музыкального фольклора разных 

народов; образцы песенной и инструментальной народной музыки. Уметь:  по 

характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка классическая или народная на 

примере опер русских композиторов 

Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки.   

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной  

музыки. Наиболее значимые стилевые особенности классической 

музыкальной школы. 

Знать/понимать: жанры светской вокальной  и инструментальной музыки: вокализ, 

песня без слов, романс, серенада. 

Уметь: выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах. Размышлять о 

музыке, анализировать, выказывать своё отношение. 
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Вокализ, Песня без слов, Ария, Романс, Серенада,  

Баркарола: своеобразие и выразительность, лиричность. 

Вторая  жизнь  песни. 

Народные истоки профессиональной музыки. Способы 

обращения композиторов к народной музыке. Связь между 

музыкой русской композиторской музыкой и народным 

музыкальным искусством, отражающим жизнь, труд, быт 

русского народа. 

 

Знать/понимать: особенности русской народной музыкальной культуры. 

Уметь: исследовать интонационно - образную природу музыкального искусства. 

Проявлять  эмоциональный отклик на выразительность и изобразительность в 

музыке. 

Знать/понимать: особенности русской народной музыкальной культуры. 

Уметь: наблюдать за  развитием  музыки, выявлять средства выразительности 

разных видов искусств  в создании единого образа. 

Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе… 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее 

значимые стилевые особенности русской классической 

музыкальной школы, развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Язык искусства. Колокольность и песенность – свойства русской 

музыки. Значимость музыки в жизни человека, ее роль в 

творчестве писателей и поэтов. 

 

Знать/понимать: стилевое многообразие музыки 20 столетия,  находить 

ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 

искусства. 

Уметь: сопоставлять образное содержание музыкального произведения, выявлять 

контраст, как основной прием развития произведения, определять средства 

выразительности, подчеркивающие характер музыкального произведения; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения;частвовать в коллективной 

исполнительской деятельности 

Писатели  и  поэты  о музыке  и  музыкантах.   

Романтизм в западно – европейской музыке: особенности 

трактовки драматической и лирической сфер на примере образцов 

камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд. 

Творчество Ф. Шопена  как композитора связано с его 

исполнительской деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил 

прелюдию как самостоятельный вид творчества. 

 

Знать/понимать: понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на 

основе осознания специфики языка каждого из них. Знать композиторов – 

романтиков: Ф.Шопен, жанры фортепианной музыки: этюд, ноктюрн, прелюдия. 

Уметь: размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение 

об основной идее, о средствах и формах ее воплощении, выявлять  связь музыки с 

другими искусствами, историей, жизнью. Узнавать на слух изученные произведения  

зарубежной классики. 
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Первое  путешествие  в музыкальный театр. Опера. 

Развитие жанра – опера. Народные истоки русской 

профессиональной музыки. Обращение композиторов к родному 

фольклору.  

Особенности жанра оперы. Либретто – литературная основа 

музыкально-драматического спектакля, в которой кратко 

излагается сюжет оперы. Синтез искусств в оперном жанре. 

Разновидность вокальных и инструментальных жанров и форм 

внутри оперы (увертюра, хор, речитатив, ария, ансамбль).  

Мастера мировой оперной сцены. Музыкальный портрет. 

Знать/понимать: особенности оперного жанра, который возникает на основе 

литературного произведения как источника либретто оперы; знать  разновидности 

вокальных и инструментальных жанров и  форм  внутри оперы: увертюра, ария, 

речитатив, хор, ансамбль, а также исполнителей: певцы, дирижеры и т.д. 

Уметь: творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

рисунке, участвовать в коллективной исполнительской деятельности, размышлять о 

музыке, выражать собственную позицию относительно прослушанной музыки.  

Второе  путешествие  в  музыкальный  театр. Балет. 

Развитие жанра – балет. Формирование русской классической 

школы. 

Синтез искусств в балетном жанре. Образ танца. Сказочные 

сюжеты балетного спектакля. Исполнители балета (танцоры-

солисты, кордебалет - массовые сцены). Лучшие отечественные 

танцоры и хореографы. 

Знать/понимать: имена лучших  отечественных хореографов, танцоров, 

особенности балетного жанра, его специфику. 

Уметь: участвовать в коллективной исполнительской деятельности (вокализации 

основных тем, пластическом интонировании); наблюдать за  развитием  музыки, 

выявлять средства выразительности разных видов искусств  в создании единого 

образа. 

Музыка  в   театре,  кино,  на  телевидении. 

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль 

музыки в театре, кино и телевидении.Музыка как неотъемлемая 

часть произведений киноискусства. Киномузыка – важное 

средство создания экранного образа. Музыкальный фильм. 

Знать/понимать: роль литературного сценария и значение музыки в синтетических 

видах искусства: театре, кино, телевидении. 

Уметь: участвовать в коллективной исполнительской деятельности (вокализации 

основных тем, пластическом интонировании); участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности. 

Третье  путешествие  в   музыкальный  театр.  Мюзикл. 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», 

особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства. Знакомство с жанром 

мюзикл.  Мюзикл – театр «легкого» стиля. Особенности жанра 

Знать/понимать: особенности жанра – мюзикл. Выявления связей музыки с 

другими искусствами, историей и жизнью. 

Уметь: творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной 
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мюзикла, его истоки. деятельности.  

Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Богатство музыкальных образов (лирические).Взаимосвязь 

музыки и изобразительного искусства. Способность музыки 

вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) 

образы. Специфика средств художественной выразительности 

живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и 

живописи.  

Знать/понимать: возможные связи музыки и изобразительного искусства. 

Специфику средств художественной выразительности живописи и музыки. 

Уметь: вслушиваться в музыку,мысленно представлять живописный образ, а 

всматриваясь  в произведения изобразительного искусства, услышать в своем 

воображении музыку, эмоционально воспринимать и оценивать разнообразные 

явления музыкальной культуры. 

Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с 

храмовым искусством.Непреходящая любовь русских людей к 

родной земле. Духовные образы древнерусского и 

западноевропейского искусства. Образ Богоматери как 

олицетворение материнской любви, милосердия, покровительства 

и заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном 

искусстве. Знаменный распев. Песнопение. Унисон. Пение а 

капелла. Хор.  

Знать/понимать:   интонационно-образную природу духовной  музыки, ее 

жанровое и стилевое многообразие. 

Уметь: эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; сопоставлять средства музыкальной и художественной 

выразительности: цвет- тембр, колорит – лад, ритм музыки –  ритм  изображения, 

форма – композиция. 

 

Звать через  прошлое  к  настоящему. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Богатство музыкальных образов (героические и эпические)и 

особенности их  драматургического развития 

(контраст).Героические образы в музыке и изобразительном 

искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, трехчастная форма. 

Выразительность. Изобразительность.  

Знать/понимать: богатство музыкальных образов (героические и эпические) и 

особенности их  драматургического развития (контраст). Жанр вокальной музыки - 

кантата. 

Уметь: сопоставлять героико -  эпические образы музыки с образами 

изобразительного искусства;  эмоционально-образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные произведения; пропевать  темы из вокальных и 

инструментальных произведений, получивших мировое признание; проявлять 

творческую инициативу. 
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Музыкальная   живопись  и  живописная  музыка. 

Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве 

в различных исторических эпох, стилевых направлений, 

творчестве выдающихся композиторов прощлого. Общность 

музыки и живописи в образном выражении состояний души 

человека, изображении картин природы. Значение жанра пейзаж в 

русском искусстве. Выражение любви к родной земле средствами 

искусства. Образы русской природы в песне, светской музыке, 

молитве, живописи, литературе. «Музыкальные краски» в 

произведениях композиторов- романтиков. 

Знать/понимать: выразительные возможности музыки и ее изобразительности, 

общее и различное в русском и западно – европейском искусстве, различных 

стилевых направлений. Знать выдающихся русских и зарубежных композиторов: 

С.Рахманинов, Ф.Шуберт, их творчество.   

Уметь: сопоставлять зримые образы музыкальных сочинений русского и 

зарубежного композитора   (вокальные и инструментальные), общность отражения 

жизни в русской музыке и поэзии. Пропевать  темы из вокальных и 

инструментальных произведений, получивших мировое признание. Узнавать на 

слух изученные произведения русской и зарубежной классики. 

 

Колокольность  в  музыке  и   изобразительном  искусстве. 

Народные истоки русской профессиональной музыки.  

Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки 

- на примере произведений отечественных композиторов. 

Колокольность – важный элемент национального 

мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего 

соборность сознания русского человека. Колокольные звоны: 

трезвон, благовест, набат. Гармония. Фреска. Орнамент.Каждый 

композитор отражает в своих произведениях дух своего народа, 

своего времени, обращаясь к незыблемым духовным ценностям, 

которым стремились следовать многие поколениям русских 

людей. 

Знать/понимать:Колокольность – важный элемент национального 

мировосприятия. Колокольные звоны: трезвон, благовест, набат. Народные истоки 

русской профессиональной музыки. Характерные черты  творчества 

С.Рахманинова. Композиторы отражают в своих произведениях дух своего народа, 

своего времени, обращаясь к незыблемым духовным ценностям. Уметь: находить 

ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 

искусства; размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения. 

Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве. 

Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации.Осознание музыки 

как вида искусства интонации на новом уровне триединства 

«композитор -  исполнитель – слушатель». Выразительные 

возможности скрипки. Скрипичные мастера. Великие скрипачи. 

Постижение музыкального образа через сравнение различных 

интерпретаций произведения. Сопоставление произведений 

скрипичной музыки с живописными полотнами художников 

Знать/понимать: Осознание музыки как вида искусства интонации на новом 

уровне триединства «композитор -  исполнитель – слушатель». Выразительные 

возможности скрипки. Знать имена великих скрипичных мастеров, скрипачей. 

Уметь: сопоставлять произведения скрипичной музыки с живописными полотнами 

художников разных эпох,через сравнение различных интерпретациймузыкальных 

произведений, эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения. Размышлять  о музыке, анализировать ее, выражая  

собственную позицию относительно прослушанной музыки; 
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разных эпох, портрет Н.Паганини в музыке и изобразительном 

искусстве. 

Волшебная   палочка   дирижера. 

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. Значение 

дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп 

инструментов симфонического оркестра. Симфонический 

оркестр. Группы инструментов оркестра.  

Знать/понимать: имена выдающихся дирижеров, их  значение в исполнении 

симфонической музыки,  роль групп симфонического оркестра.  

Уметь: передавать свои музыкальные впечатления в устной форме, размышлять о 

музыкальном произведении, проявлять навыки вокально – хоровой работы. 

Волшебная  палочка  дирижера.  Образы  борьбы  и  победы  в  

искусстве. 

Особенности трактовки драматической музыки на примере 

образцов симфонии.  

Особенности симфонического развития «Симфонии № 5» Л. 

Бетховена. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка. 

 

Знать/понимать:  имена выдающихся дирижеров, их  значение в исполнении 

симфонической музыки,  роль групп симфонического оркестра. Сущность 

музыкального исполнительства как искусства интерпретации. 

Уметь: личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия и оценки 

изучаемых произведений отечественных и зарубежных композиторов различных 

исторических эпох и стилевой принадлежности. 

Застывшая  музыка. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с 

храмовым искусством.  

Гармония в синтезе искусств: архитектуры, музыки, 

изобразительного искусства. Православные храмы и русская 

духовная музыка. Хор, а капелла. 

Католические храмы и органная музыка. 

Знать/понимать: принадлежность духовной музыки к стилю русского или 

западноевропейского искусства, изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов; понятие – полифония. 

Уметь: соотносить музыкальные произведения с произведениями других видов 

искусства по стилю, размышлять  о музыке, выражать  собственную позицию 

относительно прослушанной музыки; участвовать в коллективной исполнительской 

деятельности. 

Полифония  в  музыке  и  живописи. 

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу 

человека. Знакомство с творчеством композитора на примере 

жанра – фуга. Выразительные возможности различного склада 

письма (полифония). 

Знать/понимать:  принадлежность духовной музыки к стилю русского или 

западноевропейского искусства, изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов; понятие – полифония, фуга. Органная музыка.  

Уметь: соотносить музыкальные произведения с произведениями других видов 

искусства по стилю, размышлять  о музыке, выражать  собственную позицию 

относительно прослушанной музыки; участвовать в коллективной исполнительской 
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Общность языка художественных произведений в музыке и 

живописи. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга.  

деятельности. 

Музыка   на  мольберте. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного 

искусства и литературы на примере творчества литовского 

художника - композитора М.Чюрлёниса. Живописная музыка и 

музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, 

символизм. Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ 

моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. 

Соната. Allegro, Andante. 

Знать/понимать: о связи музыки, изобразительного искусства и литературы на 

примере творчества литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. 

Уметь: сравнивать общность образов в музыке, живописи, литературе, размышлять 

о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения, проявлять творческую инициативу. 

 

Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Знакомство с произведениями К.Дебюсси.  

Особенности импрессионизма как художественного стиля. 

Взаимодействие импрессионизма в музыке и в живописи. 

Импрессионизм. Прелюдия. Интерпретация. Фортепианная 

сюита.  Джазовые ритмы.  

Знать/понимать: особенности  импрессионизма, как художественного стиля, 

особенности творчества К. Дебюсси. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Уметь: определять характер, настроение и средства выразительности в 

музыкальном произведении. Передавать настроение музыки в пении, музыкально-

пластическом движении, рисунке. 

О  подвигах,  о  доблести  и  славе. 

Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных 

образов - драматические, героические.Тема защиты Родины в 

различных  видах искусства. Сопоставление художественных 

произведений.Реквием. 

Знать/понимать: установление  взаимосвязи между разными видами искусства на 

уровне общности идей, тем, художественных образов; продолжать знакомство с 

жанром реквиема. 

Уметь: выявлять общее и особенное между прослушанным произведением и 

произведениями других видов искусства, участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности. 

В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры… 

Богатство музыкальных образов  и особенности их 

драматургического  развития в камерном – инструментальной 

Знать/понимать: своеобразие музыкальных образов  в творчестве русских 

композиторов С. Прокофьева и М. Мусоргского. 

Уметь: выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 
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музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. 

Цикл «Мимолетности» Цикл «Картинки с выставки». 

Сопоставление музыкальных и художественных образов. 

Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия 

сюжета в творчестве различных композиторов; выявлять общее и особенное при 

сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки. 

Мир   композитора.  С  веком  наравне.  

Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного 

искусства и музыки и их стилевом сходстве и различии на 

примере произведений русских и зарубежных 

композиторов.Слушание и исполнение произведений по желанию 

детей. 

Знать/понимать: о взаимодействии изобразительного искусства и музыки и их 

стилевом сходстве и различии на примере произведений русских и зарубежных 

композиторов.знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, 

приводить примеры их произведений. 

Уметь: владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, 

классического репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся 

мелодий знакомых музыкальных сочинений. 

Заключительный  урок – обобщение. 

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, 

знаний, опыта школьников, опыт исполнительства. 

Знать/понимать:  понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства 

на основе осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

Уметь: передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров. 
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Тематическое планирование 6 класс.(35 часов) 

 

Основное  содержание по темам 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся .  Метапредметные умения и навыки. 

 

Удивительный 

мир музыкальных 

образов. 

 

 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их 

драматургического развития в вокальной музыке и 

инструментальной музыке. 

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.  

 

 

Знать/понимать: что музыкальный образ – живое, 

обобщенное представление о действительности, 

выраженное в звуках. Различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные образы в вокальной и 

инструментальной музыке.  

Уметь:  Анализировать различные трактовки одного и того 

же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора. Владеть навыками 

музицирования: исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий знакомых музыкальных 

сочинений. 

Образы романсов 

и песен русских 

композиторов. 

Старинный 

русский романс.  

 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их 

драматургического развития в вокальной музыке. Развитие жанров 

светской музыки – романс. 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка 

романса. 

 

Знать/понимать: жизненно – образное содержание 

музыкальных произведений разных жанров. 

Уметь:  различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы в вокальной  музыке. Уметь по 

характерным признакам определять принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и 

стилю — народная, композиторская. 

Два музыка-

льных посвя-

щения. Портрет в 

музыке и 

живописи. 

Картинная 

галерея. 

 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование 

русской классической школы - М.И. Глинка. Исполнение музыки 

как искусство интерпретации. 

Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы 

развития музыкального образа. Особенности музыкальной формы. 

Сравнение исполнительских трактовок. 

 

Знать/понимать: способы создания различных образов: 

музыкальный 

портрет. Понимать, что каждое музыкальное произведение 

благодаря эмоциональному воздействию позволяет 

пережить всю глубину чувств. 

Уметь: Уметь анализировать различные трактовки одного 

и того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора. Уметь соотносить 

музыкальные сочинения  с произведениями других видов 

искусств, выявлять своеобразие почерка композитора – 

М.Глинки.  
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«Уноси мое сердце 

в звенящую 

даль…». 

 

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. 

 

Знать/понимать:  Знать имена выдающихся русских 

композиторов: А.Варламов, А.Гурилев, М.Глинка, 

С.Рахманинов,  Н.Римский- Корсаков. Знать определения  

музыкальных жанров и терминов: романс, баркарола, 

серенада. 

Уметь: проводить интонационно-образный  анализ музыки, 

сравнивать музыкальные интонации с интонациями картин 

художников, передавать свои музыкальные впечатления  в 

рисунке. 

Музыкальный 

образ и 

мастерство испол-

нителя.  

 

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. 

 

Знать/понимать:  имена известных исполнителей 

(Ф.Шаляпин, А.Нежданова, И.Архипова, М.Каллас, 

Э.Карузо, Е.Образцова), понятие бельканто. 

Уметь:размышлять о музыке, высказывать суждения об 

основной идее,  

о средствах и формах ее воплощения, проявлять навыки 

вокально – хоровой работы. 

Обряды и обычаи 

в фольклоре и в 

творчестве 

композиторов. 

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). 

 

Знать/понимать: Знать особенности русского свадебного 

обряда, значение песен во время обряда, Владеть навыками 

музицирования: исполнение песен (народных).   

Уметь:  по характерным признакам определять принадлеж-

ность музыкальных произведений к соответствующему 

жанру и стилю — музыка классическая или народная на 

примере опер русских композиторов. 

Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного 

пения. 

 

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. 

 

Знать/понимать: известных исполнителей -  (Ф.Шаляпин, 

А.Нежданова, И.Архипова, М.Каллас, Э.Карузо, 

Е.Образцова. Знать определения  музыкальных жанров и 

терминов: опера, романс, баркарола, серенада, баллада, 

знакомство со стилем пения- бельканто. 

Уметь: наблюдать за  развитием  музыки, выявлять 

средства выразительности разных видов  

искусств  в создании единого образа.  

Старинный песни 

мир. Баллада 

«Лесной царь». 

 

Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и 

речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство 

музыкальных образов. 

Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство 

Знать/понимать: имена зарубежных композиторов: 

Ф.Шуберт  и  его  произведения. Знать определения  

музыкальных жанров и терминов: баллада. 

Уметь: различать эпические, драматические музыкальные 
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выразительного и изобразительного в создании драматически 

напряженного образа. Сквозное развитие баллады. Артистизм и 

мастерство исполнителя. 

 

образы в вокальной  музыке. Уметь соотносить 

музыкальные сочинения  с произведениями других видов 

искусств. Выделять  музыкальные средства 

выразительности, передавать свои музыкальные 

впечатления в устрой форме. 

Образы русской 

народной и 

духовной музыки. 

Народное 

искусство 

Древней Руси. 

 

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. 

 

Знать/понимать: особенности народного искусства. 

Понимать значение определений: -  а капелла, знаменный 

распев, партесное пение. Знать жанры церковного пения: 

тропарь, стихира, величание,  молитва. 

Уметь: по характерным признакам определять принадлеж-

ность музыкальных произведений к соответствующему 

жанру и стилю — музыка народная.  

«Фрески Софии 

Киевской». 

 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций 

русской классической музыкальной школы. 

Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности 

современной трактовки. 

 

Знать/понимать: какими средствами в современной 

музыке раскрываются религиозные сюжеты. 

Уметь: наблюдать за  развитием  музыки, выявлять 

средства выразительности разных видов искусств  в 

создании единого образа  на примере музыки В.Кикты. 

Уметь соотносить музыкальные сочинения  с 

произведениями других видов искусств. 

«Перезвоны» 

Молитва. 

 

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. 

 

Знать/понимать:  значение выявления глубоких связей с 

русским народным музыкальным творчеством и 

осмысление интонационно-жанрового богатства народной 

музыки, значение молитвы в музыке отечественных 

композиторов. 

Уметь: соотносить музыкальные сочинения  с 

произведениями других видов искусств, размышлять о 

музыке, высказывать суждения об основной идее,  

о средствах и формах ее воплощения, проявлять навыки 

вокально – хоровой работы. 

Образы духовной 

музыки Западной 

Европы. Небесное 

и земное в музыке 

Баха. Полифония. 

Фуга. Хорал. 

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, 

Знать/понимать: определения  музыкальных жанров и 

терминов:  фуга, токката, полифония, хорал, кантата, 

реквием. Знать имена зарубежных композиторов - И.Бах,  и 

их произведения. Понимать особенности полифонического 

изложения музыки. Получить  представление о стиле 

барокко. 
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 прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С.Баха. 

 

Уметь: проводить интонационно-образный анализ музыки и 

выявлять принцип ее развития, сравнения различных 

исполнительских трактовок одного и того же произведения 

и выявления их своеобразия, размышлять о музыке, 

высказывать суждения об основной идее,  

о средствах и формах ее воплощения, проявлять навыки 

вокально – хоровой работы. 

Образы скорби и 

печали. Фортуна 

правит миром. 

«Кармина 

Бурана». 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), особенности 

трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной музыки. 

Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-

инструментальных жанров кантаты и реквиема. Полифонический и 

гомофонный тип изложения музыкального материала. Контраст 

музыкальных образов. 

 

Знать/понимать:  особенности языка западноевропейской 

музыки на примере кантаты и реквиема. Знать 

произведения К.Орфа – сценическая кантата, особенности 

его творчества, понятия: реквием, кантата, полифония. 

Уметь: совершенствовать умения и навыки 

самообразования, проводить интонационно-образный анализ 

музыки и выявлять принцип ее развития, выявлять средства 

музыкальной выразительности и приемы развития музыки. 

Авторская 

музыка: прошлое 

и настоящее.  

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. Жанр сатирической 

песни. 

 

 

Знать/понимать: определения  музыкальных жанров и 

терминов: авторская песня, имена  авторов бардовской 

песни: Б.Окуджава, Ю.Ким, В.Высоцкий, А.Городницкий. 

Историю развития авторской песни. 

Уметь:  совершенствовать умения и навыки 

самообразования, высказывать собственную точку зрения, 

сравнения различных исполнительских трактовок одного и 

того же произведения и выявления их 

своеобразия;равнивать  различные исполнительские 

трактовки одного и того же произведения и выявления их 

своеобразия. 

Джаз – искусство 

20 века. 

 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» 

музыка.Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства: джаз -  

спиричуэл, блюз. 

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. 

Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой 

музыки. Джазовые обработки. 

 

Знать/понимать: истоки джаза,  определения  

музыкальных жанров и терминов: джаз, спиричуэл, блюз. 

Знать имена выдающихся джазовых композиторов и 

исполнителей:  Дж.Гершвин, Л.Армстронг, Д.Эллингтон.  

Уметь: анализировать различные трактовки одного и того 

же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора. Творческое 

самовыражение учащихся в хоровом исполнении песен. 
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Вечные темы 

искусства и 

жизни. 

 

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. 

Программная и не программная музыка. 

 

Знать/понимать: что жизнь – единая основа 

художественных образов любого вида искусства. 

Понимать, что все искусства связаны между собой. 

Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Знать выдающихся 

исполнителей симфонической и камерной музыки.  

Уметь:  выразительно исполнять песни. Размышлять о 

музыке, выражать собственную позицию относительно 

прослушанной музыки. 

Образы камерной 

музыки. 

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. 

 

Знать/понимать: жанры камерной музыки: 

инструментальная  баллада, ноктюрн, прелюдия, 

инструментальный концерт. Понимать строение 

музыкальных форм: рондо, вариация.  

Уметь:узнавать произведения определенного композитора. 

Размышлять о музыке, выражать собственную позицию 

относительно прослушанной музыки. Анализировать 

различные трактовки одного и того же музыкального 

жанра, аргументируя  интерпретацию замысла 

композитора. 

Инструментальна

я баллада.     

Ночной пейзаж. 

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской 

музыки: камерная инструментальная – инструментальная баллада, 

ноктюрн.Сравнительная характеристика особенностей восприятия 

мира композиторами. 

Особенности жанра инструментальной баллады. Ф.Шопен – 

создатель жанра инструментальной баллады. Разнообразие 

музыкальных образов в одном произведении. Расширение 

представлений о жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-

пейзажа. 

 

Знать/понимать:  что баллада один из жанров 

романтического искусства, а создателем инструментальной 

баллады был Ф. Шопен. 

Уметь:  выразительно исполнять песни, передавая в них 

музыкальные образы. Размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию относительно прослушанной 

музыки. Анализировать различные трактовки одного и того 

же музыкального жанра, аргументируя  интерпретацию 

замысла композитора. 
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Инструментальны

й концерт. 

«Итальянский 

концерт». 

 

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. 

Знать/понимать: значение программной музыки, 

закрепить представления о различных видах концерта: 

хоровой духовный концерт, инструментальны, особенности 

стиля барокко. 

Уметь:  определять форму музыкального произведения, 

определять тембры музыкальных инструментов, определять 

выразительные и изобразительные образы в музыке, 

сопоставлять поэтические и музыкальные произведения. 

«Космический 

пейзаж». «Быть 

может, вся 

природа – мозаика 

цветов?» 

Картинная 

галерея. 

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. Выразительность и изобразительность в музыке. 

 

Знать/понимать: осознать взаимопроникновение  и 

смысловое единство слова, музыки,  изобразительного 

искусства, а также легкой и серьезной музыки. Синтезатор. 

Уметь:   определять форму музыкального произведения, 

определять тембры музыкальных инструментов, определять 

выразительные и изобразительные образы в музыке, 

сопоставлять поэтические и музыкальные произведения. 

Образы 

симфонической 

музыки «Метель». 

Музыкальные 

иллюстрации к 

повести 

А.С.Пушкина. 

 

 

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. 

 

Знать/понимать: понимать значение симфонического 

оркестра в раскрытии образов литературного сочинения. 

Различать звучание различных музыкальных инструментов, 

понимать определение программной музыки. 

Уметь: выразительно исполнять песни. Размышлять о 

музыке, выражать собственную позицию относительно 

прослушанной музыки. Определять тембры музыкальных 

инструментов, выявлять средства выразительности, форму, 

приемы развития музыкальных произведений.  

Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов. «В 

печали весел, а в 

веселье печален».  

Связь времен. 

 

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. 

 

Знать/понимать:  имена выдающихся русских: 

П.Чайковский и зарубежных-В.Моцарт. композиторов и их 

произведения, уметь войти в мир музыкальных образов 

композиторов П.Чайковского и В.Моцарта.  Понимать 

значение интерпретаций в произведениях.  

Уметь:  осознать взаимопроникновение  и смысловое 

единство слова, музыки, сценического действия, изобра-

зительного искусства, хореографии, а также легкой и 

серьезной музыки.  Сравнивать, анализировать,  

высказывать собственную точку зрения. 
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Программная 

увертюра. 

Увертюра 

«Эгмонт». 

 

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. 

Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 

Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко «Ольховая сережка». 

Знать/понимать: имена зарубежных композиторов: 

Л.Бетховен и его произведения. Понимать строение 

сонатной формы на примере  увертюры «Эгмонт». 

Уметь: сравнивать различные исполнительские трактовки 

одного и того же произведения и выявлять  их своеобразие, 

высказывать собственную точку зрения. 

Увертюра-

фантазия «Ромео 

и Джульетта» 

 

Богатство музыкальных образов  и особенности их 

драматургического развития контраст, конфликт) в вокальной, 

вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической и театральной музыке. 

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. 

Знать/понимать: имена выдающихся русских 

(П.Чайковский) композиторов и их произведения. 

Понимать значение исполнительской интерпретации в 

воплощении художественного замысла композитора; 

Уметь:выявлять связь музыки с другими искусствами, 

историей и жизнью, определять приемы развития и 

средства выразительности  

Мир 

музыкального 

театра. 

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. 

Знать/понимать:  имена выдающихся русских и 

современных композиторов: С.Прокофьев, П.Чайковский, 

А.Журбин  и их произведения. Понимать жизненно – 

образное содержание музыкальных произведений. 

Уметь: Различать звучание различных музыкальных 

инструментов. Выразительно исполнять песни. Размышлять 

о музыке, выражать собственную позицию относительно 

прослушанной музыки. Уметь узнавать на слух изученные 

произведения  русской и зарубежной классики, 

произведения современных композиторов.Сравнивать 

различные исполнительские трактовки одного и того же 

произведения и выявления их своеобразия. 
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Тематическое планирование  7 - 8классы.( 70 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образы музыки. 

 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности 

их взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства. Творчество отечественных композиторов-

песенников - И.О. Дунаевский. 

Интерпретация литературного произведения в различных 

музыкально-театральных жанрах: опере, балете, мюзикле.  

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, 

рок-опера, киномузыка.  Взаимопроникновение и смысловое 

взаимодействие слова, музыки, сценического действия, хореографии 

и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из 

сильнейших драматургических приемов. Тестирование по темам 

года. 

Жизнь – единая основа художественных образов любого вида 

искусства. Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки.Слушание  музыкальных 

фрагментов. Игра  «Угадай мелодию».  

Знать/понимать: Знать имена выдающихся композиторов 

современности: И.Дунаевский, 

Г.Свиридов, А.Журбин, Э.Артемьев, Л.Бернстайн  и их 

произведения. 

Уметь:сравнивать различные исполнительские трактовки 

одного и того же произведения и выявления их 

своеобразия.Определять по характерным признакам 

принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру.Выразительно исполнять песни. 

Применять  музыкальные  знания, умения  и навыки в сфере 

музыкального самообразования: знакомства с литературой 

о музыке, слушание музыки в свободное от уроков время. 
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Основное содержание по темам 

 

Характеристика основных видов деятельности. Метапредметные 

умения и навыки. 

 

Классика. Значение слова «классика». Понятие «классическая 

музыка», классика жанра, стиль.Разновидности стилей. 

Интерпретация и обработка классической музыки 

прошлого. Классика это  тот опыт, который  донесли до 

нас великие мыслители-художники прошлого. 

Произведения искусства всегда передают  отношение 

автора к жизни. 

 

Знать/ понимать, что такое классическая музыка, Понимать, что  по 

музыкальным пристрастиям, по тому, что нравится или отвергается, 

можно судить о человеке, его вкусе, уровне культуры. Понимать, что 

встреча с выдающимися музыкальными произведениями является  

прикосновением к духовному опыту поколений. 

Уметьприводить примеры петь под фонограмму с различным 

аккомпанементом.  
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В музыкальном 

театре. Опера.  

Опера «Иван 

Сусанин». Новая 

эпоха в русской 

музыке. 

 

 

 

 

Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы 

сценического действия. Опера и её составляющее. Виды 

опер. Либретто. Роль оркестра в опере. 

Народно- эпическая образность в творчестве  русских 

композиторов, народные истоки в  русской 

профессиональной музыке, обращение композиторов  к 

народному фольклору. Углубление знаний  об оперном 

спектакле, знакомство с формами драматургии в опере. 

(ария, песня, каватина, речитатив, ансамбль, хор. 

 

Знать/ понимать, что такое классическая опера. Понимать, что 

встреча с выдающимися музыкальными произведениями является  

прикосновением к духовному опыту поколений, драматургию 

музыкальных произведений. Знать имена  композиторов: М.Глинка, 

известных исполнителей: Ф.Шаляпин. 

Уметь по характерным признакам определять принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — 

музыка классическая, религиозная.  

ОпераМ.И.Глинки 

«Князь Игорь».   

Опера 

А.П.Бородина 

«Князь Игорь» 

 

 

Знакомство с русской эпической оперой А. Бородина 

«Князь Игорь». Драматургия оперы – конфликтное 

противостояние двух сил (русской и половецкой). 

Музыкальные образы оперных героев. Обобщение 

представлений  о жанре эпической оперы на примере 

оперы «Князь Игорь».  

Знать/ понимать, что такое классическая музыка, эпическая опера.  

Понимать принципы драматургического развития на основе  

знакомства с музыкальными характеристиками героев оперы.  

Уметь размышлять о музыкальных образах и способах их развития.. 

 

В музыкальном 

театре. Балет. 

Б.И.Тищенок 

«Ярославна». Плач 

Ярославны. Молитва. 

Вступление. Стон 

Русской земли. 

Первая битва с 

половцами.  

 

 

Балет и его составляющие. Типы танцев в балетном 

спектакле. Роль балетмейстера и дирижёра в балете. 

Современный и классический балетный спектакль. 

Актуализация  знаний  о жанре балета, раскрытие 

особенности драматургического развития образов на 

основе контраста, сопоставления. Формы драматургии 

балета (танцы, хореографические ансамбли, действенные 

эпизоды). Современное прочтение произведения 

древнерусской литературы « Слово о полку Игореве» в 

жанре балета. Сравнение образных сфер балета 

Б.Тищенко и оперы А.Бородина. 

 

 

 

Знать/ понимать, что такое балет, известных исполнителей: 

М.Плисецкая, Г.Уланова, М.Лиепа, В. Васильев и др.   

Уметь выявлять  особенности интерпретации  одной и той же 

художественной идеи, сюжета  в творчестве различных  композиторов. 

(опера А.Бородина  « Князь Игорь», балет Б.Тищенко « Ярославна»; 

Знать имена русских и композиторов: М.Глинка, А.Бородин, 

Р.Щедрин,  Б.Тищенко,  

 

Героическая тема в 

русской музыке. 
 

 

Бессмертные произведения русской музыки, в которых 

отражена героическая тема защиты Родины и народного 

патриотизма. 

 

Знать, что такое классическая музыка, опера, балет, актуализировать 

музыкальный опыт, знать историческое прошлое своей Родины. 

Понимать, что встреча с выдающимися музыкальными 
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Обобщение особенностей драматургии разных жанров 

музыки героико- патриотического, эпического характера. 

Отражение исторического прошлого в художественных 

образах живописи, скульптуры, архитектуры, подбор 

музыкальных произведений к произведениям 

изобразительного искусства. 

произведениями является  прикосновением к духовному опыту 

поколений, которое находит отражение в художественных образах  

различных искусств. Знать имена русских: М.Глинка, А.Бородин, 

С.Рахманинов, П.Чайковский, С.Прокофьев, Р.Щедрин,  Б.Тищенко. 

Уметь размышлять о музыкальных образах и способах их развития. 

В музыкальном 

театре. 

 

Знакомство с жизнью и творчеством Дж. Гершвина – 

создателем американской национальной классики XX 

век, первооткрывателе симфоджаза. «Порги и Бесс»- 

первая американская национальная опера. 

Знакомство с музыкой  американского композитора 

Дж.Гершвина на примере знакомых музыкальных 

произведений опера «Порги и Бесс». Закрепление 

понятий блюз, спиричуэл. Новое понятие – симфоджаз. 

Первая опера в истории музыкального искусства, в 

которой негритянское население показано с глубоким 

уважением и сочувствием. Использование композитором 

народных  интонаций. Истоки выразительных средств – 

блюзы и спиричуэлы, духовные гимны и элементы 

джаза, трудовые негритянские песни и напевы уличных 

разносчиков, европейская классическая  музыка (оперная 

и симфоническая). 

Знать, понятия- джаз, симфоджаз, жанры джазовых песнопений, 

имена зарубежных композиторов: Дж.Гершвин, его оперное искусство.  

Уметь размышлять о музыкальных образах и способах их развития, 

совершенствовать умения формулировать свое отношение  к  

художественным произведениям, формулировать свою точку зрения, 

владеть своим голосом. 

ОпераЖ.Бизе  

«Кармен». 

 

Знакомство с оперой Ж. Бизе «Кармен» - самой 

популярной оперой в мире.Драматургия оперы – 

конфликтное противостояние.  Знакомство с творчеством 

французского композитора  Ж.Бизе и его шедевром, 

отличающимся ярким драматизмом содержания. Цель 

драмы – выражение сложных эмоциональных состояний, 

событий.  

 

Знать/ понимать, что такое классическая музыка, опера, балет. Уметь 

выявлять  особенности интерпретации  одной и той же 

художественной идеи, сюжета  в творчестве различных  композиторов.  

Опера Ж.Бизе- «Кармен», балет Р.Щедрина - «Кармен-сюита). Уметь:  

проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки, 

творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, 

совершенствовать навыки самообразования при организации 

культурного досуга. 

Р. Щедрин. Балет 

«Кармен-сюита».  
 

Знакомство с балетом Р. Щедрина «Кармен-сюита». 

Новое прочтение  литературного сюжета  в балете « 

Кармен-сюита» Р.Щедрина – это симфонический способ 

Знать/ понимать: драматургию развития балета, понятие 

«транскрипция»,  

Уметь:  проводить интонационно-образный и сравнительный анализ 
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прочтения сюжета  драмы. музыки, выявлять средства музыкальной выразительности, выявлять 

особенности взаимодействия музыки с различными видами искусства 

Сюжеты и образы 

духовной музыки. 

 

Музыка И. С. Баха – язык всех времён и народов. 

Современные интерпретации сочинений И. С. 

Баха.Музыкальное зодчество» в России в творчестве С. 

В. Рахманинова. 

Духовная музыка русских  и зарубежных композиторов 

(литургия, месса, всенощная). Знакомство  с вокально- 

драматическим творчеством русских и зарубежных 

композиторов ( И.Баха и С.Рахманинова). 

 

Знать,  актуализировать музыкальный опыт, связанный с образами 

духовной музыки. Понимать, что встреча с выдающимися 

музыкальными произведениями является  прикосновением к 

духовному опыту поколений, драматургию музыкальных 

произведений  духовной музыки, имена русских и композиторов: 

М.Глинка, С.Рахманинов, П.Чайковский, С.Прокофьев.   Уметь по 

характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка 

классическая, религиозная. Уметь петь под фонограмму с различным 

аккомпанементом. Уметь владеть своим голосом. 

Рок-опера «Иисус 

Христос-

суперзвезда». 

 

Углубление знакомства с рок-оперой Э. Л. Уэббера 

«Иисус Христос - суперзвезда». Вечные темы в 

искусстве. Традиции и новаторство в жанре оперы, 

драматургия развития  и музыкального языка основных 

образов рок – оперы « Иисус Христос -  суперзвезда» Э.-

Л.Уэббера. Сравнение классического жанра оперы с 

современным  исполнением. Просмотр эпизодов из 

фильма. 

Знать, что такое рок- опера, актуализировать музыкальный опыт, 

связанный с образами духовной музыки.  Знать, что сплав традиций и 

новаторства способствовал возникновению нового жанра – рок-оперы, 

новых произведений в рок-музыке. Уметь выявлять  особенности 

интерпретации  одной и той же художественной идеи, сюжета  в 

творчестве различных  композиторов: И.Бах, Э.-Л. Уэббер. 

Музыка  к 

драматическому  

спектаклю 

Д.Б.Кабалевского 

«Ромео и 

Джульетта» 

Гоголь-сюита.  

Из музыки к 

спектаклю  

«Ревизская 

сказка». 

Знакомство с музыкой А. Г. Шнитке к спектаклю 

«Ревизская сказка» по произведениям Н. Гоголя.«Гоголь-

сюита» - ярчайший образец симфонического театра. 

Музыкальные образы героев симфонической сюиты. 

Полистилистика. 

 

 

 

Знать/ понимать: понятия «сюита», «полистилистика», роль музыки в 

жизни человека 

Уметь:  проводить интонационно-образный и сравнительный анализ 

музыки, выявлять средства музыкальной выразительности, выявлять 

способы и приёмы развития музыкальных образов. 
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Музыкальная  

драматургия - 

развитие   музыки.  

Два направления 

музыкальной 

культуры: светская 

и духовная музыка.  

 

Музыкальная драматургия в инструментально-

симфонической музыке. Развитие музыкальной культуры 

во взаимодействии двух направлений: светского и 

духовного.Музыкальные образы духовной музыки. 

Музыкальные истоки восточной (православной) и 

западной (католической) церквей: знаменный распев и 

хорал. Инструментальная и вокальная светская музыка, 

камерная музыка.  

Главное в музыке – развитие. Принципы (способы) 

музыкального развития: повтор, варьирование, 

разработка, секвенция. 

 

Знать/ понимать, что термин «драматургия» применяется не только к 

произведениям музыкально- сценических, театральных жанров, но и 

произведениям, связанным с многогранным раскрытием музыкальных 

образов, для характеристики инструментально – симфонической 

музыки. Уметь сопоставлять различные по жанру и направлениям 

музыку  

( русская - зарубежная, светская – духовная, вокальная – 

инструментальная, исполнительские составы, особенности 

оркестровки и  хорового пения, полифоническое – гомофоническое 

изложение  музыки), высказывать личностное отношение к 

произведениям.  

Камерная 

инструментальная 

музыка. Этюд. 

 

 

 

 

Углубление знаний о музыкальном жанре – этюде. 

Особенности развития музыки в камерных жанрах   - 

этюдах (эпохи романтизма) на примере творчества 

Ф.Листа  и Ф.Шопена, С.Рахманинова. Понятие 

«транскрипция» на примере творчества М.Глинки  и 

Ф.Шуберта. 

 

Знать понятие «этюд», «транскрипция»  особенности претворения 

вечных тем искусства и жизни различных жанров и стилей 

классической музыки.  

Уметь:  проводить интонационно-образный и сравнительный анализ 

музыки. Понимать особенности развития музыки в камерных жанрах.  

Знать имена композиторов Ф.Лист, Ф. Бузони. Осмыслить некоторые 

черты,  свойственные музыке эпохи романтизма. 
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Циклические 

формы 

инструментальной 

музыки.  

 

 

Углубление знакомства с циклическими формами 

музыки: инструментальным концертом и сюитой на 

примере творчества А. Шнитке. Обобщение 

представлений об особенностях  формы 

инструментального концерта, кончерто гроссо; освоение 

характерных черт стиля композиторов; закрепление 

представлений  о полистилистике, характерной для 

современной музыки на примере «Кончерто гроссо №1» 

и  «Сюиты». 

Углублённое знакомство с музыкальным жанром – 

соната.Знакомство с жанром камерной музыки – соната. 

Смысл сонаты как самого действенного, 

драматизированного вида музыкальной драматургии, на 

примере музыки Л.Бетховена и С.Прокофьева, 

В.Моцарта. Закрепления понятия  сонатная форма. 

 

Знать- значение терминов  –транскрипция, сюита. 

Уметь  сопоставлять различные по жанру и направлениям музыку 

(русская - зарубежная, светская – духовная, вокальная – 

инструментальная, исполнительские составы, особенности 

оркестровки и хорового пения, полифоническое – гомофоническое 

изложение  музыки).  Выказывать личностное отношение к 

произведениям. 

Знать/понимать закономерности музыкальной драматургии, что они  

проявляются в построении целого произведения и составляющих  его 

частей, в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных 

образов, их сопоставлении по принципу сходства и различия – в 

повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных 

интонаций, тем, эпизодов. Понимать значение терминов   соната, 

выявлять содержание и идею произведения. 

Симфоническая 

музыка. 

 

Углублённое знакомство с музыкальным жанром - 

симфонией. Строение симфонического произведения: 

четыре части, воплощающие стороны жизни человека. 

Симфония в творчестве великих композиторов. Мир 

музыкальных образов симфонической музыки. 

Закрепление понимания сонатного аллегро на основе 

драматургического развития музыкальных образов  и 

представление о жанре симфонии как романе в звуках. 

Знакомство с симфоническим творчеством Й.Гайдна, 

В.Моцарта, С.Прокофьева, Д.Шостаковича, Л.Бетховена. 

 

Понимать значение терминов  – симфония, сонатная форма, сонатное 

аллегро на основе драматургического развития музыкальных образов. 

Понимать закономерности музыкальной драматургии, что они 

проявляются в построении целого произведения и составляющих  его 

частей, в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных 

образов, их сопоставлении по принципу сходства и различия – в 

повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных 

интонаций, тем, эпизодов.  

Уметь:  проводить интонационно-образный и сравнительный анализ 

музыки, определять приёмы музыкального развития, выявлять связи в 

средствах музыки и изобразительного искусства. 
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Симфоническая 

картина. 

 

Знакомство с симфонической картиной «Празднества» К. 

Дебюсси. Живописность музыкальных образов 

симфонической картины. Знакомство с произведением 

К.Дебюсси 

«Празднества»   закрепляет представление о стиле 

«импрессионизм»; приемы  драматургического развития, 

сравнение.  

 

Знать/ понимать: понятия «импрессионизм», «программная музыка», 

«симфоническая картина». 

Уметь: анализировать составляющие средства выразительности, 

определять форму пьесы, проводить интонационно-образный анализ 

музыки, творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений.  

Инструментальный 

концерт. Концерт 

для скрипки с 

оркестром А. 

Хачатуряна. 

 

История создания жанра инструментальный концерт, 

понятие трехчастная форма, характерная для жанра  на 

примере « Концерта для скрипки с оркестром» 

А.Хачатуряна. 

Понимать значение термина  - инструментальный концерт, 

разновидности концертов, уметь определять их образный строй. Знать 

историю создания жанра концерт. 

Уметь: проводить интонационно-образный анализ, определять 

принципы музыкального развития. 

Рапсодия в стиле 

блюз Дж.Гершвина. 

 

Углубление знакомства с творчеством американского 

композитора Дж. Гершвина на примере «Рапсодии в 

стиле блюз». Симфоджаз. 

Понятие симфоджаз, закрепление понятий о жанре 

рапсодии на примере сочинений Дж.Гершвина, приемы 

развития произведений. 

 

Знать основы происхождения симфоджазовой музыки; 

взаимопроникновение легкой и серьезной музыки способствовало 

появлению нового жанра – симфоджаза.понимать особенности 

претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных 

жанров и стилей; 

Уметь:  проводить интонационно-образный анализ, выявлять 

жанровую принадлежность. 

Музыка народов 

мира. 

Популярная 

музыка. 

 

 

Систематизировать жизненно- музыкальный опыт 

учащихся на основе восприятия  и исполнения обработок 

мелодий разных народов; обобщить представления о 

выразительных возможностях  в современной 

музыкальной культуре. Знакомство  с известными 

исполнителями музыки народной традии. 

Слушание и исполнение произведений  в жанрах легкой, 

популярной музыки 

(мюзикл) .Использование современного  музыкального 

языка, исполнителей, музыкальных инструментов. 

Иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих 

событиях музыкальной жизни в отечественной культуре и за 

рубежом. Совершенствовать умения и навыки самообразования при 

организации культурного досуга, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки и пр. Знать имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значи-

мые их произведения и интерпретации. 
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