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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне 5 класса основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, с учётом проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по предмету «Музыка», 

Примерной программы воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех 

культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя 

интонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, 

разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с 

одной стороны, высокий уровень обобщённости, с другой — глубокая степень психологической 

вовлечённости личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для развития 

внутреннего мира человека,  

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

через занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, 

как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. 

Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, 

позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение 

представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и  

социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей и 

смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в народной, духовной музыке, 

произведениях великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 

воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, 

мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде 

всю систему  

мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком 

—подсознательном — уровне. 

Музыка — временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса 

психических качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, 

чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, обогащать 

индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере 

эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Таким 

образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и 

нравственное развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей. 

Рабочая программа позволит учителю: 

—  реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования; 



—  определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 

г.); Примерной основной образовательной программой основного общего образования (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); Примерной программой воспитания (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); 

—  разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

региона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в рабочей 

программе примерное распределение учебного времени на изучение определённого 

раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения 

учебного материала. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, развития 

его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение 

мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ 

произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через 

творчество). 

 В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим  
направлениям:  
 1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в 

единстве эмоциональной и познавательной сферы;  

 2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми 

разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации;  
 3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к  

интонационно-содержательной деятельности. 

 Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются:  
 1.   Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический 

опыт эмоционально-эстетического переживания. 

2.   Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в 

человеческом обществе, специфики её воздействия на человека. 

3.   Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. 

Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. 

Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4.   Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для 

различных музыкальных стилей. 

 5.   Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 



предметных умениях и навыках, в том числе:  
 а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; 

аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 

произведением);  
 б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкальных 

инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных музыкальных 

инструментах);  
 в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 

аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов);  
 г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное 

моделирование и др.);  

 д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали,  
представления);  
 е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6.   Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное 

для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального 

искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства и 

современной музыкальной культуре. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

 Личностные результаты заключаются: 

- в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной ответственности 

за Отечество; 

- в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития; 

- в формировании основ художественного мышления; 

- в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его активной 

жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в современном 

поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное наследи 

В  области метапредметных результатов обучающиеся должны научиться: 

- анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

- проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными 

действиями; 

- размышлять о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью и другими видами 

искусства; 

- использовать разные источники информации, ИК технологии; стремиться к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

- примененять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

- иметь аргументированную точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

- участвовать в музыкальной жизни класса, школы, города; общение, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов обучающиеся должны научиться: 



- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- определять характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к лирике, 

драме, эпосу и отражения этого умения в размышлениях о музыке; 

- находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественным воплощением в 

образах музыкальных произведений; 

- узнавать на слух изученные произведения; 

- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров. 

Усвоить следующие знания и понятия:  

- специфику музыки как вида искусства; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- определять характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к лирике, 

драме, эпосу и отражения этого умения в размышлениях о музыке; 

- находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественным воплощением в 

образах музыкальных произведений; 

- узнавать на слух изученные произведения; 

- распознавать на слух  и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 

является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс 

включительно. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность  

обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на 

межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как 

«Изобразительное искусство», «Литература», «География», «История», «Обществознание», 

«Иностранный язык» и др. Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 7 

классе составляет 68 часов (не менее 2-х часов в неделю). 

 

Содержание рабочей программы  

Часть первая. Содержание в музыке 

 «Магическая единственность» музыкального произведения - 1 час   

 Постановка проблемы, связанной с изучением главной темы года. Воплощение глубинной 

сущности явлений в произведениях искусства – важнейший критерий подлинного творчества. Что 

составляет «магическую единственность» замысла и его воплощения. 



Слушание: А. Вивальди. Лето. III часть, из цикла «Четыре концерта для скрипки с оркестром 

«Времена года». 

Пение: Ю. Шевчук «Что такое осень». 

Музыку трудно объяснить словами  - 1 час   

 Почему музыку трудно объяснить словами. Способность музыки выражать без слов 

чувства человека, его внутренний мир. 

Слушание: И. Брамс Симфония №3 III ч. (фр-т); Ш. Азнавур «Вечная любовь». 

Пение: Ю. Визбор «Лесное солнышко». 

Что такое музыкальное содержание  - 1 час   

 Особенности воплощения содержания в литературе, изобразительном искусстве, музыке. 

«Загадки» содержания в художественном произведении. Роль деталей в искусстве. Обобщение - 

важнейшее свойство музыкального содержания (на примере I части «Лунной сонаты Л. 

Бетховена). 

Слушание: Т. Альбинони Адажио. Л. Бетховен Соната №14 для ф-но I ч. 

Пение: Ю. Визбор «Лесное солнышко». А. Якушева «Вечер бродит». 

Каким бывает музыкальное содержание  - 9 часов    

 Воплощение содержания в произведениях программной музыки. Программность 

обобщающего характера (на примере концерта «Зима» из цикла «Четыре концерта для скрипки с 

оркестром «Времена года» А. Вивальди). Свойство программности – расширять и углублять 

музыкальное содержание. Соотнесение образов поэтического и музыкального произведений. Тема 

Востока в творчестве русских композиторов. Воплощение конкретизирующей программности в 

музыкальных образах, темах, интонациях. Осуществление музыкального содержания в условиях 

отсутствия литературной программы. Коллективное обсуждение  вопроса, связанного с 

воплощением музыкального образа Этюда ре-диез минор А. Скрябина (интерпретация В. 

Горовица). А. Скрябин Этюд ре-диез минор. 

Слушание: А. Вивальди «Зима» I ч. из цикла «Четыре концерта для скрипки с оркестром «Времена 

года»»; О. Мессиан «Пробуждение птиц» (фр-т). П. Чайковский «Ноябрь. На тройке» из ф-ного 

цикла «Времена года». Н. Римский-Корсаков симфоническая сюита «Шехеразада» I ч. 

Пение: А. Варламов «Горные вершины». А. Ермолов, стихи А. Бочковской «Осенний блюз».. 

Знакомство с творчеством выдающихся российских и зарубежных исполнителей  - 2 часа   

 Знакомство с творчеством выдающихся российских и зарубежных исполнителей: Е. 

Мравинского, А Свешникова, Г. Фон Караяна.. 

Музыкальный образ  - 6 часов   

 Воплощение содержания в художественных произведениях малой и крупной формы. Связь 

между образами художественных произведений и формами их воплощения. Выражение единого 

образа в форме миниатюры. Особенности лирического художественного образа. Мотивы печали и 

прощания в прелюдии соль-диез минор, соч. 32 № 12 С. Рахманинова. Характерные особенности 

драматических образов в музыке. Контраст образов, тем, средств художественной 

выразительности в музыке драматического характера (на примере вокальной баллады «Лесной 

царь» Ф. Шуберта). Русские былины, песни, причитания как источники эпического содержания в 

художественном произведении. Особенности экспонирования эпических образов в музыкальном 

искусстве (на примере Вступления к опере «Садко» Н. Римского-Корсакова). Итоговое обобщение 

в рамках темы «Музыкальный образ». 

О чём рассказывают музыкальные жанры 9 часов    



 Способность музыкальных жанров вызывать определённые образные представления 

(ассоциативность жанра). Использование композиторами ассоциативных жанров для воплощения 

определенного содержания. Взаимодействие и взаимообогащение народных и профессиональных 

музыкальных жанров. Воплощение народной песенности в произведениях композиторов-

классиков. Содержательность жанра марша. Общность и отличие в маршах из балета 

«Щелкунчик» П. Чайковского и оперы «Аида» Дж. Верди. Разнообразие вальсов. Череда сцен, 

действующих лиц, состояний в Большом вальсе из оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского. 

Состояние мечтательной грусти в вальсе си минор Ф. Шопена. 

Слушание: Ф. Шопен Полонез Ля-бемоль мажор. Р.н.п. «Во поле берёза стояла»; П. Чайковский 

Симфония №4 IV ч. Ж. Бизе «Марш тореадора» из оперы «Кармен»; П. Чайковский Марш из 

балета «Щелкунчик». П. Чайковский Вальс из оперы «Евгений Онегин»; Ф. Шопен Вальс си 

минор. 

Часть вторая. Форма в музыке 

Что такое музыкальная форма - 11 часов    

 Особенности воплощения художественного замысла в различных видах искусства. 

Метафорический смысл понятий сюжет и герой по отношению к музыкальному произведению. 

Средства выразительности как главные носители содержания и формы в музыке. Понимание 

музыкальной формы в узком и широком смысле. Единство содержания и формы – непременный 

закон искусства (на примере стихотворения «Сонет к форме» В. Брюсова). Связь тональности 

музыкального произведения с его художественным замыслом, характером (на примере 

«Лакримоза» из Реквиема В.А. Моцарта и Серенады Ф. Шуберта). Особенности претворения 

ладотональности в Увертюре к опере «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта («торжествующая жажда 

жизни). Выражение мотива тоски и одиночества в пьесе «Шарманщик» из вокального цикла 

«Зимний путь» Ф. Шуберта. 

Музыкальная композиция - 9 часов     

 Причины (источники) обращения композиторов к большим и малым формам (на примере I 

части Симфонии № 5 Л. Бетховена и пьесы «Игра воды» М. Равеля). Общее и индивидуальное в 

музыкальной форме отдельно взятого произведения. Музыкальная форма период, особенности её 

строения. Изысканность и лаконизм музыкального образа, воплощённого в форме музыкального 

периода (на примере Прелюдии ля мажор Ф. Шопена). Куплетно-песенные жанры в рамках 

двухчастной формы. Запев и припев – главные структурные единицы вокальной двухчастности (на 

примере романса «Венецианская ночь» М. Глинки). Особенности производного контраста 

(воплощение двух граней одного художественного образа). Состояние душевного покоя, радости и 

очарования в звуках романса. Реализация музыкального образа в трёхчастной форме (на примере 

романса М. Глинки «Я здесь, Инезилья...»). Производный контраст между разделами формы. 

Выразительная роль деталей. Художественные особенности формы рондо (на примере 

стихотворения В. Брюсова «Рондо»). Роль рефрена и эпизодов в форме музыкального рондо. 

Сопоставление двух содержательных планов в романсе «Спящая княжна» А. Бородина. 

Многоплановость художественного образа в рондо «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и 

«Джульетта» С. Прокофьева. Реализация принципа повторности и развития в форме вариаций. 

Динамика образа в «Эпизоде нашествия» из «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича 

Обобщение по теме «Форма в музыке» (обновление содержания в рамках известных форм, 

значимая роль повторности в процессе музыкального формообразования). 

Слушание: Л. Бетховен Симфония №5 I ч.; М. Равель «Игра воды». Ф. Шопен Прелюдия Ля 

мажор. М. Глинка «Венецианская ночь», «Я здесь, Инезилья». А. Бородин «Спящая княжна». С. 

Прокофьев «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». Д. Шостакович Симфония  №7, 

I ч. «эпизод нашествия». 

Знакомство с творчеством выдающихся исполнительских коллективов - 1 час  



 Знакомство с творчеством выдающихся исполнительских коллективов: Русского народного 

академического хора им. М.Е. Пятницкого. 

Музыкальная драматургия - 13 часов   

 В чём состоит принципиальное отличие между музыкальной формой и музыкальной 

драматургией. Осуществление драматургии в форме музыкального произведения (процесс – 

результат). Особенности взаимодействия статики и динамики в пьесе «Старый замок» из 

фортепианного цикла «Картинки с выставки»  М. Мусоргского. Порывы, мечты и фантазии в 

«Фантастических пьесах» Р. Шумана (на примере пьесы «Порыв»). «Рельеф» и «фон» в 

драматургии пьесы «Порыв», их взаимодействие. Сравнение пьес «Старый замок» М. 

Мусоргского и «Порыв» Р. Шумана с точки зрения различного воплощения музыкальной 

драматургии (статика и динамика). Особенности оперной драматургии (развитие образов и 

персонажей). Трансформация музыкального образа в опере М. Глинки «Жизнь за царя» (на 

примере сравнения образа поляков в Сцене польского бала (II д.) и в Сцене в лесу (IV д.). 

Воплощение эпического содержания в опере А. Бородина «Князь Игорь». Противопоставление 

двух образных сфер как основа композиционного строения оперы. Роль хоровых сцен в оперном 

спектакле. Многогранные характеристики музыкальных образов (ария князя Игоря, ария хана 

Кончака). Родство музыкальных тем в арии князя Игоря и в плаче Ярославны (проявление арочной 

драматургии). Главные особенности симфонической драматургии (последовательность, сочетание, 

развитие музыкальных тем). Строение симфонического цикла. Музыкальная тема как главный 

носитель идеи, мысли, содержания произведения. Знакомство с формой сонатного аллегро. 

Реализация сонатной формы в финале Симфонии №41 В.А.Моцарта. Взаимодействие гомофонно-

гармонической и полифонической форм письма. Роль коды как смыслового итога произведения 

«Юпитер», воплощающего идею «грандиозного синтеза». 

Слушание: М. Мусоргский «Старый замок» из ф-ного цикла «Картинки с выставки». Р. Шуман 

«Порыв» из ф-ного цикла «Фантастические пьесы». М. Глинка Мазурка II д., хор поляков IV д. из 

оперы «Жизнь за царя». А. Бородин, опера «Князь Игорь». Фрагменты: Хор «Слава» из 

Интродукции; хор бояр «Мужайся, княгиня» из I действия; хор «Улетай на крыльях ветра» из II 

действия; ария князя Игоря из II действия; ария хана Кончака из II действия; плач Ярославны из 

IV действия. В. Моцарт Симфония №41 «Юпитер». 

 

 Повторение и обобщение пройденного материала - 3 часа                               

 Заключительные уроки по теме года «Содержание и форма в музыке» - 2 часа.  



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема урока Формы 

контроля 

Планируемые 

сроки 

проведения 

1 «Магическая единственность» 

музыкального произведения. 

Устный опрос IX 

2 Музыку трудно объяснить словами. Устный опрос IX 

3 Что такое музыкальное содержание; 

истоки русской музыки 

Устный опрос, 

рисунок 

IX 

4 Каким бывает музыкальное 

содержание; церковная музыка на 

Руси 

Устный опрос IX 

5 Музыка, которую необходимо 

объяснить словами 

Устный опрос, 

синквейн 

IX 

6 Русская музыка  17 – 18 веков. Устный опрос IX 

7 Ноябрьский образ в пьесе 

П.Чайковского; жанр романса. 

Устный опрос IX 

8 Мастера русского романса конца 18 –

го -  начала 19-го века. 

Устный опрос IX 

9 «Восточная» партитура   Н.Римского-

Корсакова. 

Устный опрос IX 

10 М.Глинка. Творческий портрет Устный опрос X 

11 Когда музыка не нуждается в словах Тест X 

12 Оркестровые сочинения М.Глинки - 

«Камаринская». «Вальс-фантазия». 

Музыкальная 

викторина. 

X 

13 Знакомство с творчеством 

выдающихся российских и 

зарубежных исполнителей 

Устный опрос X 

14 Выдающиеся исполнители 

вокальных и оперных произведений 

Глинки.   

Устный опрос X 

15 Лирические образы в музыке. Устный опрос X 



16 Творческий портрет 

А..Даргомыжского 

Устный опрос X 

17 Драматические образы в музыке. Устный опрос, 

рисунок 

X 

18 Лирические, и драматические песни 

и романсы Даргомыжского 

Устный опрос  X 

19 Эпические образы в музыке Устный опрос, 

рисунок 

XI 

20 Творческий портрет А.П.Бородина и 

его "Богатырская симфония" 

Устный опрос,  XI 

21 «Память жанра». Устный опрос XI 

22 Такие разные песни, танцы, марши. Устный опрос XI 

23 Такие разные песни, танцы, марши. Устный опрос XI 

24 Марши и танцы в опере А.Бородина 

«Князь Игорь» 

Устный опрос XI 

25 Бальные танцы в опере 

П.Чайковского «Евгений Онегин» 

Устный опрос XI 

26 Такие разные песни, танцы, марши. Устный опрос XII 

27 Танцы из оперы М.Глинки «Иван 

Сусанин» (польский акт) 

Устный опрос XII 

28 Такие разные песни, танцы, марши Тест XII 

29 Русская музыкальная культура 

середины 19-го века 

Викторина XII 

30 «Сюжеты» и «герои» музыкальной 

формы. 

Устный опрос XII 

31 М.Мусоргский. Творческий портрет. Устный опрос XII 

32 «Художественная форма – это 

ставшее зримым содержание». 

Устный опрос XII 

33 Форма и содержание в «Картинках с 

выставки» М.Мусоргского 

Устный опрос XII 

34 Форма и содержание в «Картинках с 

выставки» М.Мусоргского 

Устный опрос I 



35 От целого к деталям. Устный опрос I 

36 От целого к деталям. Устный опрос I 

37 От целого к деталям. Устный опрос I 

38 От Пушкина к Мусоргскому в опере 

«Борис Годунов». 

Устный опрос I 

39 От Пушкина к Мусоргскому в опере 

«Борис Годунов». 

Устный опрос I 

40 От Пушкина к Мусоргскому в опере 

«Борис Годунов». 

Устный опрос II 

41 Какой бывает музыкальная 

композиция.  

Устный опрос II 

42 Композиция романсов и 

песен.Мусоргского 

Устный опрос  II 

43 Музыкальный шедевр в шестнадцать 

тактов 

Устный опрос, 

муз. экскурсия 

II 

44 Два напева в романсе М. Глинки 

«Венецианская ночь» (двухчастная 

форма). 

Устный опрос II 

45 Трёхчастность в «Ночной серенаде» 

Пушкина – Глинки. 

Устный опрос II 

46 Многомерность образа в форме 

рондо 

Музыкальная 

викторина 

II 

47 Н.Римский – Корсаков и его 

симфоническая сюита "Шехеразада" 

Тест  II 

48 Образ Великой Отечественной войны 

в «Ленинградской» симфонии                                             

Д. Шостаковича. 

Устный опрос. III 

49 Образ Великой Отечественной войны 

в «Ленинградской» симфонии                                              

Д. Шостаковича. 

Устный опрос. III 

50 Знакомство с творчеством 

выдающихся исполнительских 

коллективов. 

Устный опрос. III 

51 Музыка в развитии Синквейн III 



52 Музыкальный порыв в опере 

"Снегурочка" Н.Римского-Корсакова. 

Устный опрос III 

53 Движение образов и персонажей в 

оперной драматургии. 

Устный опрос III 

54 Типы музыкальных характеристик в 

опере «Снегурочка» Н.Римского-

Корсакова. 

Устный опрос IV 

55 Развитие образов главных героев в 

опере П.Чайковского «Евгений 

Онегин» 

Устный опрос IV 

56 Развитие образов главных героев в 

опере П.Чайковского «Евгений 

Онегин» 

Устный опрос IV 

57 Диалог искусств: «Слово о полку 

Игореве» и опера «Князь Игорь». 

Устный опрос IV 

58 Диалог искусств: «Слово о полку 

Игореве» и опера «Князь Игорь». 

Устный опрос IV 

59 Диалог искусств: «Слово о полку 

Игореве» и опера «Князь Игорь». 

Устный опрос IV 

60 Опера "Князь Игорь" на сценах 

театров Санкт-Петербурга. 

Взаимо-опрос IV 

61 Опера "Князь Игорь" на сценах 

театров Санкт-Петербурга. 

Взаимо-опрос IV 

62 Развитие музыкальных тем в 

симфонической драматургии 

Устный опрос V 

63 Драматургия симфонии №1 "Зимние 

грезы" П.Чайковского 

Музыкальная 

викторина, тест 

V 

64 Повторение и обобщение 

пройденного материала 

Устный опрос V 

65 Повторение и обобщение 

пройденного материала 

Устный опрос V 

66 Повторение и обобщение 

пройденного материала 

Устный опрос V 

67 Заключительный урок по теме года 

«Содержание и форма в музыке». 

Взаимо-опрос V 



68 Заключительный урок по теме года 

«Содержание и форма в музыке». 

Взаимо-опрос V 
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