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Пояснительная записка 

 
      Программа по учебному предмету “Музыка” составлена на основе программ 

Д.Б.Кабалевского и Ю.Б.Алиева рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

        Программа конкретизирует содержание тем по учебному предмету, дает 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. Программа разделена 

по классам, что позволяет выстроить логику по направлениям в освоении предмета. 

Учебный предмет “Музыка” изучается в течение восьми лет обучения, с 1 по 8 класс. 

Программа по учебному предмету “Музыка” обеспечивает преемственность в изучении 

учебного материала на ступени начального общего и основного общего образования. 

На изучение учебного материала по учебному предмету “Музыка” на ступени начального 

общего и основного общего образования базисным учебным планом для образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования, 33часа – в 1-м классе, 34 часа 

– во 2-м классе, 34 часа – в 3-м классе, 34 часа – в 4-м классе, 34 часа – в 5-м классе, 34 

часа – в 6-м классе, 34 часа– в 7-м классе, 34 часа – в 8-м классе. 

     Музыкальное воспитание детей - одно из звеньев общей системы воспитания ребенка. 

Музыкальное искусство обращено к духовному миру ученика, поэтому его 

воспитательные возможности очень велики. Цель курса заключается в передаче 

положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного в музыкальном 

искусстве. 

      Основное средство достижения этой цели — постоянные и систематические встречи 

учащихся с музыкой, развитие у них на этой основе потребности в высоких образцах 

художественного творчества. 

В процессе школьных музыкальных занятий учащиеся знакомятся с музыкальными 

произведениями, анализируют общий характер, настроение музыки, значение различных 

элементов музыкальной речи в их совокупности; разучивают и исполняют песни, хоровые 

произведения, передают характер, структуру, ритмическую основу сочинений в 

движениях (ритмики). При проведении всех этих форм музыкально-воспитательной 

работы непременно учитываются возрастные и индивидуальные возможности учащихся. 

 

Задачами курса являются: 

    * формирование музыкальной культуры учащихся; 

    * вооружение школьников системой опорных знаний, умений и способов деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения 

с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

    * обретение учащимися духовной автономии, формирование духовной свободы как 

основы индивидуальной художественной культуры; 

    * развитие эмоциональной сферы учащихся, воспитание их музыкального, 



эстетического вкуса, интереса и любви к высокохудожественной музыке, желания 

слушать и исполнять ее; 

    * формирование у учащихся “национальной широты” музыкального вкуса — 

стремления не только слушать национальную музыку своего народа, но также 

познакомиться с музыкой других народов, как в ее фольклорных образцах, так и 

аранжированной профессиональными композиторами (способ эстетического освоения 

духовной культуры другого народа); 

    * приобщение учащихся к золотому фонду народной классической и современной 

песни, развитие у них интереса и любви к пению, хоровому исполнительству; 

    * приобщение ребят к современной музыке (в ее взаимосвязи с музыкальным 

классическим наследием), формирование у них желания слушать ее и овладевать 

основами современного музыкального мышления; 

    * стремление к практическому использованию репертуара, знаний и умений, 

приобретенных учениками на уроке, в деятельности классного коллектива, в быту, на 

досуге; 

    * обучение детей пользоваться различными техническими средствами, справочной и 

специальной музыковедческой литературой при самостоятельном знакомстве с 

музыкальными произведениями. 

 

В основу программы легли следующие положения, разработанные в музыкальной 

педагогике: 

- восприятие музыки является способностью, определяющей интерес к музыкальному 

искусству и успешность музыкальной деятельности (В.Н. Шацкая, Д.Б. Кабалевский); 

- тематика занятий носит воспитательно-образовательный характер и соответствует 

содержанию самой музыки (Н.Л. Гродзенская, Ю.Б. Алиев); 

- воспитательно-образовательный процесс направлен на развитие творчески активной 

личности ребенка (О.А. Апраксина, Н.А. Ветлугина); 

- систематическое развитие музыкально-слуховых представлений о языке музыки и 

овладение соответствующими музыкальными навыками являются базой для развития 

личности ребенка (Т.Л. Беркман, М.А. Румер); 

- певческая культура - важнейшая составная часть общей музыкальной культуры 

школьников (Н. Д. Орлова, Т. Н. Овчинникова). 

В программе реализуется целостный подход к музыкальной деятельности, включающий: 

исполнение, слушание и импровизирование музыки. При этом все виды музыкальной 

деятельности направлены на осознание языка музыкального искусства и протекают как 

творческий процесс, в ходе которого раскрываются индивидуальные возможности 

ребенка, проявляется его творческая активность. 

 

РЕПЕРТУАР 

     В репертуар программы вводятся: народная музыка, произведения композиторов-

классиков русских и зарубежных, музыка современных композиторов. 

 

СТРУКТУРА УРОКА 

      Урок музыки предполагает непременно восприятие, исполнение музыки и (в 

доступных пределах) музыкальное творчество. Это осуществляется главным образом в 

процессе таких видов музыкальной деятельности, как слушание музыки и хоровое пение. 

Кроме того, в урок вводятся движение под музыку, импровизация (певческая и 

двигательная). Они используются как эффективные приемы, помогающие детям лучше 

понять и почувствовать музыку. 

      Стремление к достижению на уроке единой цели — воспитанию чувств учащихся — 

придает ему глубокое внутреннее единство. В то же время включенные в урок различные 

виды музыкальной деятельности способствуют тому, чтобы заинтересовать каждого 



ученика и в целом удовлетворить интересы и запросы всех. 

      От общения с музыкой на уроках, от выполнения разных видов деятельности дети и 

подростки должны получать удовольствие. Только тогда в полной мере может быть 

осуществлена воспитательная функция музыки. 

МЕТОДИКА РАБОТЫ 

      Работа учителя должна быть направлена на то, чтобы рекомендуемые программой 

музыкальные произведения учащиеся воспринимали ярко эмоционально и хорошо их 

запоминали. Важно научить детей “погружаться” в музыку. Воспринятая ими красота ее 

послужит хорошей основой для развития у них художественного вкуса. Необходимо, 

чтобы постоянно увеличивалось количество полюбившихся ребятам произведений; они и 

станут “золотым фондом” их музыкального образования и воспитания. При этом нужно 

знакомить детей, как с классикой, так и с музыкой современных композиторов. 

К достижению поставленных целей ведут два основных методических пути. 

   1. Словесные пояснения учителя, его беседы с учащимися (различные по форме), 

направленные на то, чтобы заинтересовать их произведением, которое они будут слушать 

или исполнять. Очень важно ненавязчиво, но постоянно внушать ребятам мысль о том, 

как приятно слушать хорошую музыку. Важно, чтобы учащиеся сами постарались 

разобраться в музыке: дали цепкую характеристику ее содержания, использованных 

композитором выразительных средств. Учитель должен помочь детям выявить 

нравственную направленность произведения. 

   2. Включение детей и подростков в активную и приятную для них деятельность при 

восприятии или исполнении произведения. Для этого можно порекомендовать ряд 

эффективных приемов. 

Один из них — включение движения. Оно помогает “войти в образ”, почувствовать 

музыку “всем телом, глубже проникнуться ее настроением. Движения должны быть 

простыми, легко выполнимыми без специального обучения или тренировки, ритмичными 

и соответствовать настроению музыки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

ОСНОВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ. ОБЩИЕ ЗАДАЧИ УЧИТЕЛЯ 

При сохранении задач музыкального воспитания, реализуемых в начальной школе 

(формирование интереса и любви к музыкальному искусству, понимания связи его с 

жизнью, сообщение учащимся знаний, облегчающих понимание языка музыки, и т. д.), в 

среднем звене школы музыкальная работа приобретает в большей степени обучающую 

направленность. На новый уровень поднимается общение учителя и учащихся по поводу 

прослушиваемых и исполняемых на уроке произведений — это уже сотрудничество, 

совместный поиск решения учебно-художественных проблем, при чутком отношении 

педагога к вкусам, интересам и потребностям учащихся. 

     Формирование музыкальной культуры учащихся 1-8 классов происходит в опоре на 

приобретенный ими ранее музыкальный опыт, а также на совокупность учебных тем, 

обобщающего, ключевого характера. Развитие индивидуальной музыкальной культуры 

школьников направлено на реализацию одной из главных задач школьного музыкального 

образования — создание у ребят необходимой базы для музыкального самообразования и 

самовоспитания. Именно поэтому весьма значимой в подростковых классах является 

образовательная линия, т. е. сообщение детям специальных знаний и способов 

деятельности. Эта линия тем более важна, что потребность в музыкальном 

самообразовании — составная часть духовных запросов подростка. В прямой зависимости 

от полученных знаний оказываются уровень его художественного вкуса, идеалы, 

убеждения, эстетические потребности и творческие способности. 

       К тому же занятия музыкой в 1-8 классах предполагают работу со справочниками и 

каталогом записей, ведение домашней фонотеки, слушание телепередач, что необходимо 

для музыкального самообразования. Учителю, работающему с подростками, следует в 



первую очередь использовать методы, побуждающие учащихся к самостоятельным 

музыкально-творческим проявлениям, к осознанию необходимости освоить приемы и 

средства самостоятельной музыкальной работы. 

Музыкальный материал концентрируется вокруг тем, каждая из которых объединяет 

несколько занятий. В темах отражается содержание музыкального искусства: сказочные 

сюжеты, образы природы, шутка в музыке; исторические сюжеты, героические образы в 

музыке; русское народное музыкальное творчество и творчество других народов; 

исполнительское мастерство инструменталистов и вокалистов. 

Необходимо, чтобы школьники накапливали опыт, впечатления от общения с высоким 

искусством, систематически и последовательно, от класса к классу овладевали знаниями о 

музыке, без которых невозможно глубокое постижение музыкальных произведений. 

В связи с этим через все годы обучения проходя познавательные основные темы, развитие 

которых предполагает знакомство с образцами профессиональной и народной музыки с 

ведущими музыкантами-солистами и музыкальными коллективами; с музыкальными 

жанрами, стилями; с различными средствами музыкальной выразительности, которые 

помогают созданию музыкального образа; с музыкальными инструментами и оркестрами, 

певческими голосами и хорами. 

      Не менее важны и задачи развития у учащихся музыкального слуха (звуковысотного, 

ладового, гармонического, ритмического, динамического и тембрового); музыкального 

мышления, воображения, памяти, всех музыкально-творческих способностей. Особое 

значение приобретает развитие интонационного слуха, без которого невозможно 

понимание музыки. 

       В процессе обучения происходит формирование у детей умения воспринимать и 

исполнять музыку. С точки зрения психолого-педагогической и эстетической 

музыкальное восприятие можно определить как отражение и становление в сознании 

ученика музыкального образа, как процесс эмоционально-оценочного переживания 

музыкального произведения, понимания его нравственно-эстетического содержания. 

Выполнение в комплексе задач музыкального воспитания, развития и обучения учащихся 

способствует формированию их общей музыкальной культуры, расширению 

музыкального кругозора 

     Стандарт основного общего образования по музыке 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

    * Основы музыкальной культуры 

    * Музыка в формировании духовной культуры личности 

    * Опыт музыкально-творческой деятельности 

    * Требования к уровню подготовки выпускников 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

    * формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

    * развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения; 

    * освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образ-ной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

    * овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пласти-ческом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

    * воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному 



общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительской 

культуры учащихся. 

 

     ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

    Основы музыкальной культуры 

Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. 

Интонация как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия. Возможности музыкальных форм (двухчастной и трехчастной, вариации, 

рондо, сюиты, сонатно-симфонического цикла) в воплощении музыкального образа и его 

развития. Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической и театральной музыки. Характерные черты русской и 

западноевропейской музыки различных исторических эпох, национальных школ, 

стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся композиторов 

прошлого и современности. 

Исполнение музыки как искусство интерпретации. Основные виды исполнительской 

деятельности: пение, игра на музыкальных инструментах и их разновидности. Певческие 

голоса: сопрано, альт, тенор, бас, дискант и др. Хоры: академический, народный. Виды 

оркестра: симфонический, камерный, духовой, оркестр народных инструментов, эстрадно-

джазовый оркестр. Характер звучания отдельных инструментов. 

 

      Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество как 

часть общей культуры народа. Особенности восприятия музыкального фольклора своего 

народа и других народов мира. 

Песенность, напевность как феномен русского народного пения, искусство распева тонов 

и импровизации. Русская народная музыка и ее основные жанры (наиболее 

распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические 

песни, частушки). Исполнительские типы художественного общения: "самообщение" 

("пение для себя"), сказительское (для аудитории), игровое (детское, обрядовое, 

танцевальное и др.), соревновательное (при активной реакции публики). 

Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения 

композиторов к народной музыке. 

 

Музыкальный фольклор народов России и других стран: интонационное своеобразие 

музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и инструментальной 

народной музыки, получившие широкое распространение в музыкальной культуре других 

народов (полька, вальс, полонез, и др.). 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX - ХХ веков. Духовная музыка в 

эпоху средневековья: знаменный распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым 

искусством. 

     Общая характеристика духовной и светской музыкальной культуры второй половины 

XVII - XVIII веков: влияние западноевропейской музыки на развитие русского 

музыкального искусства; становление и утверждение светской музыки в русской 

музыкальной культуре XVII века; основные жанры профессиональной музыки: кант; 

партесный концерт; хоровой концерт. Знакомство с музыкой Д.С. Бортнянского. 

Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы. Роль 

фольклора как основы профессионального музыкального творчества. Обращение 

композиторов к национальному фольклору и к фольклору других народов. Особенности 

проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, психологизм, 

картинность, народно-эпическая образность как характерные особенности русской 



классической школы. 

    Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и 

др.) и вокальная музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия. 

Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы и 

их претворение в творчестве М.И.Глинки, М.П.Мусоргского, А.П.Бородина, 

Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского. Развитие традиций русской классической 

музыкальной школы в творчестве С.В.Рахманинова. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX - ХХ веков. Средневековая 

духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал. 

Западноевропейская музыка эпохи Возрождения: вилланелла, мадригал, мотет (О.Лассо, 

Д.Палестрина). Связь профессиональной композиторской музыки с народным 

музыкальным творчеством и ее своеобразие. 

     Западноевропейская музыка эпохи Барокко. Знакомство с творчеством И.-С.Баха на 

примере жанров прелюдии, фуги, мессы. 

     Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Общая характеристика 

венской классической школы (И.Гайдн, В.-А. Моцарт, Л. ван Бетховен). Отличительные 

черты творчества композиторов-романтиков (Ф.Шопен, Ф.Лист, Р.Шуман, Ф.Шуберт, Э. 

Григ). Основные жанры светской музыки: камерная инструментальная музыка (прелюдия, 

ноктюрн и др.), соната, симфония и др. Знакомство с оперным жанром в музыке 

западноевропейских композиторов XIX века на примере творчества Ж.Бизе, Дж.Верди, 

Дж.Рос-сини. Знакомство с образцами духовной музыки: реквием. 

 

     Отечественное и зарубежное музыкальное искусство ХХ века. Традиции и 

новаторство в творчестве композиторов ХХ столетия. Стилевое многообразие музыки 

(импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). 

Взаимопроникновение "легкой" и "серьезной" музыки. 

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов 

академической направленности (И.Ф.Стравин-ский, С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, 

Г.В.Свиридов, Р.К.Щедрин, А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) и зарубежных композиторов 

(К.Де-бюсси, К.Орф, М.Равель, Б.Бриттен, А.Шенберг). 

Джаз (Л.Армстронг, Д.Эллингтон, К.Бейси, Л.Утесов). Спиричуэл, блюз 

(Э.Фицджеральд). Симфоджаз (Дж.Гершвин). 

 

Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее "музыкальным символом" 

своего времени (И.О.Дунаевский, А.В. Александров). 

     Многообразие современной популярной музыки: отечественной: авторская песня 

(Б.Ш.Окуджава, В.С.Высоцкий, А.И.Галич); мюзикл (Л.Бернстайн), рок-опера (Э.-

Л.Уэббер); рок-н-ролл (Э. Пресли); британский бит ("Битлз"), фолк-рок (Б.Дилан); хард-

рок ("Лед Зеппелин", "Дип Пёпл"); арт-рок ("Пинк Флойд"); реггей (Б. Марли), хеви-метал 

("Джудас Прист") и др. 

    Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся российские 

исполнители: Ф.И.Шаляпин, С.В. Рахманинов, С.Т.Рихтер, Э.Г.Гилельс, Д.Ф.Ойстрах, 

Е.А.Мравин-ский, Е.Ф.Светланов, А.В.Свешников и др. 

Выдающиеся зарубежные исполнители: Э.Карузо, М.Каллас, Р.Тибальди, Э.Горовиц, 

И.Менухин, А.Рубинштейн, Г. фон Караян, А.Тосканини и др. Международный 

музыкальный конкурс исполнителей имени П.И.Чайковского. 

Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, Москва), 

Мариинский театр (Россия, С.-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера 

(Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, Нью-

Йорк). 

     Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: Музей 



музыкальной культуры имени М.И.Глинки. Московская государственная консерватория 

имени П.И.Чайковско-го, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени 

Н.А.Римского-Корсакова. 

Выдающиеся российские музыкальные коллективы: Русский народный академический 

хор им. М.Е.Пятницкого, Русский народный академический оркестр им. Н.П.Осипова, 

Государственный академический оркестр Ленинградской филармонии. 

      Музыка в формировании духовной культуры личности 

     Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных 

образов разных искусств. Общность тем, взаимодополнение выразительных средств 

разных искусств (звучаний, линий, красок). Музыка в театре и кино. 

Коммуникативная, этическая, эстетическая и познавательно-просветительская 

направленность музыкального искусства, его возможности в духовном 

совершенствовании личности. Музыкальное искусство в преобразовании духовного мира 

человека, достижении комфортности его душевного состояния. 

      Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных 

эпох и стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы В.-А.Моцарта, Д.Верди, 

Б.Бриттена), вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.-С. Баха), 

любви и ненависти ("Ромео и Джульетта" У.Шекспира в трактовках Г.Берлиоза, 

П.И.Чайковского и С.С.Прокофьева); войны и мира (творчество Д.Д.Шостаковича, 

Г.Малера, Д.Б.Кабалевского); личности и общества (Л. ван Бетховен, А.И.Хачатурян, 

А.Г.Шнитке); внутренних противоречий в душе человека (М.П.Мусоргский, Р.Шу-ман, 

Ж.Бизе) и др. 

     Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и 

Востока. 

Опыт музыкально-творческой деятельности 

Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной деятельности. 

      Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и 

оценка изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального 

отечественного и зарубежного музыкального искусства различных исторических эпох и 

стилевой принадлежности; своеобразия исполнительской трактовки. Выявление связей 

музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 

    Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и хоровом 

одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, 

народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в том числе 

основных тем инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской 

трактовки. Обогащение опыта вокальной импровизации. 

     Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностной 

передачи музыкального образа в его выражения пластическими средствами, в том числе 

танцевальными. 

      Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в 

музицировании на элементарных инструментах. Инструментальная импровизация. 

Создание инструментальных композиций на основе знакомых мелодий из вокальных и 

инструментальных произведений. 

      Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и 

воплощение эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами. 

Выбор сценических средств выразительности, поиск вариантов сценического воплощения 

детских мюзиклов (фрагментов) и их воплощение. 

      Музыка и современные технологии. Использование информационно-

коммуникационных технологий для создания, аранжировки, записи и воспроизведения 

музыкальных произведений. Расширение опыта творческой деятельности в 

музицировании на электронных инструментах. Поиск музыкальных произведений в сети 

Интернет. 



Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения музыки ученик должен знать/понимать 

    * специфику музыки как вида искусства; 

    * возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

    * основные жанры народной и профессиональной музыки; 

    * многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

    * основные формы музыки; 

    * характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

    * виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

    * имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполните-лей; 

 

уметь 

    * эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

    * узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

    * выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-

классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

    * исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на 

нотную запись); 

    * сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной 

сфере музыки и музыкальной драматургии; 

    * сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

    * различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

    * устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

    * певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, 

на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

    * слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм; 

    * размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

    * музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); определения своего отношения 

к музыкальным явлениям действительности; выражения своих личных музыкальных 

впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, 

эссе, рецензий. 

 

 

8 класс. Календарно-тематическое планирование 

 

№  Название темы 
Кол-во 

часов 

«Что значит современность в музыке?» 1 четверть (10 часов) 

1 Что значит современность в музыке? 1 

2 Современна ли музыка И. С. Баха? 1 



3,4 Искусство в борьбе за сохранение жизни на Земле 2 

5,6,7 
Человек – главный герой искусства. Тема страдания в музыке 18, 19, 

20 вв. 
3 

8,9 

«…Вслушайтесь в неё не только своим слухом, но и всем своим 

сердцем» Д. Кабалевский. Соната №14 Л. Бетховена. 

 

2 

10 
Может ли быть современной классическая музыка? (Обобщение тем 1 

четверти) 
1 

Музыка «лёгкая» и «серьёзная». 2 четверть (7 часов) 

1 Новые краски музыки 20 века. 1 

2 Музыка «лёгкая» и «серьёзная» 1 

3 «Лёгкое» и «серьёзное» в танцевальной музыке (полька). 1 

4 «Лёгкое» и «серьёзное» в танцевальной музыке (вальс). 1 

5 «Лёгкое» и «серьёзное» в песне 1 

6 Ансамбль – значит вместе 1 

7 Музыка – язык, понятный всем 1 

Взаимопроникновение лёгкой и серьёзной музыки. 3 четверть (10 часов) 

1,2 Бардовская песня 2 

3,4 Джаз - дитя двух культур 2 

5 Джаз и европейский симфонизм – неожиданный сплав 1 

6 От оперы к оперетте 1 

7,8 Мюзикл. Любовь – вечная тема в искусстве. Периоды развития 2 

9 От оперы к рок – опере 1 

10 «Лёгкая» музыка в драматических спектаклях 1 

Взаимопроникновение «лёгкой» и «серьёзной» музыки. Великие наши 

современники. 4 четверть (7 часов) 

1 Слияние музыки двух столетий – рождение нового шедевра 1  

2 Роль «лёгкой» и «серьёзной» музыки в драматическом спектакле 1 

3 Два протока могучей реки 1 

4 
Обобщение темы «Взаимопроникновение лёгкой и серьёзной 

музыки» 
1 

5 Великие наши «современники». Л. Бетховен 1 

6 Человек и народ – герои М. П. Мусоргского. 1 

7 
Традиции и новаторство в творчестве С. С. Прокофьева. Обобщение 

тем года. 
1 

  34 

 
 


