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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В основной школе личностными результатами обучения музыке являются 

формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию. Этому способствует определенный метод подачи материала, который 

стимулирует интерес учащихся к самостоятельной интеллектуальной деятельности, 

основанной на поиске тех или иных решений, связанных с индивидуальными 

особенностями каждого, жизненными реалиями и констатирующих в итоге 

необходимость музыкально-художественной деятельности и ее значение для 

личности учащегося. Такого рода результаты проявляются, например, в 

исследовательской деятельности учащихся по освоению раздела учебника 

«Самостоятельно работаем: читаем, слушаем, поём, размышляем». 

Личностные результаты изучения музыки: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной 

культуры личности; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни; 

  формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его стилей, форм и 

жанров; 

 потребность общения с музыкальным искусством своего народа и других 

народов мира; 

 навыки самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

 овладение художественными умениями и навыками в разных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

В процессе обучения музыке в основной школе метапредметные результаты 

формируются через освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющих основу умения учиться: 

познавательных (знакомство с музыкальным своеобразием культур разных стран, 

освоение произведений «золотого фонда» музыкальной культуры мира, углубленное 

знакомство с музыкальной жизнью России, с различными периодами развития 

национальной культуры); 

 регулятивных (участие в совместном открытии знаний, в диалогах с учителем, 

в дискуссиях с классом с привлечением исключительно средства музыкальной 

выразительности – музыкальное цитирование, музыкальная импровизация и т.д.); 

коммуникативных (они заложены в самом существе музыкального искусства как 

универсального коммуникативного средства и реализуются в совместном 

музицировании – вокальном и инструментальном ансамблевом исполнительстве, 

хоровом пении, совместной музыкально-ритмической деятельности). 

Метапредметные результаты изучения музыки: 

 анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации 

творческой жизни класса, самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов; 

 наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных 

событий и явлений музыкальной жизни России и других стран мира; 
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 убежденность в преобразующем воздействии музыки и других искусств на 

человека и на жизнь в целом; 

 умение работать с разными источниками информации, применять 

информационно-коммуникативные технологии в собственной художественно-

творческой деятельности. 

Приобретаемый учащимися опыт в специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира, включены в конкретные 

предметные требования.  

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» по 

музыке: 

 сформированность основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; 

 потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа музыкальных образов; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение); 

 появление эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации; 

 творческие способности в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

  расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

 музыкальный вкус, устойчивый интерес к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

  овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 использование музыкальной терминологии для обозначения содержания, 

средств выразительности и их свойств в произведениях искусства; 

 понимание значения деятельности композитора, исполнителя, слушателя, 

знание творческих биографий, конкретных произведений. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
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В качестве содержательных линий предмета «Музыка» выступают центральные проблемы 

каждого года обучения, которые, будучи фундаментальными функциями искусства и базовыми 

направлениями системы человеческой деятельности, организуют рассмотрение самой этой системы 

в определённом сущностном художественно-теоретическом аспекте и на философско-

теоретическом уровне.  

5 класс 

Искусство слышать, искусство видеть.  

Образцы творческих экспериментов учащихся.  С. Рахманинов, сл. Е. Бекетовой. Романс «Сирень». 

С. Рахманинов. Прелюдия ре мажор 

Истоки творчества. Образцы творческих экспериментов учеников. Ф. Мендельсон. Концерт ми 

минор для скрипки с оркестром (часть 1). Ф. Куперен. Пьесы для клавесина  «Бабочки», «Маленькие 

ветряные мельницы». Ф. Шуберт. «В путь» (из вокального цикла  «Прекрасная мельничиха») 

Образный  язык  искусства.  Мендельсон. Концерт ми минор для скрипки с оркестром (часть 1). А. 

Берг. Концерт для  скрипки с оркестром (фрагмент 1-й части). В. А. Моцарт, сл. К. Овербека. 

«Весенняя»  

 Путь к слушателю, читателю, зрителю. Возникновение художественной деятельности как 

условия существования человека.  

Искусство — способ философского осмысления  жизни в её нравственно-эстетическом измерении. 

Работа в группе Создание портфолио  одного из деятелей искусства. 

6 класс 

Музыкальная культура как часть духовной культуры человека 

Базовым основанием для организации учебной деятельности школьников в 6 классе является 

сформированное в 5 классе понимание искусства как условия существования человеческого 

общества.  

Центральная проблема года — преобразующая роль музыки («В чём сила музыки?»). Её 

исследование осуществляется как рассмотрение ряда сущностных проблем художественной педаго-

гики, которые в комплексе раскрывают понятие «музыкальная культура». 

Общее определение этого понятия дал Д.Б. Кабалевский - «особое чувство музыки». Первым 

шагом в наполнении этого «особого чувства» конкретным смыслом становится обобщение детского 

опыта восприятия музыки в понятии «слушательская  культура». Выявляется её содержание - что 

слышать в музыке и как слышать, т. е. с помощью каких «общих способов мыслительной 

деятельности» (В.В. Давыдов) прослеживать смысловое развитие музыки. 

Исследовательская деятельность детей теперь организуется так, чтобы авторская образно-

эмоциональная оценка событий трактовалась не только как субъективно-индивидуальное 
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отношение автора музыки к тому или иному факту жизни и искусства, но чтобы в ней 

прочитывалась всеобщая общечеловеческая ценность. 

Тема 1. Музыка в жизни, жизнь в музыке  

Предыдущий опыт познания искусства должен убедить школьников в том, что жизнь 

первична, музыка вторична. Теперь же музыка предстаёт перед ними как искусство «в чистом виде», 

как знаковая система особого рода, которая по своей природе принципиально не предназначена 

отражать жизнь натурально, «как она есть». В итоге делается вывод, что специфический 

эмоционально-интонационный язык и процессуальность  музыки предназначены только для 

философского уровня отражения жизни — для целенаправленного воспроизведения законов 

развития окружающего мира и ценностного отношения человека к нему и к самому себе с нрав-

ственно-эстетических позиций. Дети уже знают: настоящее «прочувствованное и продуманное 

восприятие» жизни и искусства начинается с понимания факта, что отражение в музыке законов 

развития окружающего мира есть отражение. 

Тема 2. Музыкальное восприятие как умение «слышать музыку и размышлять о ней» 

В этой научно-педагогической «формуле» Д.Б. Кабалевского одновременно заключены и 

содержание учебной деятельности школьников, и стратегия организации её учителем как процесса 

воспитания музыкального восприятия, где искусство «слышать музыку» и искусство «размышлять 

о ней» сливаются в диалектическом единстве — «растворяются» друг в друге. 

Такое восприятие музыки рождает в душе слушателя комплекс эмоций, но из них наиболее 

важны, во-первых, реально звучащие в музыке, представляющие собой композиторскую оценку 

явлений жизни; во- вторых, вызываемые музыкой у школьников как реакция на звучание и 

исполнительскую трактовку музыки; в-третьих, «рефлексивные, возникающие у школьников во  

время анализа музыки от собственных «теоретических открытий»-  они оказываются особенно 

продуктивными для развития художественного мышления (заметим, в отсутствие подлинной 

учебной деятельности они вообще не возникают, ибо мышление работает лишь в упрощённом 

режиме, вне раскрытия содержательных смыслов музыки,  только различение, узнавание, запо-

минание) 

Тема 3. Законы художественного творчества 

В 6 классе прибавляется одно свойство принципа моделирования художественно-

творческого процесса: его способность раскрывать природу искусства и природу художественного 

творчества в целом. Главное: появляется возможность предугадать замысел композитора и 

предвидеть направление драматургического развития музыкального материала. 

Требования к уровню музыкального развития шестиклассников 

В результате изучения музыкального искусства в 6 классе учащиеся должны: 
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- понимать, что искусство способно передавать атмосферу исторических событий, эмоции и 

чувства людей и тем самым преобразовывать жизнь и духовный мир целых поколений; 

- знать наиболее яркие классические произведения отечественных и зарубежных 

композиторов; 

- знать важные вехи жизненного и творческого пути выдающихся композиторов, 

музыкантов-исполнителей; 

- уметь определять специфические черты русской народной музыки, основные её жанры, 

звучание народных инструментов, ансамбля, оркестра; 

- уметь пропевать (петь} главные темы (интонации) изучаемых музыкальных произведений, 

по характерным признакам определять их авторов и названия; 

- уметь приводить примеры воздействия музыки на окружающую действительность, 

отдельных людей, самих школьников; 

-уметь сопоставлять музыкальные образы произведений, различать способы их 

драматургического развития. 

Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обогащения художественного и жизненного опыта в 

процессе приобщения к разным видам искусства, для развития эстетического восприятия музыки и 

эстетического отношения к явлениям окружающей действительности, для организации досуга, 

наполненного художественными событиями, для исполнения и театрализации народных обрядовых 

песен, игр, праздников, для игры и импровизации на музыкальных инструментах, для разработки 

музыкальных проектов (в том числе на базе информационно-коммуникационных технологий). 

 

 7 класс 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Возраст учащихся 7 класса, а также накопленный ими опыт рассуждений о музыке на 

научном (философско-музыковедческом) уровне дают возможность вести с ними диалог о самой 

трудной функции искусства - познавательной. Это, естественно, влечёт за собой усложнение 

содержания интеллектуальной деятельности детей, которая теперь протекает 

преимущественно как восприятие и анализ крупных произведений. 

Во-первых, художественное познание исторически выступает изначальным 

условием самого существования человека как Homosapiens. 

Во-вторых исследование познавательной функции искусства завершает 

выстраивание системы эстетических понятий на теоретическом уровне, «...основное 

отличие которого заключается в переходе от непосредственных интеллектуальных 

процессов к опосредованным с помощью знаков операциям» (Л.С. Выготский). 
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В-третьих, на таком содержательном уровне исследования процесса становления 

музыкальной драматургии специфика музыки как вида искусства отчётливо прочитывается 

как процессуальная художественная модель диалектики мира. 

В-четвёртых, в сознании школьников последовательно конкретизируется 

классическая схема драматургии: экспозиция, завязка, конфликт, кульминация, развязка. 

В-пятых, эта всеобще теоретическая абстракция, раскрывающая предназначение 

музыкального искусства, заставляет говорить о принципиальном единстве художественно-

творческого процесса во всех видах творческой деятельности. Соответственно, различные 

эмоции, характеризующие искусство слышать музыку и размышлять о ней, также сливаются 

у школьников в единый комплекс, характерный для человеческого искания истины. 

В-шестых, моделирование художественно-творческого процесса как главный принцип 

познания музыки поднимается на более высокий уровень конкретизации. В рамках 

классической драматургии отдельные факты содержательного анализа музыкальных 

произведений, отрывочные и разрозненные примеры логики анализа от художественной 

идеи (содержания) к форме её воплощения обретают в сознании школьников научно-теоре-

тическую базу и вместе с ней системностьумение, несмотря на множество эмоционально-

образных противопоставлений, определить и высказать генеральную (обобщённую) 

интонацию звучащей музыки; 

- способность конкретно сформулировать на теоретическом уровне гипотезу 

художественной идеи произведения в рамках генеральной интонации произведения и с 

опорой на законы драматургического развития; 

- умение выделять противоречия и обрисовывать их роль в развитии содержания 

произведения с опорой на понимание диалектики конкретных чувств и эмоций — как 

ученик понимает и объясняет «одно через другое»; 

- способность улавливать изменения в настроении музыки и содержательно 

обосновывать меру контрастности противопоставлений (также исходя из диалектики 

конкретного настроения, чувства, эмоции); 

Тема 1. Законы жизни – законы музыки (6 ч.) 

Школьники должны усвоить, что в искусстве жизнь отражается не «один к одному», 

а её законы «переводятся» на язык абстрактных философских формул и затем 

конкретизируются в живых человеческих образах, но в их диалектической сущности, 

представленной в концентрированном виде. 

Музыкальный образ — конкретная смысловая «единица» музыкального искусства, в 

которой выявление диалектики жизненного явления является самоцелью и выражается во 
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взаимопереходе противоположных интонаций друг в друга (пример — «Бедный сиротка» Р. 

Шумана). 

Музыкальная драматургия — это масштабное звуковое полотно, которое 

разворачивается в рамках классической формулы драматургии в движении от художест-

венной идеи общечеловеческого содержания к её конкретному воплощению путём 

логической организации взаимоотношений музыкальных образов. 

- развернутость и логика ассоциативно-смысловой трактовки музыки, её соответствие 

интонационно-образным характеристикам звучащей музыки; 

- умение объяснять изменения в повторении музыкального материала 

законами драматургического развития. 

Закон единства содержания и формы. Новый уровень понимания «поправки» к 

закону: содержание определяет форму (закон жизни), художественный замысел конструирует 

средства своего воплощения и раскрывает себя в исторически сложившейся логико-

драматургической схеме (закон музыкального искусства). 

Двойственность формы (Г. Гегель) как выражение диалектики в жизни и в музыке 

- форма одновременно и внешняя, «-равнодушная» к содержанию, и внутренняя, которая и 

есть содержание. 

Музыкальная форма как процесс, «...в котором все звенья (все стадии, все моменты) 

соотносятся друг с другом диалектически» (Б.В. Асафьев), как живое интонационное 

воспроизведение духовной жизни человека. 

Тема 2. Оперная драматургия как синтетическое действие 

Опера - синтетическое искусство: органическое соединение музыки и театра на 

основе единства законов эмоционально-драматургического развития музыкальной драмы, 

симфонии, театрального спектакля. 

Опера и драма - их роднит общая понятийная канва (в опере- либретто, в драме- 

текст), которая определяет форму, художественный замысел конструирует средства 

своего воплощения и раскрывает себя в исторически сложившейся драматической схеме. 

Тема 3. Композитор и время 

Свойство музыки быть «звуковой печатью» своего времени. Краткий обзор истории 

развития музыкального искусства в сложившейся логике чередования в мировой ху-

дожественной культуре эпох, художественных направлений, стилей, школ и пр. Классика - 

«знак качества», отобранной «социальным ухом» музыки, преодолевшей время (Б.В. Асафь-

ев). 
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Духовная (церковная} музыка-  огромный пласт мировой музыкальной культуры, 

характеризующийся специфически образным содержанием и строгим отбором средств 

выражения. 

«Художник и его модель» (П. Пикассо) — взаимоотношения внутреннего мира 

художника с миром внешним. Творчество композитора — живые события эпохи в их звуковом 

осмыслении. 

Стиль, «почерк», манера композитора. Возможность составить «портрет» 

композитора на основании интонационных комплексов, характерных для того или иного 

времени. Стилизация, коллаж как популярные средства смысловой выразительности. 

Джаз, его эпохальное значение. Выражение в джазе первозданной природы 

музыкального искусства, его влияние на композиторское творчество и исполнительство. 

Классика и джаз: симфоджаз как самостоятельный жанр в музыкальной культуре, 

инструменты симфонического оркестра в джазе. Основные формы и жанры джазовой музыки 

— ансамбль (трио, квартет и т. д.), блюз, спиричуэлс, диксиленд, биг- бэнд. 

Происхождение джаза и закономерность превращения его в ведущий жанр 

современной массовой музыкальной культуры. 

Ведущие жанры современной массовой музыкальной культуры (бардовская песня, 

рок, рэп, блюз, шансон и пр.), их положительное и отрицательное влияниена развитие 

духовного мира личности. Мюзикл и рок-опера, эстрадная музыка, разновидности рока, поп-

музыка, рэп и др. Понимание диалектики массовой музыкальной культуры — её высокие 

образцы и «попса». Противопоставление джаза стандартной продукции шоу-бизнеса как 

частный случай выражения диалектики возвышенного и низменного. 

Электронно-компьютерные технологии в музыке, вызвавшие изменение музыкально-

интонационной сферы, принципиально новые способы звукоизвлечения, обусловившие 

тембрально-интонационное обогащение музыкального исполнительства. 

Требования к уровню музыкального развития семиклассников 

В результате изучения музыкального искусства в 7 классе учащиеся должны: 

-знать и понимать соотношение содержания и формы в становлении и развитии музыки 

как вида искусства; 

-понимать значение музыкального образа и музыкальной драматургии для развития 

художественного замысла изучаемого произведения; 

-знать выразительные возможности музыкального языка в воплощении художественной 

идеи сочинений разных стилей, жанров и форм; 

- понимать специфику оперной драматургии как синтетического театрально-

музыкального действия; 
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-знать произведения, вошедшие в золотой фонд музыкального искусства, преодолевшие 

временные границы; 

-уметь исследовать содержание музыкальных произведений, выявлять взаимосвязи 

музыкальных образов, контрасты и противоречия в их развитии; 

- различать особенности музыкальной драматургии музыкальных произведений разных 

эпох и индивидуальных композиторских стилей; 

-петь главные темы изученных произведений, рассказывать о композиторе и событиях 

его времени в их звуковом осмыслении; 

-воспринимать и сравнивать различные образцы музыки лёгких и серьёзных жанров; 

- размышлять и высказывать собственные мнения о художественных ценностях 

произведений современной популярной музыки разных стилей и направлений. 

     Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для развития общей музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры, для организации содержательного досуга, посещения филармонических 

концертов, прослушивания музыки в домашних условиях, коллекционирования книг о музыке 

и музыкантах, записей музыкальных произведений, для участия в деятельности музыкальных 

коллективов школы, домов творчества, студий звукозаписи и элементарного музыкального 

творчества. 
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№ 

урока 

Название тем и уроков Кол-во часов 

 Музыка в жизни, жизнь в музыке 3 

1 Роль музыки в жизни. Мысли и чувства человека становятся музыкой 1 

2 Эдвард Григ 1 

3 П.И. Чайковский 1 

 Восприятие музыки как умение слышать музыку и размышлять о  ней 9 

4 П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик». Вальс цветов, танец феи Драже 1 

5 Л.В. Бетховен 1 

6 Сонатная форма 1 

7 В. Моцарт 1 

8 В. Моцарт. «Дон Жуан». «Реквием». 1 

9 К.М. фон Вебер 1 

10 К.М. фон Вебер. Оберон 1 

11 Ф. Шуберт 1 

12 Ф. Шуберт. Баллады. Песни из цикла «Зимний путь» 1 

 Законы художественного творчества 5 

13 Г. Малер 1 

14 Д. Шостакович 1 

15 История XX века в симфониях и киномузыке 1 

16 Композиторы отечественного кинематографа. М. Дунаевский , В. Соловьев-Седой 1 

17 Композиторы отечественного кинематографа. Е. Крылатов, А. Рыбников 1 
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