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П  С труктура  програ ммы учебного предмета  

 

I. П ояснительна я за писк а               

- Х а ра ктеристика  учебного предмета , его место и роль в обра зова тельном процессе; 

- С рок реа лиза ции учебного предмета ; 

- О бъем учебного времени, предусмотренный учебным пла ном обра зова тельного 

учреждения на  реа лиза цию учебного предмета ; 

- Ф орма  проведения учебных а удиторных за нятий; 

- Ц ель и за да чи учебного предмета ; 

- О боснова ние структуры програ ммы учебного предмета ; 

- М етоды обучения;  

- О писа ние ма териа льно-технических условий реа лиза ции учебного  

предмета ; 

 

II.  У чебно-тема тический пла н      

                                              

III. С одержа ние учебного предмета  

       
- С ведения о за тра та х учебного времени; 

- Годовые требова ния по кла сса м; 

IV.  Т ребова ния к уровню подготовки обуча ющихся    

 

V.     Ф ормы и методы контроля, система  оценок            

- Аттеста ция: цели, виды, форма , содержа ние;  

- К ритерии оценки промежуточной а ттеста ции в форме экза мена  и итоговой 

а ттеста ции; 

- К онтрольные требова ния на  ра зных эта па х обучения; 

 

VI.   Ш естой год обучения по учебному предмету   «М узык а льна я 

литера тура »  (9-й или 6-й кла сс) 

   

VII. М етодическое обеспечение учебного процесса  

    
- М етодические рекоменда ции педа гогическим ра ботника м; 

- Р екоменда ции по орга низа ции са мостоятельной ра боты обуча ющихся; 

                                            

VIII.    С писок учебной и методической литера туры    

                                                                                     
- У чебники,   

- У чебные пособия; 

- Х рестома тии; 

- М етодическа я литера тура ; 

- Р екомендуема я дополнительна я литера тура . 

 

 



I. П О Я С Н И Т Е Л Ь Н АЯ  З АП И С К А 

 

1. Х а ра ктеристика  учебного предмета , его место и роль в 

обра зова тельном процессе 

П рогра мма  учебного предмета   «М узыка льна я литера тура »  

ра зра бота на   на   основе  и  с  учетом  федера льных  госуда рственных  

требова ний  к  дополнительным  предпрофессиона льным  

общеобра зова тельным  програ мма м  в  обла сти  музыка льного  искусства   

«Ф ортепиа но». 

М узыка льна я литера тура  – учебный предмет, который входит в 

обяза тельную ча сть предметной обла сти «Т еория и история музыки»; 

выпускной экза мен по музыка льной литера туре является ча стью итоговой 

а ттеста ции. 

Н а  урока х «М узыка льной литера туры»  происходит формирова ние 

музыка льного мышления уча щихся, на выков восприятия и а на лиза  

музыка льных произведений, приобретение зна ний о за кономерностях 

музыка льной формы, о специфике музыка льного языка , выра зительных 

средства х музыки.  

С одержа ние учебного предмета  та кже включа ет изучение мировой истории, 

истории музыки, озна комление с историей изобра зительного искусства  и 

литера туры.  У роки «М узыка льной литера туры» способствуют 

формирова нию и ра сширению у обуча ющихся  кругозора  в сфере 

музыка льного искусства , воспитыва ют музыка льный вкус, пробужда ют 

любовь к музыке. 

У чебный предмет «М узыка льна я литера тура » продолжа ет обра зова тельно-

ра звива ющий процесс, на ча тый в курсе учебного предмета  «С луша ние 

музыки».  

П редмет «М узыка льна я литера тура » теснейшим обра зом вза имодействует с 

учебным предметом «С ольфеджио», с предмета ми предметной обла сти 

«М узыка льное исполнительство». Бла года ря полученным теоретическим 



зна ниям и слуховым на выка м обуча ющиеся овла дева ют на выка ми 

осозна нного восприятия элементов музыка льного языка  и музыка льной речи, 

на выка ми а на лиза  незна комого музыка льного произведения, зна ниями 

основных на пра влений и стилей в музыка льном искусстве, что позволяет 

использова ть полученные зна ния в исполнительской деятельности. 

2. С рок реа лиза ции учебного предмета  

С рок реа лиза ции учебного предмета  «М узыка льна я литера тура » для детей, 

поступивших в обра зова тельное учреждение в первый кла сс в возра сте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, соста вляет  5 лет (с 4 по 8 кла сс). 

С рок реа лиза ции учебного предмета  «М узыка льна я литера тура » для детей, 

не за кончивших освоение обра зова тельной програ ммы основного общего 

обра зова ния или среднего (полного) общего обра зова ния и пла нирующих 

поступление в обра зова тельные учреждения, реа лизующие основные 

профессиона льные обра зова тельные програ ммы в обла сти музыка льного 

искусства , может быть увеличен на  один год. 

3. О бъем учебного времени, предусмотренный учебным пл а ном 

обра зова тельного учреждения на  реа лиза цию учебного предмета  

Год обучения 1-й  2-й  3-й  4-й  5-й  И того 

ча сов Ф орма  за нятий 

Аудиторна я  

(в ча са х) 

33  33  33  33  49,5  181,5  

Внеа удиторна я 

(са мостоятельна я, 

в ча са х) 

33  33  33  33  33  165  

 

 М а ксима льна я учебна я на грузка  по предмету «М узыка льна я 

литера тура » соста вляет 346,5 ча сов. 

4. Ф орма  проведения учебных а удиторных за нятий 

Ф орма  проведения за нятий по предмету «М узыка льна я литера тура »  –   

мелкогруппова я. 
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В 9-м (6-м) кла ссе учебна я на грузка  ра спределяется следующим обра зом: 

а удиторна я ра бота   - 49,5 ча са , са мостоятельна я (внеа удиторна я) ра бота    - 33 

ча са , ма ксима льна я учебна я на грузка  – 82,5 ча са . 

О бъем учебного времени, предусмотренный учебным пла ном  на  реа лиза цию 

учебного предмета  «М узыка льна я литера тура  (за рубежна я, отечественна я)» в 

9 кла ссе: 

 
Н а именова ние 
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М узык а льна я 

литера тура  

(за рубежна я, 
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82,5 

 

33 

 

49,5 

 

1,5 

 

1,5 

5. Ц ель и за да чи учебного предмета  «М узыка льна я литера тура » 



П рогра мма  учебного предмета  «М узыка льна я литера тура » на пра влена   

на  художественно-эстетическое ра звитие личности уча щегося. 

Ц елью предмета  является ра звитие музыка льно-творческих 

способностей уча щегося на  основе формирова ния комплекса  зна ний, умений 

и на выков, позволяющих са мостоятельно воспринима ть, осва ива ть и 

оценива ть ра зличные произведения отечественных и за рубежных 

композиторов, а  та кже выявление ода ренных детей в обла сти музыка льного 

искусства , подготовка  их к поступлению в профессиона льные учебные 

за ведения. 

З а да ч а ми предмета  «М узыка льна я литера тура » являются: 

• формирова ние интереса  и любви к кла ссической музыке и 

музыка льной культуре в целом; 

• воспита ние музыка льного восприятия: музыка льных 

произведений ра зличных стилей и жа нров, созда нных в ра зные исторические 

периоды и в ра зных стра на х;  

• овла дение на выка ми восприятия элементов музыка льного языка ;   

• зна ния специфики ра зличных музыка льно-теа тра льных и 

инструмента льных жа нров; 

• зна ния о ра зличных эпоха х и стилях в истории и искусстве; 

• умение ра бота ть с нотным текстом (кла виром, па ртитурой); 

• умение использова ть полученные теоретические зна ния при 

исполнительстве музыка льных произведений на  инструменте; 

• формирова ние у на иболее ода ренных выпускников осозна нной 

мотива ции к продолжению профессиона льного обучения и подготовки их к 

вступительным экза мена м в обра зова тельное учреждение, реа лизующее 

профессиона льные програ ммы. 

З а да чи: 

О буча ющие за да чи: 

1. Н а учить детей  

§ ра збира ться в элемента х музыка льного языка , 



§ определять за кономерности музыка льной речи, 

§ свободно ориентирова ться в следующих понятиях:  

ü  тема тизм, тема , 

ü  жа нровость, 

ü  звукоизобра зительность, звукоподра жа ние, 

ü  програ ммность, програ ммна я музыка , 

ü  ра звитие тема тизма , ва риа ционность, ра зра боточность, фа ктура , 

гомофония, мелодия, ба с, а ккомпа немент, а ккордова я фигура ция, 

полифония, имита ция, ка нон, 

ü  тембр, виды оркестров, инструменты и группы симфонического 

оркестра , па ртитура , 

ü  соста в смеша нного хора , мужские, женские, детские голоса , 

ü  музыка льна я форма , дра ма тургия, композиция, экспозиция, ра зра ботка , 

реприза , вступление, кода , кульмина ция, 

ü  контра ст, конфликт, 

ü  период, двухча стна я и трехча стна я репризна я формы, 

ü  ва риа ции, рондо, сона тна я форма ,  

ü  циклические формы, сюита , сона тно-симфонический цикл, 

полифонический цикл, вока льный цикл, 

ü  строение фуги (инвенции) : тема , ответ, противосложение. 

интрермедия, экспозиция, ра звива ющий ра здел, реприза , 

ü  синтез искусств: опера , ба лет, 

ü  а рия, а риозо, а риетта , ка ва тина , монолог, а нса мбль, хор, речита тив, 

ка нтилена , увертюра , а нтра кт, интродукция, фина л, сцена , ва риа ция 

(ба летна я), дивертисмент, па нтомима , кла ссический и ха ра ктерный 

та нец, номерна я и сквозна я композиция, 

ü  хора л, песня, рома нс, ба лла да , 

ü  ка нта та , ора тория, месса , реквием, 

ü  прелюдия, этюд, скерцо, ноктюрн, ва льс, ма зурка , полонез, менуэт, 

сона та , сюита , симфония, концерт, 

ü  ста ринна я музыка , ба рокко, кла ссицизм, рома нтизм, музыка  Х Х  века , 

венска я кла ссическа я школа , «М огуча я кучка », 

ü  прекра сное, возвышенное, безобра зное, тра гическое, комическое, 

ü  художественный обра з, эпос, лирика , дра ма . 

§ сформирова ть на выки и умения для постоянного 

са мосовершенствова ния, са моконтроля и са мопозна ния. 

 

 

Р а звива ющие за да чи: 

2. Р а звить:  

§ эмоциона льную отзывчивость к музыке 

§ музыка льную па мять,  

§ музыка льный слух в целом, 



§ творческое вообра жение, 

§ интерес к изучению истории музыки, 

§ мотива цию и способность к са мостоятельной деятельности, 

§ потребность в постоянном са мообра зова нии. 

Воспита тельные за да чи: 

3. Воспита ть: 

§ трудолюбие,  

§ любовь к музыке,  

§ чувство коллективизма ,  

§ стремление к творчеству,  

§ стремление к поиску,  

§ позна ва тельную а ктивность, 

§ потребность в слуша нии музыки, 

§ потребность в ра знообра зии музыка льных впеча тлений на  основе 

интона ций, на копленных мировой музыка льной культурой. 

 

 

•  

6. О боснова ние структуры програ ммы учебного предмета  

О боснова нием структуры програ ммы являются Ф ГТ , отра жа ющие все 

а спекты ра боты препода ва теля с учеником.  

П рогра мма  содержит  следующие ра зделы: 

-   сведения о за тра та х учебного времени, предусмотренного на  освоение 

учебного предмета ; 

-   ра спределение учебного ма териа ла  по года м обучения; 

-   описа ние дида ктических единиц учебного предмета ; 

-   требова ния к уровню подготовки обуча ющихся; 

-   формы и методы контроля, система  оценок; 

-   методическое обеспечение учебного процесса . 

В соответствии с да нными на пра влениями строится основной ра здел 

програ ммы «С одержа ние учебного предмета ». 



У чебно-тема тический пла н и содержа ние учебного предмета  

«М узыка льна я литера тура » для 9 (6) кла сса  предста влены в са мостоятельном 

ра зделе. 

7.   М етоды обучения 

Для достижения поста вленной цели и реа лиза ции за да ч предмета  

используются следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, ра сска з, беседа ); 

• на глядный (пока з, демонстра ция, на блюдение); 

• пра ктический (упра жнения воспроизводящие и творческие). 

 

8. О писа ние ма териа льно-технических условий реа лиза ции 

учебного предмета  

М а териа льно-технические условия, необходимые для реа лиза ции 

учебного предмета  «М узыка льна я литера тура »: 

• на личие фонотеки, укомплектова нной а удио- и видеоза писями 

музыка льных произведений, соответствующих требова ниям програ ммы;  

• на личие официа льных, спра вочно-библиогра фических и 

периодических изда ний в ра счете 1-2 экземпляра  на  ка ждые 100 

обуча ющихся. 

У чебные а удитории, предна зна ченные для реа лиза ции учебного 

предмета  «М узыка льна я литера тура », осна ща ются пиа нино или роялями, 

звукотехническим оборудова нием, видео-оборудова нием, учебной мебелью 

(доска ми, стола ми, стульями, стелла жа ми, шка фа ми) и оформляются 

на глядными пособиями, имеют звукоизоляцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 



У Ч ЕБ Н О -Т Е М АТ И Ч Е С К И Е  П Л АН Ы  

 

У чебно-тема тический пла н  8 (9)-летнего срок а  обучения. 

№ 

№ 

 Н а именова ние 

ра здела , темы  

О бщий объем времени  

(в ча са х) 
М а кси-

ма льна я 

учебна я 

на грузк а  

С а мостоя- 

тельна я  

ра бота  

Аудито

рные 

за нятия 

1 1 год 

обучения 

Р усское на родное творчество. 

Ж а нры русской на родной 

песни. 

11,5 5,5 6 

2 И нструменты на родного 

оркестра . 

1,5 0,5 1 

3 И нструменты симфонического 

оркестра . 

3,5 1,5 2 

4 И стория фортепиа но 1,5 0,5 1 

5 Т а нцев а льна я музык а  5,5 2,5 3 

6 Б а лет 5,5 2,5 3 

7 Э лементы музык а льного 

язык а , музык а льные формы 

14 7 7 

8 П рогра ммна я музык а  12 6 6 

9 О пера  6 3 3 

10 Ж а нры виртуозной музыки 1,5 0,5 1 

11 2 год 

обучения 

М узык а  от древнейших времен 

до XVIII век а . 

3 1 2 

12 Й . Г а йдн. 9 4 5 

13 В.А. М оца рт 10 5 5 

14 Л . Бетховен 10 5 5 

15 Ф . Ш уберт 10 5 5 

16 Ф . Ш опен 10 5 5 

17 И .С . Б а х 11 5 6 

18 3 год 

обучения 

Р усск а я музык а  с древних 

времен по XVIII век 

1,5 0,5 1 

19 Р усск а я музык а  первой 

половины XIX век а  

1,5 0,5 1 

20 М . И . Глинк а  10 5 5 

21 А. С . Да ргомыжский 5,5 2,5 3 

22 Р усск а я музык а  в 60-70-е годы 

XIX век а  

1,5 0,5 1 

23 А. П . Бородин 10 5 5 

24 М . П . М усоргский 12 6 6 

25 Н . А. Р имский-К орса ков 10 5 5 



26 П . И . Ч а йковский 11 5 6 

27 4 год 

обучения 

Р усск а я музык а льна я 

культура  конца  XIX – на ч а л а  

Х Х  век а  

3,5 1,5 2 

28 А. К . Л ядов, А. К . Гла зунов,  

С . Н . Т а неев 

4 2 2 

29 А. Н . С крябин 4 2 2 

30 С . В. Р а хма нинов 4 2 2 

31 И . Ф . С тр а винский 4 2 2 

32 С . С . П рокофьев 11 5 6 

33 Д. Д. Ш оста кович 11 5 6 

34 А.И . Х а ч а турян 4 2 2 

35 Г.В. С виридов 4 2 2 

36 Р . Щ едрин 4 2 2 

37 Э . Денисов 2 1 1 

38 В Га врилин 2 1 1 

39 А. Ш нитке 3 1 2 

40 С . Губа йдуллина  2 1 1 

41 5 год 

обучения 

И т а льянск а я музык а  XVIII 

век а ; 

А. Вива льди, Д. С к а рла тти; 

скрипк а  и кла весин; к а мерный 

оркестр 

8,5 4 4,5 

42 О пера  и ора тория в XVIII 

веке; Г. Гендель; К . Глюк 

6 3 3 

43 Н емецкие рома нтики 1-й 

половины XIX век а : К .М . 

Вебер, Ф . М ендельсон, Р . 

Ш ума н 

6 3 3 

44 Ф . Л ист 5 2 3 

45 Г. Берлиоз 6 3 3 

46 Н . П а г а нини 2,5 1 1,5 

47 Д. Р оссини 6 3 3 

48 К . С ен-С а нс 6 3 3 

49 И . Бра мс 2,5 1 1,5 

50 Д. Верди 6 3 3 

51 Р . Ва гнер 6 3 3 

52 А.Дворжа к  2,5 1 1,5 

53 Б. С мета на  2,5 1 1,5 



54 Г. М а лер 6 3 3 

55 Ф р а нцузские импрессионисты: 

К . Дебюсси, М . Р а вель, П . 

Дюк а  

6 3 3 

56 Б. Бриттен и а нглийск а я 

музык а  

6 3 3 

57 Дж. Гершвин и а мерик а нск а я 

музык а  

6 3 3 

58 О . М ессиа н и фра нцузск а я 

музык а  

6 3 3 

 Всего ча сов 346,5 165 181,5 

 

 

 

У чебно-тема тический пла н 6  года  обучения. 

 

№ 

№ 

Н а именова ние 

ра здела , темы  

О бщий объем времени  

(в ча са х) 
М а кси-

ма льна я 
учебна я 

на грузк а  

С а мостоя

-тельна я 
ра бота  

Аудиторны

е 
за нятия 

1 Р усск а я музык а  до XVIII век а . 

 

5 2 3 

2 Р усск а я музык а льна я культура  XVIII 

век а . 

 

2,5 1 1,5 

3 Р усск а я музык а льна я культура  1 

половины XIX век а . 

 

2,5 1 1,5 

4 Р усские композиторы – современники 

М .И . Глинки: 

А.Алябьев, А. Ва рла мов, А. Гурилев. 

 

2,5 1 1,5 

5 М .И . Глинк а . 

 

5 2 3 

6 А.С . Да ргомыжский 

 

5 2 3 

7 Р усск а я музык а льна я культура  60-70-х 

годов XIX век а . 

 

2,5 1 1,5 

8 А.Н . С еров. 

 

2,5 1 1,5 

9 А.Г. Р убинштейн. 

 

2,5 1 1,5 

10 М .А. Б а л а кирев. 2,5 1 1,5 

11 М .П . М усоргский. 5 2 3 

12 А.П . Бородин. 5 2 3 

13 Н .А. Р имский-К орса ков. 

 

5 2 3 



14 П .И . Ч а йковский. 

 

5 2 3 

15 Р усск а я музык а льна я культура  80-90-х 

годов XIX век а . 

 

2,5 1 1,5 

16 А.К . Л ядов 2,5 1 1,5 

17 А.К . Гла зунов 2,5 1 1,5 

18 С .И . Т а неев 2,5 1 1,5 

19 А.С . Аренский 2,5 1 1,5 

20 В.С . К а линников. 

 

2,5 1 1,5 

21 Р усск а я музык а льна я культура  в на ч а ле 

XX век а . 

 

2,5 1 1,5 

22 А.Н . С крябин. 

 

5 2 3 

23 С .В. Р а хма нинов. 

 

5 2 3 

24 И .Ф . С тр а винский 2,5 1 1,5 

 Всего ча сов 82,5 33 49,5 

 

 

1. С одержа ние учебного предмета . 

  

Р а здел програ ммы, предна зна ченной для 1 года  обучения, ста вит своей 

целью да ть детям предста вление о бога тстве и многообра зии окружа ющего 

на с мира , его многосторонней связью с жизнью людей, специфике са мой 

музыки ка к искусства . Ш кольники уча тся внима тельно слуша ть музыку, 

воспринима ть ее эмоциона льно, вдумыва ться в ее художественный смысл, 

за помина ть последова тельно вводимые понятия, на зва ния, термины. 

Р а здел програ ммы, предна зна ченной для изучения на  2,3,4,5,6 году 

обучения,  по за рубежной и отечественной музыке — ключевой в курсе 

музыка льной литера туры. О н имеет ка к позна ва тельное, та к и 

воспита тельное зна чение для детей. 

П рогра мма  состоит из ряда  моногра фических и обзорных тем, 

ра сположенных в хронологической последова тельности, в которых на ходит 

освещение творческа я деятельность всех великих за рубежных и русских 

кла ссиков XVIII-XIX века  и ряда  композиторов Х Х  века , на иболее 

зна чительные музыка льно-общественные явления того времени в их связях с 

за па дной и отечественной историей и культурой. 

К а жда я моногра фическа я тема  включа ет небольшое введение, биогра фию 

и обзор творческого на следия композитора , ра збор 2 - 4 на иболее 

зна чительных произведений ра зных жа нров, которые за тем прослушива ются 

в звукоза писи. О тбор ма териа ла  и его освещение да ются с учетом возра стных 



и позна ва тельных возможностей детей, а  та кже количества  уроков, 

отводимых на  изучение ка ждой темы согла сно тема тическому пла ну. 

II. С О ДЕР Ж АН И Е У Ч ЕБ Н О Г О  П Р ЕДМ ЕТ А 

П ервый год обучения  

П ервый год обучения музыка льной литера туре тесно связа н с учебным 

предметом «С луша ние музыки». Его за да чи – продолжа я ра звива ть и 

совершенствова ть на выки слуша ния музыки и эмоциона льной отзывчивости 

на  музыку, позна комить уча щихся с основными музыка льными жа нра ми, 

музыка льными форма ми, сформирова ть у них на выки ра боты с учебником и 

нотным ма териа лом, умение ра сска зыва ть о ха ра ктере музыка льного 

произведения и использова нных в нем элемента х музыка льного языка .  

Для тех учеников, которые поступили в детскую школу искусств в 

первый кла сс в возра сте от десяти  до двена дца ти лет, изучение музыка льной 

литера туры на чина ется с 1 кла сса . У читыва я, что эти уча щиеся не имеют 

предва рительной подготовки по учебному предмету «С луша ние музыки», 

педа гог может уделить большее внима ние на ча льным тема м «М узыка льной 

литера туры», посвященным содержа нию музыка льных произведений, 

выра зительным средства м музыки. 

С одержа ние первого года  изучения «М узыка льной литера туры» да ет 

возможность за крепить зна ния, полученные детьми на  урока х «С луша ния 

музыки», на  новом обра зова тельном уровне. О бра щение к зна комым 

ученика м тема м, связа нным с содержа нием музыка льных произведений, 

выра зительными средства ми музыки, основными музыка льными жа нра ми 

позволяет  ввести новые ва жные понятия, которые  успешно осва ива ются при 

возвра щении к ним на  новом ма териа ле.  

Введение. М есто музыки в жизни человека  

М узыка  «серьезна я» и «легка я». М узыка льные впеча тления учеников – 

посещение теа тров, концертов. П онятия «на родна я», «церковна я», 

«ка мерна я», «концертна я», «теа тра льна я», «эстра дна я», «военна я» музыка .  

С одержа ние музыка льных произведений 



Воплощение в музыке обра зов природы, ска зочных обра зов, чувств и 

ха ра ктера  человека , ра зличных событий. С одержа ние музыки столь же 

бога то, ка к и содержа ние других видов искусств, но ра скрыва ется оно с 

помощью музыка льных средств. К а к  ра бота ть с нотными примера ми в 

учебнике музыка льной литера туры. 

П рослушива ние произведений: 

П . И .Ч а йковский «О сенняя песнь» из цикла  «Времена  года », 

Д.Р оссини «Буря» из оперы «С евильский цирюльник», 

Н .А.Р имский-К орса ков «Т ри чуда » из оперы «С ка зка  о ца ре С а лта не», «С еча  

при К ерженце» из оперы «С ка за ние о невидимом гра де К итеже и деве 

Ф евронии», 

М .П .М усоргский «Ба лет невылупившихся  птенцов», «Т юильрийский са д» из 

цикла  «К а ртинки с выста вки», 

Р .Ш ума н «П ьеро», «Арлекин», «Ф лореста н», «Э взебий» из цикла  

«К а рна ва л», 

К .С ен-С а нс «К енгуру», «С лон», «Л ебедь» из цикла  «К а рна ва л животных», 

С .С .П рокофьев «Н а м не нужна  война » из ора тории «Н а  стра же мира ». 

Выра зительные средства  музыки 

О сновные выра зительные средства  музыка льного языка  (повторение). 

П онятия: мелодия (ка нтилена , речита тив), ла д (ма жор, минор, специа льные 

ла ды – целотонна я га мма , га мма  Р имского-К орса кова ), ритм (понятие 

ритмическое остина то), темп, га рмония (последова тельность а ккордов, 

отдельный а ккорд), фа ктура  (унисон, мелодия и а ккомпа немент, полифония, 

а ккордовое изложение), регистр, тембр.  

П рослушива ние  произведений 

М .И .Глинка  «П а триотическа я песнь», 

Ф .Ш уберт «Л ипа », 

М .И .Глинка  Р ечита тив из а рии С уса нина  («И ва н С уса нин», 4 действие), 

Ф .Ш опен Н октюрн для фортепиа но М и-бемоль ма жор, 



С .С .П рокофьев «С ка зочка », «Дождь и ра дуга » из цикла  «Детска я музыка ». 

С оста в симфонического оркестра  

Ч етыре основные группы инструментов симфонического оркестра . 

П ринципы за писи произведения для оркестра  (па ртитура ). Т ембры 

инструментов. 

П рослушива ние произведений 

С .С .П рокофьев «П етя и волк», 

Б.Бриттен «Ва риа ции и фуга  на  тему П ерселла » («П утеводитель по 

оркестру»). 

Т ембры певческих голосов 

Голоса  певцов-солистов и голоса  в хоре. Виды хоров. Р а зличный соста в 

хора . Т ембр певческого голоса  и ха ра ктер героя в музыка льном спекта кле. 

П рослушива ние произведений 

Н .А.Р имский-К орса ков. Ф ра гменты из оперы «С а дко» (песня С а дко, 

К олыбельна я Волховы, сцена  в подводном ца рстве) или другого 

произведения по выбору препода ва теля. 

П онятие жа нра  в музыке. О сновные жа нры – песня, ма рш, та нец 

(повторение) 

П онятие о музыка льных жа нра х.  Вока льные и инструмента льные 

жа нры. П есенность, ма ршевость, та нцева льность. 

П есня. К уплетна я форма  в песнях 

П ричины популярности жа нра  песни. Н а родна я песня; песня, 

сочиненна я композитором; «а вторска я» песня. Воплощение ра зличных 

чувств, на строений, событий в текста х и музыке песен. С троение песни 

(куплетна я форма ). П онятия «за пев», «припев», «вступление», «за ключение», 

«проигрыш», «вока лиз», «а  ка пелла ». 

П рослушива ние произведений 

Р усска я на родна я песня «Дубинушка », 

И .О .Дуна евский «М а рш веселых ребят», «М оя М осква », 



А.В.Алекса ндров «С вященна я война », 

Д.Ф .Т ухма нов «День П обеды», 

А.И .О стровский «П усть всегда  будет солнце», 

Д.Д.Ш оста кович «Р одина  слышит», 

П есни современных композиторов,  а вторские песни по выбору 

препода ва теля. 

М а рш, т а нец. Т рехча стна я форма  в ма рша х и та нца х 

С вязь музыки с движением. О тличия ма рша  и та нца .  Р а зновидности 

ма рша  (торжественные, военно-строевые, спортивные, тра урные, походные, 

детские, песни-ма рши). Т а нец ка к пла стический вид искусства  и ка к 

музыка льное произведение. Н а родное происхождение большинства  та нцев. 

И сторические, ба льные, современные  та нцы. М узыка льные особенности 

ма рша , проявляющиеся в темпе, ра змере, ритме, фа ктуре, музыка льном 

строении. Х а ра ктерные музыка льные особенности ра зличных та нцев (темп, 

ра змер, особенности ритма , а ккомпа немента ). 

П онятие трехча стна я форма  с репризой (перва я ча сть - основна я тема , 

середина , реприза ).  

П рослушива ние произведений 

С .С .П рокофьев М а рш из сборника  «Детска я музыка », 

Ф .М ендельсон П есня без слов № 27, «С ва дебный ма рш» из музыки к 

комедии В.Ш експира  «С он в летнюю ночь», 

Д.Верди М а рш из оперы «Аида », 

В.П .С оловьев-С едой «М а рш на химовцев», 

П .И .Ч а йковский К а ма ринска я из «Детского а льбома », Т репа к из ба лета  

«Щ елкунчик», 

А.С .Да ргомыжский «М а лороссийский ка за чок», 

А.Г.Р убинштейн «Л езгинка » из оперы «Демон», 

Э .Григ «Н орвежский та нец» Л я ма жор, 

Л .Боккерини М енуэт, 



Д.С ка рла тти Га вот, 

К .Вебер Ва льс из оперы «Волшебный стрелок», 

Б.С мета на  П олька  из оперы «П рода нна я невеста », 

Г.Венявский М а зурка  для скрипки и фортепиа но, 

М .К .О гиньский П олонез ля минор, 

Р .М .Глиэр Ч а рльстон из ба лета  «К ра сный ма к». 

Н а родна я песня в произведениях русских композиторов. 

 С борники русских на родны х песен.  

М узык а льные жа нры: в а риа ции, ква ртет, концерт, сюита  
 

П онятие «музыка льный фольклор» (вока льный и инструмента льный), 

а ра нжировка , обра ботка . Ж а нры на родных песен, сборники на родных песен 

М .А.Ба ла кирева , Н .А.Р имского-К орса кова , П .И .Ч а йковского. З на чение 

сборников на родных песен. Ц итирова ние на родных мелодий в 

произведениях композиторов, близость музыка льного языка  русских 

композиторов на родной песне. З на комство с музыка льной формой ва риа ций, 

ва рьирова нными куплета ми. Ж а нры «ква ртет», «концерт», «сюита ». 

П рослушива ние произведений 

Н а родные песни «Э й, ухнем», «К а к за  речкою, да  за  Да рьею», «С реди 

долины ровныя», 

М .И .Глинка  Ва риа ции на  русскую на родную песню «С реди долины ровныя», 

М .П .М усоргский П есня М а рфы из оперы «Х ова нщина », 

Н .А.Р имский-К орса ков П есня С а дко с хором из оперы «С а дко», 

П .И .Ч а йковский  II ча сть из П ервого струнного ква ртета , фина л П ервого 

концерта  для фортепиа но с оркестром, 

А.К .Л ядов 8 русских на родных песен для оркестра . 

П рогра ммно-изобра зительна я музыка  

П онятия «програ ммна я музыка », «звукоизобра зительность», 

«звукоподра жа ние». Р оль на зва ния и литера турного предисловия в 

програ ммной музыке. П онятие цикла  в музыке. 

П рослушива ние произведений 



А.К .Л ядов «К икимора » (фра гмент), 

Л .ва н Бетховен С имфония №6 «П а стора льна я», 2 ча сть (фра гмент), 

П .И .Ч а йковский «Н а  тройке» из цикла  «Времена  года », 

М .П .М усоргский «И збушка  на  курьих ножка х» из цикла  «К а ртинки с 

выста вки», 

С .С .П рокофьев С юита  «З имний костер» 

М узыка  в теа тре 

Т еа тр ка к вид искусства . Т еа тра льные жа нры. Р а злична я роль музыки в 

музыка льном и дра ма тическом теа тре. 

М узыка  в дра ма тическом теа тре 

З на чение музыки в дра ма тическом спекта кле. К а к созда ется музыка  к 

дра ма тическому спекта клю, ка кие музыка льные жа нры могут быть 

использова ны. З на комство с произведением Г.И бсена  «П ер Гюнт» и музыкой 

Э .Грига  к этому спекта клю. С юиты Э .Грига , соста вленные композитором из 

отдельных номеров музыки к дра ме. П одробный ра збор пьес первой сюиты и 

«П есни С ольвейг». 

П рослушива ние произведений 

Э .Григ «У тро», «С мерть О зе», «Т а нец Анитры», «В пещере горного короля», 

«П есня С ольвейг». 

Ба лет 

О собенности ба лета  ка к теа тра льного вида  искусств. З на чение та нца  и 

па нтомимы в ба лете. З на чение музыки в ба лете. П .И .Ч а йковский - созда тель 

русского кла ссического ба лета . Ба лет «Щ елкунчик» -  сюжет, содержа ние, 

построение ба лета .  Дивертисмент. П одробный ра збор М а рша  и та нцев 

дивертисмента . Н овый инструмент в оркестре – челеста . 

П рослушива ние произведений 

П . И .Ч а йковский «М а рш», «Ара бский та нец», «К ита йский та нец», «Т а нец 

па стушков», «Т а нец феи Дра же» из ба лета  «Щ елкунчик» 

О пера  



О пера  ка к синтетический вид искусства , соединяющий теа тр и музыку, 

пение и та нец, игру а ктеров и сценическое оформление. Ведуща я роль 

музыки в опере.  

С одержа ние оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые, 

ска зочные, лирические. П онятие «либретто оперы». С труктура  оперы: 

действия, ка ртины. Р оль оркестра  в опере, зна чение увертюры. С ольные 

номера  в опере (ра зновидности), виды а нса мблей,  ра зличные соста вы хора , 

са мостоятельные оркестровые фра гменты.  

Р а збор содержа ния и построения оперы М .И .Глинки «Р усла н и 

Л юдмила ». Р а збор отдельных номеров из оперы. П онятия «ка нон», «рондо», 

«речита тив», «а рия», «а риозо». 

П рослушива ние произведений 

М .И .Глинка . Ф ра гменты оперы «Р усла н и Л юдмила »: увертюра , Втора я 

песня Ба яна , С цена  похищения Л юдмилы из 1 д., Ария Ф а рла фа , Ария 

Р усла на  из 2 д., персидский хор из 3 д., Ария Л юдмилы, М а рш Ч ерномора , 

Восточные «М У З Ы К АЛ Ь Н АЯ  Л И Т Е Р АТ У Р А З АР У БЕЖ Н Ы Х  С Т Р АН »  

(второй и третий годы обучения) 

Второй и третий год обучения музыка льной литера туре являются 

ба зовыми для формирова ния у уча щихся зна ний о музыка льных жа нра х и 

форма х. Ва жной за да чей ста новится ра звитие исторического мышления: 

уча щиеся должны предста влять себе последова тельную смену культурных 

эпох, причем не только в мире музыки, но и в других вида х искусства . 

Гла вна я за да ча  предмета  состоит в том, чтобы интересы учеников в итоге 

ста новились шире за да нного минимума , чтобы общение с музыкой, 

историей, литера турой, живописью ста ли для них необходимостью.  

Бла года ря увеличению сроков освоения учебного предмета  

«М узыка льна я литера тура », предусмотренному федера льными 

госуда рственными требова ниями, появляется возможность увеличить время 

на  изучение «М узыка льной литера туры за рубежных стра н» - 2-й год 

обучения и первое полугодие 3-го года  обучения. В центре внима ния курса  

на ходятся темы «Ж изнь и творчество» И .С .Ба ха , И .Га йдна , В.А.М оца рта , Л . 



ва н Бетховена , Ф .Ш уберта , Ф .Ш опена . К а жда я из этих тем предпола га ет 

зна комство с биогра фией композитора , с особенностями его творческого 

на следия, подробный ра збор и прослушива ние нескольких произведений. В 

списке музыка льных произведений та кже приводятся ва риа нты сочинений 

композиторов, да нные для более широкого озна комления, которые можно 

использова ть на  биогра фических урока х или рекомендова ть ученика м для 

са мостоятельного прослушива ния. О ста льные темы курса  являются 

озна комительными, в них предста влен обзор определенной эпохи и 

упомянуты на иболее зна чительные явления в музыка льной жизни.  

И стория ра звития музыки от Древней Греции до эпохи ба рокко. 

К урс на чина ется с озна комления учеников с музыка льной культурой Древней 

Греции. И стория возникновения нотного письма , Гвидо Аретинский. 

И зучение сведений о музыке (инструмента х, жа нра х, форма х и т.д.) 

С редневековья и Р енесса нса .  

Для озна комления рекомендуется прослушива ние небольших фра гментов 

та нцева льной и вока льной музыки ма стеров эпохи Возрождения (О . ди 

Л а ссо, К .М онтеверди, М .П реториус, К .Ж а некен и т.д.). 

М узыка льна я культуры эпохи ба рокко, ита льянска я школ а . 

З на чение инструмента льной музыки в эпоху ба рокко. Возникновение оперы. 

К ра тка я ха ра ктеристика  творчества  Вива льди.  

Для озна комления рекомендуется прослушива ние одного из концертов из 

цикла  «Времена  года » 

И ога нн С еба стьян Ба х. Ж изненный и творческий путь. Р а бота  Ба ха  

орга нистом, придворным музыка нтом, ка нтором в ра зных города х Герма нии. 

О зна комление с историей Р еформа ции.  С пецифика  устройства  орга на , 

кла весина , кла викорда . П ринципы использова ния орга нной музыки в 

церковной службе. И нвенции. У ника льное учебное пособие для на чина ющих 

исполнителей на  кла вире Х орошо темперирова нный кла вир – принцип 

орга низа ции цикла . П роблема  соотношения прелюдии и фуги. С пецифика  

орга низа ции полифонической формы (тема , противосложение, интермедия и 



т.д.). И нструмента льные сюиты – история формирова ния цикла , 

обяза тельные и дополнительные та нцы.  

П рослушива ние произведений 

Х ора льна я прелюдия фа  минор, Т окка та  и фуга  ре минор для орга на , 

Двухголосные инвенции До ма жор, Ф а  ма жор, 

П релюдия и фуга  до минор из 1 тома  Х Т К , 

Ф ра нцузска я сюита  до минор. 

Для озна комления 

Х ора льна я прелюдия М и-бемоль ма жор, 

Т рехголосна я инвенция си минор, 

П релюдия и фуга  До ма жор из 1 тома  Х Т К , 

Ф ра гменты  сюит, па ртит, сона т для скрипки и для виолончели соло. 

С овременники И .С .Ба х а : Г.Ф .Гендель. К ра ткое изложение биогра фии 

Г.Ф .Генделя. Влияние ита льянской школы на  его творчество, основные 

жа нры. Для озна комления рекомендуется прослушива ние отрывков из 

оперного на следия Г.Ф .Генделя или его концертов. 

К л а ссицизм, возникновение и обновление инструмента льных 

жа нров и форм, опера . О сновные принципы нового стилевого на пра вления. 

С она тный цикл и симфонический цикл, их ка рдина льное отличие от 

предшествующих жа нров и форм. П ереосмысление дра ма тургии формы 

произведения. С оста в симфонического оркестра . М а нгеймска я школа . 

Венские кла ссики. Велика я фра нцузска я революция. Ф ра нцузские 

энциклопедисты. Р еформа  оперного жа нра . Т ворчество Х .В.Глюка , суть его 

реформы – дра ма тиза ция музыка льного спекта кля.  

Для озна комления рекомендуется прослушива ние отрывков из оперы 

Глюка  «О рфей» (Х ор из 1 д., сцена  с фуриями из 2 д., а рия «П отерял я 

Э вридику») 

Й озеф Га йдн. Ж изненный и творческий путь. Вена  – «музыка льный 

перекресток» Европы. С удьба  придворного музыка нта . П оездка  в Англию.  



О зна комление со спецификой строения сона тно-симфонического цикла  на  

примере симфонии М и-бемоль ма жор (1 ча сть – сона тна я форма , 2 ча сть - 

двойные ва риа ции, 3 ча сть - менуэт, фина л). Э волюция кла вирной музыки. 

С троение кла ссической сона ты. П одробный ра збор строения и тона льного 

пла на  сона тной формы 

П рослушива ние произведений 

С имфония М и-бемоль ма жор (все ча сти), 

С она ты Р е ма жор и ми минор, 

Для озна комления 

«П роща льна я» симфония, фина л. 

Вольфга нг Ама дей М оца рт. Ж изненный и творческий путь. «Ч удо-

ребенок»,  поездка  в И та лию, трудности устройства , ра зрыв с за льцбургским 

а рхиепископом. Венский период жизни и творчества . О сновные жа нры 

творчества . С имфоническое творчество В.А.М оца рта .  Л ирико-

дра ма тический ха ра ктер симфонии соль-минор. О пера  «С ва дьба  Ф ига ро» - 

сра внение с первоисточником Бома рше. Ф ункция увертюры. С ольные 

ха ра ктеристики гла вных героев. К ла вирное творчество В.А.М оца рта .  

П рослушива ние произведений 

С имфония соль минор (все ча сти), 

О пера  «С ва дьба  Ф ига ро» - увертюра , Ария Ф ига ро, две а рии К ерубино, а рия 

С юза нны (по выбору препода ва теля), 

С она та  Л я ма жор. 

Для озна комления 

У вертюры к опера м «Дон Ж уа н», «Волшебна я флейта », 

«Р еквием» - фра гменты 

Л юдвиг ва н Бетховен. Ж изненный и творческий путь. Ю ность в 

Бонне. Влияние идей Великой фра нцузской буржуа зной революции на  

мировоззрение и творчество Л . Ва н Бетховена . Ж изнь в Вене. Т ра гедия 

жизни – глухота . О сновные жа нры творчества . Ф ортепиа нные сона ты, новый 

стиль пиа низма . «П а тетическа я» сона та . П ринципы монотема тизма  в 



С имфонии №5 до-минор. И зменение жа нра  в структуре симфонического 

цикла  - за мена  менуэта  на  скерцо. П рогра ммный симфонизм, теа тра льна я 

музыка   к дра ме И .В.Гете «Э гмонт».   

П рослушива ние произведений 

С она та  №8 «П а тетическа я», 

С имфония №5 до минор, 

У вертюра  из музыки к дра ме И .В.Гете «Э гмонт». 

Для озна комления 

С она та  для фортепиа но №14, 1 ч., 

С она та  для фортепиа но №23, 1ч., 

С имфония № 9, фина л,  

С имфония № 6 «П а стора льна я». 

Р ома нтизм в музыке. Н овый стиль, нова я философия, условия и 

предпосылки возникновения. Н ова я тема тика , новые сюжеты – природа , 

фа нта стика , история, лирика , тема  одиночества , рома нтический герой. Н овые 

жа нры – фортепиа нна я и вока льна я миниа тюра , циклы песен, пьес. 

Для озна комления: 

Ф .М ендельсон «П есни без слов» (по выбору препода ва теля), К онцерт для 

скрипки с оркестром, 1 ча сть. 

Ф ра нц Ш уберт. Ж изненный и творческий путь. Возра ста ние 

зна чимости вока льной миниа тюры в творчестве композиторов-рома нтиков. 

П есни, ба лла ды и вока льные циклы Ш уберта , нова торство в соотношении 

мелодии и сопровождения, внима ние к поэтическому тексту, ва рьирова нные 

куплеты, сквозное строение.  Н овые фортепиа нные жа нры – экспромты, 

музыка льные моменты. Н ова я тра ктовка  симфонического цикла , специфика  

песенного тема тизма  в симфонической музыке («Н еоконченна я» симфония).  

П рослушива ние произведений 

П есни «М а рга рита  за  прялкой», «Л есной ца рь», «Ф орель», «С ерена да », «Аве 

М а рия», песни из циклов «П рекра сна я мельничиха », «З имний путь» (на  

усмотрение препода ва теля), 



Э кспромт М и-бемоль ма жор, М узыка льный момент фа  минор, 

С имфония № 8 «Н еоконченна я». 

Для озна комления 

Ва льс си минор, 

Военный ма рш. 

Ф редерик Ш опен. Ж изненный и творческий путь. Ю ность в П ольше, 

жизнь в П а риже, Ф .Ш опен ка к выда ющийся пиа нист. С пецифика  

творческого на следия – преобла да ние фортепиа нных произведений. 

Н а циона льные «польские» жа нры – ма зурки и полонезы; ра знообра зие их 

типов.  П релюдия – нова я ра зновидность фортепиа нной миниа тюры, цикл 

прелюдий Ф .Ш опена , особенности его строения. Н ова я тра ктовка  

прикла дных, «неконцертных» жа нров – ва льсов, этюдов.  Ж а нр ноктюрна  в 

фортепиа нной музыке, родона ча льник жа нра  – Джон Ф ильд. 

П рослушива ние произведений 

М а зурки До ма жор, С и-бемоль ма жор, ля минор, 

П олонез Л я ма жор, 

П релюдии ми минор, Л я ма жор, до минор, 

Ва льс до-диез минор,  

Э тюды М и ма жор и до минор «Р еволюционный», 

Н октюрн фа  минор. 

Для озна комления 

Ба лла да  № 1, 

Н октюрн М и-бемоль ма жор, 

П олонез Л я-бемоль ма жор. 

К омпозиторы-рома нтики первой половины XIX века . З на чение 

на циона льных композиторских школ. Т ворчество (исполнительское и 

композиторское)  Ф .Л иста . Р .Ш ума н – композитор и музыка льный критик. 

М узыка льное и теоретическое на следие Г.Берлиоза .  



Для озна комления  предла га ется прослушива ние ра псодий Ф .Л иста , 

отрывков из «Ф а нта стической» симфонии Г.Берлиоза , номеров из 

«Ф а нта стических пьес» или вока льных циклов Р .Ш ума на . 

Европейска я музыка  в XIX веке. Р а зные пути ра звития оперного 

жа нра . Т ворчество Д.Верди и Р .Ва гнера . И нструмента льна я музыка  

Герма нии и Австрии (И .Бра мс). Ф ра нцузска я композиторска я школа  (Ж .Бизе, 

С .Ф ра нк и др.).  

Для озна комления  предла га ется прослушива ние номеров из опер Д.Верди 

(«Т ра виа та », «Аида », «Р иголетто») и Р .Ва гнера  («Л оэнгрин», «Л етучий 

голла ндец», «Ва лькирия») на  усмотрение препода ва теля. 

 

М У З Ы К АЛ Ь Н АЯ  Л И Т Е Р АТ У Р А Р У С С К И Х  К О М П О З И Т О Р О В 

(третий-четвертый годы обучения) 

Да нный ра здел учебного предмета  «М узыка льна я литера тура », 

посвященный отечественной музыке XIX-XX веков, – ключевой в курсе. О н 

имеет ка к позна ва тельное, та к и воспита тельное зна чение для школьников 

подросткового возра ста . В да нной програ мме изучению русской 

музыка льной литера туре отводится второе полугодие 6 кла сса  и весь 7 кла сс.  

Р усска я церковна я музыка , нота ция, жа нры и формы. У ника льна я 

история формирова ния русской культуры в целом и музыка льной в 

ча стности. О собенности нота ции (крюки и зна мена ). П рофессиона льна я 

музыка  – церковна я. П риоритет вока льного на ча ла .  

Для озна комления предла га ется прослушива ние любых обра зцов зна менного 

ра спева , примеров ра ннего многоголосия (стихир, тропа рей и конда ков). 

М узыка льна я культура  XVIII века . Т ворчество Д.С .Бортнянского, 

М .С .Березовского и других. К ра ткий экскурс в историю госуда рства  

российского XVII – на ча ла  XVIII века . Р а скол. Р еформы П етра  Великого. 

Н овые эстетические нормы русской культуры. Ж а нры ка нта , па ртесного 

концерта . Возра ста ние роли инструмента льной музыки. Возникновение 

русской оперы.  



Для озна комления предла га ется  прослушива ние ча стей хоровых концертов, 

увертюр из опер Д.С .Бортнянского и М .С .Березовского; русских ка нтов. 

К ультура  н а ча л а  XIX века . Р ома нсы. Т ворчество А.А.Алябьева , 

А.Е.Гурилева , А.Л .Ва рл а мова . Ф ормирова ние тра диций дома шнего 

музицирова ния. Р ома нтизм и сентимента лизм в русской поэзии и вока льной 

музыке. Ф ормирова ние ра зличных жа нров русского рома нса : элегия, русска я 

песни, ба лла да , рома нсы «о да льних стра на х», с использова нием 

та нцева льных жа нров. 

П рослушива ние произведений 

А.А.Алябьев «С оловей», 

А.Л .Ва рла мов «К ра сный са ра фа н», «Белеет па рус одинокий», 

А.Е.Гурилев «К олокольчик». 

Для озна комления 

 А.А.Алябьев «И ртыш», 

А.е.Гурилев «Домик-крошечка », 

другие рома нсы по выбору препода ва теля. 

М их а ил И ва нович Глинка . Ж изненный и творческий путь. О бучение в 

И та лии, Герма нии. З а рождение русской музыка льной кла ссики. С озда ние 

двух опер. П оездки во Ф ра нцию, И спа нию. С озда ние одноча стных 

симфонических програ ммных увертюр. Э поха  Глинки: современники 

композитора .    

О пера  «Ж изнь за  ца ря» или «И ва н С уса нин». О бща я ха ра ктеристика ; 

композиция оперы. М узыка льные ха ра ктеристики героев: русских и поляков. 

Р а зличные виды сольных сцен (а рия, ка ва тина , песня, рома нс). Х оровые 

сцены. П онятия «интродукция», «эпилог». Т а нцы ка к ха ра ктеристика  

поляков. П овторяющиеся темы в опере, их смысл и зна чение.  

Р ома нсы Глинки – новое на полнение жа нра , превра щение рома нса  в особый 

жа нр ка мерной вока льной миниа тюры. Р оль русской поэзии, внима ние к 

поэтическому тексту. Р оль фортепиа нной па ртии в рома нса х. Р а знообра зие 

музыка льных форм. 



 С имфонические сочинения Глинки – одноча стные програ ммные 

симфонические миниа тюры. Н а циона льный колорит испа нских увертюр. 

«К а ма ринска я»: уника льна я роль в ста новлении русской симфонической 

школы. «Ва льс-фа нта зия». 

П рослушива ние произведений 

«И ва н С уса нин» («Ж изнь за  ца ря»)  1 д.:  И нтродукция,   К а ва тина  и рондо 

Антониды, трио «Н е томи, родимый»; 2 д.: П олонез, К ра ковяк, Ва льс, 

М а зурка ; 3 д.: П есня Ва ни, сцена  С уса нина  с поляка ми, С ва дебный хор, 

Р ома нс Антониды; 4 д.:  а рия С уса нина ; Э пилог: хор «С ла вься». 

Р ома нсы: «Ж а воронок», «П опутна я песня», «Я  помню чудное мгновенье».  

С имфонические произведения: «К а ма ринска я», «Ва льс-фа нта зия». 

Для озна комления 

У вертюра  к опере «Р усла н и Л юдмила », 

«Ара гонска я хота ». 

Р ома нсы «Я  здесь, И незилья», «В крови горит огонь жела нья», 

«Венециа нска я ночь» и др. по выбору препода ва теля. 

Алекса ндр С ергеевич Да ргомыжский.  Ж изненный и творческий путь. 

З на чение дружбы с Глинкой. Н овые эстетические за да чи. П оиск 

выра зительности музыка льного языка , отношение к литера турному тексту, 

переда ча  в музыке интона ций ра зговорной речи.  

С оциа льно-обличительна я тема тика  в вока льных сочинениях.   

О пера  в творчестве композитора , особенности музыка льного языка  в опера х 

«Р уса лка », «К а менный гость». П сихологизм обра за  М ельника , жа нровые 

хоровые сцены, портретна я ха ра ктеристика  К нязя. 

Вока льна я миниа тюра  – появление новых жа нров и тем (дра ма тическа я 

песня, са тирические сценки). 

П рослушива ние произведений 

Вока льные произведения: «С та рый ка пра л»,  «М не грустно», «Т итулярный 

советник» «М не минуло шестна дца ть лет».  



О пера  «Р уса лка »: а рия М ельника  из 1 д. и сцена  М ельника  из 3 д., хор из 2 д. 

«С ва тушка » и хоры руса лок из 3 д., П есня Н а та ши из 2 д., К а ва тина  К нязя из 

3 д. 

Для озна комления 

Р ома нсы и песни «Н очной зефир», «М ельник» и другие по выбору 

препода ва теля. 

Р усска я культура  60-х годов XIX века . Деятельность и творчество 

М .А.Ба л а кирева . О бщественно-политическа я жизнь в 60-е годы. Р а сцвет 

литера туры и искусства . «З а па дники» и сла вянофилы. Р а сцвет русской 

музыка льной кла ссики во второй половине XIX века , ее великие 

предста вители. И зменения в музыка льной жизни столиц. О бра зова ние Р М О , 

открытие консерва торий, Беспла тна я музыка льна я школа . А.Н .С еров и 

В.В.С та сов, Антон и Н икола й Р убинштейны, М .А.Ба ла кирев и «М огуча я 

кучка ». 

Для озна комления возможно прослушива ние фра гментов оперы 

А.Р убинштейна  «Демон», фортепиа нной фа нта зии М .А.Ба ла кирева  

«И сла мей» или других произведений на  усмотрение препода ва теля. 

Алекса ндр П орфирьевич Бородин. Ж изненный и творческий путь.     

М ногогра нность личности А.П .Бородина . Н а учна я, общественна я 

деятельность, литера турный та ла нт.  

О пера  «К нязь И горь» - центра льное произведение композитора . К омпозиция 

оперы. П онятие «пролог», «фина л» в опере.  Р усь и Восток в музыке оперы. 

М узыка льные ха ра ктеристики героев в сольных сцена х (князь И горь, 

Га лицкий, ха н К онча к, Я росла вна ). Х оровые сцены в опере. М есто и роль 

«П оловецких плясок». 

Р ома нсы А.П .Бородина . Глубока я лирика , кра сочность га рмоний. Р оль 

текста , фортепиа нной па ртии.  

С имфоническое на следие А.П .Бородина , формирова ние жа нра  русской 

симфонии в 60-х года х XIX века . «Бога тырска я» симфония. 

П рослушива ние произведений 



О пера  «К нязь И горь»: пролог, хор на рода  «С олнцу кра сному сла ва », сцена  

за тмения; 1 д.: песня Га лицкого,   а риозо Я росла вны,  хор девушек «М ы к 

тебе, княгиня», хор бояр «М ужа йся, княгиня», 2 д.: ка ва тина  К онча ковны, 

а рия И горя, а рия К онча ка , П оловецкие пляски, 4 д.:  П ла ч Я росла вны, хор 

поселян. 

Р ома нсы «С пяща я княжна », «Для берегов О тчизны»,  

С имфония №2 «Бога тырска я». 

Для озна комления 

К ва ртет №2, 3 ча сть «Н октюрн». 

М одест П етрович М усоргский. Ж изненный и творческий путь. 

С оциа льна я на пра вленность, историзм и нова торство творчества  

М .П .М усоргского. С удьба  на следия композитора , реда кции его сочинений.  

«Борис Годунов», история созда ния, реда кции оперы, сложности поста новки. 

И дейное содержа ние оперы. К омпозиция оперы, сквозное ра звитие действия, 

декла ма ционное на ча ло вока льных па ртий ряда  персона жей – ха ра ктерные 

черты нова торского подхода  композитора  к реа лиза ции за мысла  оперы.  

Вока льные произведения М .П .М усоргского.  П родолжение тра диций 

А.С .Да ргомыжского, поиск выра зительной речевой интона ции. К руг поэтов, 

тема тика  циклов и песен М .П .М усоргского. («Детска я», «С ветик С а вишна » и 

др.).  

«К а ртинки с выста вки» - лучшее инструмента льное произведение  

композитора . И стория созда ния, особенности построения, лейтмотив цикла . 

О ркестрова я версия М .Р а веля.  

П рослушива ние произведений: 

«Борис Годунов»: оркестровое вступление, пролог 1к.: хор «Н а  кого ты на с 

покида ешь», сцена  с М итюхой, 2 к. целиком, 1 д. 1 к.: монолог П имена , 1 д. 2 

к.: песня Ва рла а ма , 2 д. монолог Бориса , сцена  с кура нта ми, 4 д. 1 к.: хор 

«К ормилец-ба тюшка », сцена  с Ю родивым, 4 д.3 к.: хор «Р а сходила сь, 

ра згуляла сь» 

«К а ртинки с выста вки» (возможно фра гменты на  усмотрение препода ва теля). 



Для озна комления 

П есни: «С емина рист», «С ветик С а вишна », «К олыбельна я Еремушке», 

вока льный цикл «Детска я», 

симфоническа я ка ртина  «Н очь на  Л ысой горе», 

вступление к опере «Х ова нщина » («Р а ссвет на  М оскве-реке»).  

Н икол а й Андреевич Р имский-К орса ков. Ж изненный и творческий 

путь. М ногогра нность творческой, педа гогической и общественной 

деятельности Н .А.Р имского-К орса кова . З на чение оперного жа нра  в 

творчестве композитора . С ка зка , история и повседневный быт на рода  в 

опера х Н .А.Р имского-К орса кова . О пера   «С негурочка », литера турный 

источник сюжета . К омпозиция оперы. П а нтеизм, ска зочность, реа льность, 

обрядовость в опере. М узыка льные ха ра ктеристики реа льных и ска зочных 

героев. Л ейтмотивы в опере. 

С имфоническое творчество Н .А.Р имского-К орса кова . «Ш ехереза да » - 

програ ммный за мысел сюиты. С редства  созда ния восточного колорита . 

Л ейтмотивы, их ра звитие. Р оль лейттембров.  

П рослушива ние произведений: 

О пера  «С негурочка ». П ролог – вступление, песня и пляска  птиц, а рия и 

а риэтта  С негурочки, П роводы ма сленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Л еля, а риозо 

С негурочки; 2 д.: клич Бирючей, шествие ца ря Берендея, ка ва тина  ца ря 

Берендея; 3 д.: хор «Ай, во поле липенька », пляска  скоморохов, третья песня 

Л еля, а риозо М изгиря; 4 д.: сцена  та яния С негурочки, за ключительный хор. 

С имфоническа я сюита  «Ш ехереза да ». 

Для озна комления 

Р ома нсы, ка мерна я лирика  Н .А.Р имского-К орса кова  («Н е ветер, вея с 

высоты»,  «З вонче жа воронка  пенье», «Н е пой, кра са вица …») на  усмотрение 

препода ва теля.  

П етр И льич Ч а йковский. Ж изненный и творческий путь. 

К омпозитор, музыка льный критик, педа гог, дирижер. П ризна ние музыки 



Ч а йковского при жизни композитора  во всем мире. О перы и симфонии ка к 

ведущие жа нры творчества .  

П ерва я симфония «З имние грезы», ее програ ммный за мысел. С троение 

цикла , особенности сона тной формы 1 ча сти. И спользова ние на родной песни 

ка к темы в фина ле симфонии. 

«Евгений О негин» - «лирические сцены». Л итера турный источник сюжета , 

история первой поста новки оперы сила ми студентов М осковской 

консерва тории. К омпозиция оперы. Н овый тип русской оперы – лирико-

психологический. О собенности дра ма тургии, понятие «сцена ». М узыка льные 

ха ра ктеристики гла вных героев. И нтона ционна я близость ха ра ктеристик 

Т а тьяны и Л енского. Т емы, связа нные с гла вными героями оперы, изложение 

тем в ра зных ка ртина х.  

П рослушива ние произведений 

С имфония №1 «З имние грезы», 

О пера  «Евгений О негин». 1к.: вступление, дуэт Т а тьяны и О льги, хоры 

крестьян, а рия О льги, а риозо Л енского «Я  люблю ва с»; 2 к.: вступление, 

сцена  письма Т а тьяны; 3 к.: хор «Девицы, кра са вицы», а рия О негина , 4 к.: 

вступление, ва льс с хором, ма зурка  и фина л, 5 к.: вступление, а рия Л енского, 

дуэт «Вра ги», сцена  поединка , 6 к.: полонез, а рия Гремина , а риозо О негина ; 7 

к.: монолог Т а тьяны, дуэт «С ча стье было та к возможно», а риозо О негина  «О , 

не гони, меня ты любишь». 

Для озна комления 

У вертюра -фа нта зия «Р омео и Джульетта », 

С имфония № 4, 

К ва ртет № 1, 2 ча сть, 

К онцерт для фортепиа но с оркестром № 1, 

Р ома нсы «День ли ца рит», «Т о было ра ннею весной», «Бла гословляю ва с, 

леса » и другие на  усмотрение препода ва теля. 

 

 



О Т Е Ч Е С Т ВЕН Н АЯ  М У З Ы К АЛ Ь Н АЯ  Л И Т Е Р АТ У Р А Х Х  ВЕК А  

(5 год обучения) 

П ятый год обучения музыка льной литера туре является итоговым в 

музыка льной школе. Его основна я за да ча  – при помощи уже имеющихся у 

уча щихся на выков ра боты с учебником, нотным текстом, дополнительными 

источника ми информа ции  существенно ра сширить их музыка льный 

кругозор, увеличить объем зна ний в  обла сти русской и советской 

музыка льной культуры, на учить подростков ориентирова ться в современном 

музыка льном мире. П ри изучении  теа тра льных произведений рекомендуется 

использова ть возможности видеоза писи. Н еобходимо та кже зна комить 

учеников с выда ющимися исполнителями современности. З а ключительный 

ра здел, посвященный изучению музыки последней трети два дца того 

столетия, является озна комительным, музыка льные примеры для 

прослушива ния педа гог может отобра ть исходя из уровня подготовки 

учеников, их интересов, на личия звукоза писей. 

Р усска я культура  в конце XIX - на ча ле XX веков. «С еребряный век» 

русской культуры. М ецена ты и музыка льно-общественные деятели. Р а звитие 

музыка льного обра зова ния. С вязи с отечественным искусством и 

литера турой. «М ир искусства ». Выда ющиеся исполнители этого периода . 

Т ворчество С .И .Т а неева . М ногогра нность и своеобра зие личности. 

Вкла д С .И .Т а неева  в музыка льную жизнь М осквы. Т ворческое и на учное 

на следие. 

Для озна комления рекомендуется прослушива ние ка нта ты  «И оа нн 

Да ма скин», С имфонии до минор,  рома нсов и хоров по выбору 

препода ва теля.  

Т ворчество А.К .Л ядова . С пецифика  стиля – преобла да ние ма лых форм 

в фортепиа нной и симфонической музыке. П реобла да ние ска зочной тема тики 

в програ ммных произведениях. 



Для озна комления рекомендуется прослушива ние  симфонических 

произведений «Волшебное озеро», «К икимора », фортепиа нных пьес 

«М узыка льна я та ба керка », «П ро ста рину».  

Т ворчество А.К .Гл а зунова . О бща я ха ра ктеристика  творчества . 

Ж а нровое ра знообра зие сочинений. Р а звитие тра диций русской 

симфонической музыки. Ж а нр ба лета  в творчестве композитора  

Для озна комления рекомендуется прослушива ние С имфонии №5, К онцерта  

для скрипки с оркестром, фра гментов ба лета  «Р а ймонда ».  

Т ворчество С .В.Р а хма нинова . Биогра фия. Н а следник тра диций 

П .И .Ч а йковского. Р усский мелодизм в духовных и светских сочинениях. 

С .В.Р а хма нинов – выда ющийся пиа нист. О бзор творчества . 

П рослушива ние произведений 

К онцерт № 2 для фортепиа но с оркестром, 

Р ома нсы «Н е пой, кра са вица », «Вешние воды», «Вока лиз», 

П релюдии до-диез минор, Р е ма жор, 

М узыка льный момент ми минор. 

Для озна комления 

К онцерт № 3 для фортепиа но с оркестром, 

Р ома нсы «С ирень», «З десь хорошо» и другие по выбору препода ва теля, 

прелюдии, музыка льные моменты, этюды-ка ртины по выбору препода ва теля. 

Т ворчество А.Н .С крябина . Биогра фия. О собенности мировоззрения и 

отношения к творчеству. Э волюция музыка льного языка  – га рмонии, ритма , 

метра , мелодии. С имфонические и фортепиа нные жа нры в музыке С крябина . 

Ж а нр поэмы. Н ова я тра ктовка  симфонического оркестра , ра сширение 

соста ва , особенности тема тизма , тембры-символы. 

П рослушива ние произведений 

П релюдии ор. 11 по выбору препода ва теля, 

Э тюд ре-диез минор ор. 8, 

Для озна комления 

 «П оэма  экста за »,  



Две поэмы ор.32. 

Биогра фия И .Ф .С тра винского, «Р усские сезоны».  М ногогра нность 

творческой деятельности С тра винского. Н овые стилевые веяния и 

композиторские техники. Л ичность С .П .Дягилева , роль его а нтрепризы в 

ра звитии и популяриза ции российской культуры. «М ир искусства ».  

Ба леты И .Ф .С тра винского: «Ж а р-птица » и  «П етрушка ». З на чение сочинений 

«русского периода », нова ции в дра ма тургии, хореогра фии и музыке ба лета . 

Н овые стилевые веяния и композиторские техники, менявшиеся на  

протяжении творчества  И .Ф .С тра винского. 

П рослушива ние произведений 

«П етрушка ». 

Для озна комления 

Ф ра гменты ба летов «Ж а р-П тица », «Весна  священна я».  

О течественна я музыка льна я культура  20-30-х годов Х Х  века . 

Р еволюции в Р оссии на ча ла  Х Х  века . С оциа льно-культурный перелом. 

Н овые условия бытова ния музыка льной культуры в 20-40-е годы Х Х  века . 

Н овые жа нры и новые темы. 

Для озна комления возможно прослушива ние произведений: 

А.В.М осолов «З а вод», 

В.М .Дешевов «Р ельсы», 

и других на  усмотрение препода ва теля. 

С ергей С ергеевич П рокофьев. Ж изненный и творческий путь.  

С очета ние двух эпох в его творчестве: дореволюционной и советской. 

С .С .П рокофьев – выда ющийся пиа нист. У ника льное сотрудничество 

С .С .П рокофьева  и С .М .Э йзенштейна . «Алекса ндр Н евский» - киномузыка , 

переросша я в са мостоятельное оркестровое произведение.  

Ба леты С .С .П рокофьева  – продолжение реформ П .И .Ч а йковского, 

И .Ф .С тра винского. Выбор сюжетов. Л ейтмотивы, их роль в симфониза ции 

ба летной музыки. П оста новки, выда ющиеся та нцовщики – исполнители 

па ртий. 



С имфоническое творчество С .С .П рокофьева . С едьма я симфония – последнее 

за вершенное произведение композитора . О собенности строения цикла . 

П рослушива ние произведений 

П ьесы для фортепиа но из ор.12 (Га вот, П релюд, Ю мористическое скерцо), 

К а нта та  «Алекса ндр Н евский», 

Ба лет «Р омео и Джульетта »: вступление, 1 д.: «У лица  просыпа ется», 

«Джульетта -девочка », «М а ски», «Т а нец рыца рей», «М а дрига л»; 2 д.: «Р омео 

у па тера  Л оренцо»; 3 д.: «П роща ние перед ра злукой», 

Ба лет «З олушка ». 1 д.: «П а -де-ша ль», «З олушка », Ва льс соль минор; 2 д.: 

Ада жио З олушки и П ринца ; 3 д.: первый га лоп П ринца , 

С имфония №7: 1, 2, 3 и 4 ча сти. 

Для озна комления 

К инофильм С .М .Э йзенштейна  «Алекса ндр Н евский», 

Ф ильм-ба лет «Р омео и Джульетта » (с Г.У ла новой в роли Джульетты), 

М а рш из оперы «Л юбовь к трем а пельсина м», 

П ервый концерт для фортепиа но с оркестром. 

Дмитрий Дмитриевич Ш оста кович. Ж изненный и творческий 

путь. Гра жда нска я тема тика  творчества , музыка  Д.Д.Ш оста ковича  ка к 

летопись истории стра ны. О собое зна чение жа нра  симфонии, особенности 

цикла . Р оль ка мерной музыки в творчестве композитора . 

С едьма я («Л енингра дска я») симфония. Велика я О течественна я война  в 

советской музыке. П одробный ра збор первой ча сти (особенности строения 

сона тной формы, «эпизод на шествия», измененна я реприза ) и кра тка я 

ха ра ктеристика  2, 3 и 4 ча стей.  

К а мерна я музыка , основные жа нры. Ф ортепиа нный квинтет соль минор. 

О собенности строения цикла , использова ние ба рочных жа нров и форм 

(прелюдия, фуга , па сса ка лия). 

Р оль ка нта тно-ора ториа льных сочинений в 60-годы. Т ворчество поэтов -

современников Д.Д.Ш оста ковича , отра женное в его музыке. «К а знь С тепа на  

Р а зина » - жа нр вока льно-симфонической поэмы.  



П рослушива ние произведений 

С имфония №7 До ма жор, 

Ф ортепиа нный квинтет соль минор, 

«К а знь С тепа на  Р а зина ». 

Для озна комления 

С имфония № 5, 1 ча сть, 

«П есня о встречном» 

Т ворчество Ара ма  И льича  Х а ч а туряна . Н овое поколение 

композиторов С оветского С оюза . Р а знообра зное на следие а втора . 

Н а циона льный колорит творчества . Для озна комления возможно 

прослушива ние произведений: К онцерт для скрипки с оркестром, фра гменты 

из ба летов «Га янэ» и «С па рта к».  

Т ворчество Георгия Ва сильевича  С виридова . П родолжа тель тра диции 

русской хоровой школы. О собое зна чение вока льной и хоровой музыки в 

творчестве, любовь к русской поэзии, «пушкинска я» тема  в музыке 

Г.В.С виридова .  

Для озна комления возможно прослушива ние произведений: «П оэма  

па мяти С ергея Есенина » (№№1, 2, 10), «Р ома нс» и «Ва льс» из музыка льных 

иллюстра ций к повести П ушкина  «М етель», рома нсы и хоры по выбору 

препода ва теля («П ушкинский венок», цикл на  стихи Р .Бернса  и др.). 

Ш естидесятые годы Х Х  века , «оттепель». О течественна я музыка  

второй половины Х Х  века . С вязи процессов музыка льного творчества  с 

событиями общественно-политической жизни стра ны. О бщее предста вление 

о композиторских техника х конца  Х Х  века . М узыка льные примеры для 

прослушива ния препода ва тель может выбра ть са мостоятельно, исходя из 

уровня группы, интересов учеников, имеющихся за писей. 

Т ворчество Р .К .Щ едрина . К ра ткое озна комление с биогра фией 

композитора . П рослушива ние произведений: 

К онцерт для оркестра  «О зорные ча стушки». 



Т ворчество А.Г.Ш нитке и С .А.Губа йдулиной. К ра ткое озна комление 

с биогра фиями композиторов.  

Для озна комления рекомендуется прослушива ние произведений: 

А.Г.Ш нитке Concerto grosso №1,  С .А.Губа йдуллина   «Detto-I» или других по 

выбору препода ва теля. 

 Т ворчество Э .В.Денисова  и  В.А.Га врилина . К ра ткое озна комление с 

биогра фиями композиторов.  

Для озна комления рекомендуется прослушива ние произведений 

Э .В.Денисова  «З на ки на  белом», фра гментов ба лета  В.А.Га врилина  «Анюта » 

или других по выбору препода ва теля. 

 та нцы из 4 д., хор «Ах ты, свет Л юдмила » из 5 д.  

 

III. Т Р ЕБ О ВАН И Я  К  У Р О ВН Ю  П О ДГО Т О ВК И  

О Б У Ч АЮ Щ И Х С Я  

С одержа ние програ ммы учебного предмета  «М узыка льна я литера тура » 

обеспечива ет художественно-эстетическое и нра вственное воспита ние 

личности уча щегося, га рмоничное ра звитие музыка льных и 

интеллектуа льных способностей детей. В процессе обучения у уча щегося 

формируется комплекс историко-музыка льных зна ний, верба льных и 

слуховых на выков. 

Р езульта том обучения является сформирова нный комплекс зна ний, 

умений и на выков, отра жа ющий на личие у обуча ющегося музыка льной 

па мяти и слуха , музыка льного восприятия и мышления, художественного 

вкуса , зна ния музыка льных стилей, вла дения профессиона льной 

музыка льной терминологией, определенного исторического кругозора .  

Р езульта та ми обучения та кже являются: 

• первичные зна ния о роли и зна чении музыка льного искусства  в 

системе культуры, духовно-нра вственном ра звитии человека ; 

• зна ние творческих биогра фий за рубежных и отечественных 

композиторов согла сно програ ммным требова ниям; 



• зна ние в соответствии с програ ммными требова ниями 

музыка льных произведений за рубежных и отечественных композиторов 

ра зличных исторических периодов, стилей, жа нров и форм от эпохи 

ба рокко до современности; 

• умение в устной и письменной форме изла га ть свои мысли о 

творчестве композиторов;   

• умение определять на  слух фра гменты того или иного изученного 

музыка льного произведения; 

• на выки по восприятию музыка льного произведения, умение 

выра жа ть его понима ние и свое к нему отношение, обна ружива ть 

а ссоциа тивные связи с другими вида ми искусств.  

 

IV. Ф О Р М Ы  И  М Е Т О ДЫ  К О Н Т Р О Л Я , С И С Т Е М А 

О Ц Е Н О К  

1. Аттеста ция: цели, виды, форма , содержа ние 

Ц ель а ттеста ционных (контрольных) мероприятий – определить 

успешность ра звития уча щегося и степень освоения им учебных за да ч на  

да нном эта пе. 

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Т екущий контроль – осуществляется регулярно препода ва телем на  

урока х. Т екущий контроль на пра влен на  поддержа ние учебной дисциплины, 

на  ответственную орга низа цию дома шних за нятий. Т екущий контроль 

учитыва ет темпы продвижения ученика , инициа тивность на  урока х и при 

выполнении дома шней ра боты, ка чество выполнения за да ний. Н а  основе 

текущего контроля выводятся четвертные оценки.  

Ф ормы текущего контроля:  

- устный опрос (фронта льный и индивидуа льный),  

- выста вление поурочного ба лла , суммирующего ра боту ученика  на  

конкретном уроке (выполнение дома шнего за да ния, зна ние музыка льных 



примеров, а ктивность при изучении нового ма териа ла , ка чественное 

усвоение пройденного), 

 - письменное за да ние, тест. 

О собой формой текущего контроля является контрольный урок, 

который проводится препода ва телем, ведущим предмет. Ц елесообра зно 

проводить контрольные уроки в конце ка ждой учебной четверти. Н а  

основа нии текущего контроля и контрольного урока  выводятся четвертные 

оценки.  

Н а  контрольном уроке могут быть использова ны ка к устные, та к и 

письменные формы опроса  (тест или ответы на  вопросы  -  определение на  

слух тема тических отрывков из пройденных произведений, ука за ние формы 

того или иного музыка льного сочинения, описа ние соста ва  исполнителей в 

том или ином произведении, хронологические сведения и т.д.). О собой 

формой проверки зна ний, умений, на выков является форма  са мостоятельного 

а на лиза  нового (незна комого) музыка льного произведения. 

 

П ример письменных вопросов для контрольного урока  

" Евгений О негин"       1 в а риа нт,  8 кл а сс 

1. К а к определил П .И .Ч а йковский жа нр оперы "Евгений О негин" и почему. 

2. К а кие музыка льные темы, связа нные с обра зом Л енского, повторяются в 

опере и где? 

3. В ка кой ка ртине на ходится «С цена  письма  Т а тьяны»? К а кие музыка льные 

темы из этой сцены еще звуча т в опере, где? 

4. В ка кой ка ртине пока за н ба л в П етербурге, и ка кие та нцы та м 

использова ны? 

5. П еречислите хоровые эпизоды в опере (ка ртина , соста в хора ). 

6. С  ка кой темы на чина ется опера ? Да йте ей ха ра ктеристику. Где еще звучит 

эта  тема ? 

" Евгений О негин"        2 в а риа нт,  8 кла сс 

1. Где впервые была  поста влена  опера  и почему. 

2. К а кие музыка льные темы, связа нные с обра зом Т а тьяны, повторяются в 

опере, где? 



3. В ка кой ка ртине на ходится Ария Л енского? К а к она  построена , да йте 

ха ра ктеристику основной темы а рии. Где в последний ра з звучит эта  тема , в 

чем ее смысл? 

4. В ка кой ка ртине пока за н ба л в деревне, и ка кие та нцы та м использова ны? 

5. П еречислите а нса мбли в опере (ка ртина , соста в и особенности а нса мбля). 

6. Ч то та кое а риозо? Ариозо ка ких персона жей есть в опере? Где на ходятся 

эти а риозо? Т емы ка ких а риозо повторяются в опере и где? 

 

П ромежуточный  контроль – осуществляется в конце ка ждого 

учебного года . М ожет проводиться в форме контрольного урока , за чета . 

Включа ет индивидуа льный устный опрос или ра зличные виды письменного 

за да ния, в том числе, а на лиз незна комого произведения. З а да ния для 

промежуточного контроля должны охва тыва ть весь объем изученного 

ма териа ла .  

П ример письменных вопросов для контрольного урока  (за чета ) 

2 год обучения, 1 в а риа нт 
1. В ка ких стра на х  жили и творили  композиторы: Г.Ф .Гендель, Г.П ерселл, 

К .В.Глюк,  А.С а льери, К .М .Вебер, В.Беллини, Д.Верди,  Ф .М ендельсон.  

2. Н а зовите не менее 5 композиторов, больша я ча сть жизни  и творчества   

которых приходится на  XVIII век. 

3. Р а сположите эти события в хронологическом порядке: 

- Велика я фра нцузска я буржуа зна я революция, 

- первое исполнение «С тра стей по М а тфею» И .С .Ба ха , 

- год рождения В.А.М оца рта , 

- год смерти И .С .Ба ха , 

- переезд Ф .Ш опена  в П а риж и восста ние в П ольше, 

- год рождения И .С .Ба ха , 

- год смерти В.А.М оца рта , 

- год встречи Л . ва н Бетховена  и В.А.М оца рта  в Вене, 

- год оконча ния службы И .Га йдна  у Э стерха зи, 

- год смерти Ф .Ш уберта . 

4. Ч ем отлича ется ква ртет от концерта ? 



5. Н а зовите та нцы, популярные в XIX веке. В творчестве ка ких композиторов 

они встреча лись?  

6. Ч ем отлича ется экспозиция сона тной формы от репризы? 

7. У ка жите жа нр этих произведений, их а второв и объясните на зва ния: 

«С тра сти по М а тфею», «К офейна я ка нта та », «Времена  года », 

«Н еоконченна я», «П а стора льна я», «Л есной ца рь», «З имний путь». 

8. К а к на зыва ется последняя ча сть сона тно-симфонического цикла ? К а кую 

музыка льную форму ча ще всего использова ли композиторы? 

9. К ого из  композиторов мы на зыва ем «венскими кла ссика ми» и почему? 

К а кие жа нры являются гла вными в их творчестве? 

10. О бъясните термины: рондо, имита ция, ра зра ботка  

2 год обучения,  2 в а риа нт 
1. И з ка ких стра н композиторы: К .М онтеверди, Ф .К уперен, А.Вива льди, 

Д.Б.П ерголези, Ф .Л ист, Г.Доницетти, Р .Ва гнер, Р .Ш ума н.  

2. Н а зовите не менее 5 композиторов, больша я ча сть жизни  и творчества   

которых приходится на  XIX век. 

3. Р а сположите эти события в хронологическом порядке: 

Велика я фра нцузска я буржуа зна я революция, 

первое исполнение «С тра стей по М а тфею» И .С .Ба ха , 

год рождения В.А.М оца рта , 

год смерти И .С .Ба ха , 

переезд Ф .Ш опена  в П а риж и восста ние в П ольше, 

год рождения И .С .Ба ха , 

год смерти В.А.М оца рта , 

год встречи Л . ва н Бетховена  и В.А.М оца рта  в Вене, 

год оконча ния службы И .Га йдна  у Э стерха зи, 

год смерти Ф .Ш уберта . 

4. Ч ем отлича ется  симфония от сона ты? 

5. Н а зовите та нцы, популярные в XVIII веке. В творчестве ка ких 

композиторов они встреча лись? 



6. К а кие темы изменяются в репризе сона тной формы, а  ка кие - нет? В чем 

состоят эти изменения? 

7. У ка жите жа нр, этих произведений, их а второв и объясните их на зва ния:  

«С тра сти по И оа нну», «Х орошо темперирова нный кла вир», «Времена  года », 

«П роща льна я», «П а тетическа я», «Ф орель», «П рекра сна я мельничиха ». 

8. К а кие жа нры и ка кую музыка льную форму использова ли композиторы в 

третьей ча сти симфонии?  

9.  К ого из  композиторов мы на зыва ем рома нтика ми? К а кие новые жа нры 

появляются в их творчестве? 

10. О бъясните термины: хора л, двойные ва риа ции, рефрен. 

У чебными пла на ми по обра зова тельным програ мма м «Ф ортепиа но», 

«С трунные инструменты», «Духовые и уда рные инструменты» и некоторых 

других в ка честве промежуточной а ттеста ции может быть предусмотрен 

экза мен по учебному предмету «М узыка льна я литера тура » в конце 14 

полугодия – то есть в конце 7 кла сса . Его можно проводить ка к устный 

экза мен, предпола га ющий подготовку билетов, или ка к ра звернутую 

письменную ра боту.  

И тоговый контроль 

И тоговый контроль осуществляется в конце 8 кла сса . Ф едера льными 

госуда рственными требова ниями предусмотрен экза мен по музыка льной 

литера туре, который может проходить в устной форме (подготовка  и ответы 

вопросов по билета м) и в письменном виде (итогова я письменна я ра бота ). 

П редла га емые первый и второй ва риа нты итоговой ра боты могут быть 

использова ны для письменного экза мена  в предвыпускном и в выпускном 

кла сса х. Т ретий ва риа нт – для выпускного кла сса . У читыва я пройденный 

ма териа л, педа гог может доба вить или исключить некоторые вопросы по 

своему усмотрению.  

И тогова я ра бота ,  1 в а риа нт   

1. К а ких композиторов и почему мы на зыва ем «венскими кла ссика ми»? 



2. К то из великих композиторов был выда ющимся музыка нтом-

исполнителем? (жела тельно ука за ть стра ну и время, когда  жил этот 

музыка нт) 

3. К а кие ва жные исторические события произошли в Р оссии за  время 

жизни Глинки? 

4. Н а зовите основные жа нры русских на родных песен. К то из 

композиторов и ка к ра бота л с на родными песнями? 

5. К а кие виды оркестров вы зна ете, в чем их ра зличие? 

6. К огда  и где возникли первые консерва тории в Р оссии, кем они 

основа ны, чьи имена  носят? 

7. Вспомните музыка льные произведения, рисующие ка ртины природы 

(на пишите а втора , на зва ние, жа нр). К а к мы на зыва ем музыку та кого 

ха ра ктера ? 

8. Вспомните произведения русских композиторов, в которых есть 

обра зы Востока , И спа нии, И та лии (на пишите а втора , жа нр, на зва ние). 

9. У  кого из композиторов есть циклы из 24 пьес, с чем связа но та кое 

количество? 

10. О бъясните, что та кое фина л в инструмента льном произведении и в 

опере. 

11. Вспомните, ка кие па ртии мужских персона жей в опере исполняет 

женский голос (а втор, на зва ние оперы, персона ж). 

12. Ч то та кое либретто, концерт (по 2 зна чения ка ждого термина ). 

13. В основе ка ких музыка льных форм лежа т две темы? три темы? 

14. В чем сходство и ра зличие экспозиции и репризы сона тной формы? 

15. В чем отличие а риозо от а рии? П риведите примеры а риозо. 

16. К а кие музыка льные произведения возникли ка к отклик на  

современные исторические события (а втор, жа нр, на зва ние)? 

17. Н а зовите са мые известные концертные за лы М осквы. 



18. К а кое произведение ста ринной музыки входит в ва шу 

экза мена ционную програ мму? Н а пишите, что вы зна ете об а вторе (стра на , 

время), жа нр, тона льность произведения. 

И тогова я ра бота ,  2 в а риа нт   

1. Н а зовите русских композиторов рубежа  XIX-XX века . К то из них был 

выда ющимся исполнителем? 

2. К то из композиторов писа л книги, на учные труды, ста тьи о музыке 

(жела тельно ука за ть на зва ния книг)? 

3. П еречислите произведения, созда нные на  сюжеты и слова  П ушкина  

(а втор, жа нр, на зва ние). 

4. Ч то та кое фортепиа нное трио, струнный ква ртет, фортепиа нный 

квинтет? К то из композиторов писа л произведения для та ких соста вов? 

5. В творчестве ка ких композиторов встреча ется жа нр «поэма »? У ка жите 

а втора , на зва ние произведения и соста в исполнителей. 

6. К а кие вы зна ете произведения, имеющие несколько реда кций? 

7. Ч то та кое цикл? П риведите примеры ра зных циклов. 

8. З а пишите эти произведения в порядке их созда ния: «Евгений О негин», 

«Ш ехереза да », «И ва н  С уса нин», П ерва я симфония Ч а йковского, «Борис 

Годунов», «Р усла н и Л юдмила », «Р уса лка ». 

9. Вспомните музыка льные произведения, в которых композитор 

изобра зил сра жение (а втор, жа нр, на зва ние). К а к мы на зыва ем сцены, 

изобра жа ющие сра жение в живописи, в музыке? 

10. К а кое ва жное историческое событие ока за ло влияние на  мировоззрение 

и творчество Бетховена ? 

11. В чем сходство и в чем отличие за ключительной па ртии и коды? 

12. П еречислите оперы: - с историческими сюжета ми, - со ска зочными 

сюжета ми (а втор, на зва ние). 

13. К то из известных русских композиторов получил обра зова ние в 

консерва тории, и кто са м препода ва л в консерва тории? 

14. К а кие темы в сона тной форме звуча т в основной тона льности? 



15. Ч то та кое па ртитура  и в ка ком порядке она  за писыва ется? 

16. Ч то та кое кла вир, ква ртет (по 2 зна чения ка ждого термина ) 

17. Н а зовите известные ва м музыка льные музеи, ука жите, где они 

на ходятся. 

18. К а кие этюды входят в ва шу экза мена ционную програ мму? Н а пишите, 

что вы зна ете об а втора х (стра на , время)? 

И тогова я ра бота ,  3 в а риа нт   

1.  К огда  и где существова ла  «М огуча я кучка », кто входил в ее соста в, 

кому прина длежит это на зва ние? 

2. К а кие произведения мы на зыва ем програ ммными? К а кие призна ки 

ука зыва ют на  то, что это програ ммное произведение?  П риведите несколько 

примеров (а втор, жа нр, на зва ние). 

3. К то из великих композиторов жил в XVIII веке, в ка ких стра на х? 

4. К а кие ва жные исторические события произошли за  время жизни 

С .С .П рокофьева ? 

5. В ка кой исторической последова тельности возникли эти  жа нры:  

симфония, концертна я увертюра , опера ,  концерт. 

6. Ч то вы зна ете об Антоне и Н икола е Р убинштейна х, в чем зна чение их 

деятельности для русской музыки? 

7. Н а зовите композиторов, в творчестве которых особое зна чение 

прина длежит полифонии. У ка жите, в ка кой стра не и в ка кое время они жили. 

8. П риведите примеры симфонических произведений, где используется 

хор (на зовите а втора , жа нр, ка кой текст использова н). 

9. В чем сходство и в чем ра зличие сона ты и симфонии? 

10. В основе ка ких музыка льных форм лежит одна  тема ? 

11. Н а зовите произведения, на писа нные на  сюжеты Н .В.Гоголя (а втор, 

на зва ние, жа нр). 

12. К а кие вы зна ете неоконченные произведения? П очему они оста лись 

неза вершенными? З а вершил ли их кто-нибудь? 

13. З а вершите: «И мя П .И .Ч а йковского присвоено…» 



14. Н а зовите группы инструментов симфонического оркестра . К а кие 

инструменты используются в оркестре, но не входят ни в одну из этих групп? 

15. П о ка ким призна ка м можно на йти на ча ло репризы в произведении? 

16. О бъясните термины: лейттема ,  ка денция,  речита тив,   орга нный 

пункт? 

17. Н а зовите музыка льные теа тры М осквы. 

18. К а кое произведение крупной формы входит в ва шу экза мена ционную 

програ мму? Ч то вы зна ете об а вторе? С колько ча стей в этом произведении, 

ка кие в них тона льности? 

Э ффективной формой подготовки к итоговому экза мену является 

коллоквиум. 

Для подготовки к коллоквиуму уча щиеся должны использова ть в 

первую очередь учебники по музыка льной литера туре, а  та кже 

«М узыка льную энциклопедию», музыка льные слова ри, книги по да нной 

теме. 

П олный список вопросов уча щимся до коллоквиума  не известен. 

К оллоквиум проводится в устной индивидуа льной или мелкогрупповой 

форме (группы не более 4 человек). Возможно выполнение небольшого 

письменного за да ния, на пример, за пись ра зличных музыка льных терминов, 

на зва ний произведений, фа милий деятелей культуры с целью проверки 

уровня гра мотности и вла дения профессиона льной терминологией у 

уча щихся. 

 

2. К ритерии  оценки  промежуточной  а ттеста ции в форме экза мена  

(за чета ) и итоговой а ттеста ции 

5 («отлично») - содержа тельный и гра мотный (с позиции русского 

языка ) устный или письменный ответ с верным изложением  фа ктов. Т очное 

определение на  слух тема тического ма териа ла  пройденных сочинений. 

С вободное ориентирова ние  в определенных эпоха х (историческом 

контексте, других вида х искусств). 



4 («хорошо») - устный или письменный ответ, содержа щий не более 2-

3 незна чительных ошибок. О пределение на  слух тема тического ма териа ла  

та кже содержит 2-3 неточности негрубого ха ра ктера  или 1 грубую ошибку и 

1 незна чительную. О риентирова ние в историческом контексте может 

вызыва ть небольшое за труднение, требова ть время на  ра змышление, но в 

итоге да ется  необходимый ответ.  

3 («удовлетворительно») - устный или письменный ответ, содержа щий 

3 грубые ошибки или 4-5 незна чительных. В определении на  слух 

тема тического ма териа ла  допуска ются: 3 грубые ошибки или 4-5 

незна чительные. В целом ответ производит впеча тление поверхностное, что 

говорит о недоста точно ка чественной или непродолжительной подготовке 

обуча ющегося.  

2 («неудовлетворительно») - больша я ча сть устного или письменного 

ответа  неверна ; в определении на  слух тема тического ма териа ла  более 70% 

ответов ошибочны. О буча ющийся сла бо предста вляет себе эпохи, стилевые 

на пра вления, другие виды искусства .  

3. К онтрольные требова ния на  р а зных эта па х обучения 

С одержа ние и требова ние програ ммы «М узыка льна я литера тура » 

определяет уровень подготовки обуча ющихся. В соответствии с ними 

ученики должны уметь: 

гра мотно и связно ра сска зыва ть о том или ином сочинении или 

историческом событии, 

зна ть специа льную терминологию, 

ориентирова ться в биогра фии композитора , 

предста влять исторический контекст событий, изложенных в 

биогра фиях композиторов,   

определить на  слух тема тический ма териа л пройденных произведений, 

игра ть на  фортепиа но тема тический ма териа л пройденных 

произведений, 



зна ть основные стилевые на пра вления в культуре и определять их 

ха ра ктерные черты,  

зна ть и определять ха ра ктерные черты пройденных жа нров и форм. 

VI. Ш ЕС Т О Й  Г О Д О Б У Ч Е Н И Я  П О  У Ч ЕБ Н О М У  П Р ЕДМ ЕТ У  

«М У З Ы К АЛ Ь Н АЯ  Л И Т Е Р АТ У Р А» (9-й или 6-й кла сс) 

П ояснительна я за писк а  

С одержа ние учебного предмета  «М узыка льной литера тура » при  9-

летнем и 6-летнем сроке на пра влено на  подготовку уча щихся к поступлению 

в профессиона льные учебные за ведения. 

В то же время освоение выпускника ми да нной програ ммы созда ет 

бла гоприятные условия для ра звития личности, укрепляет мотива цию к 

позна нию и творчеству, эмоциона льному обога щению. 

С одержа ние програ ммы ра ссчита но на  годовой курс. Время 

а удиторных за нятий – 1,5 ча са  в неделю. Время са мостоятельных за нятий – 

1 ча с в неделю. В целом ма ксима льна я на грузка  за  год соста вляет 82,5 ча са , 

из них 33 ча са  – са мостоятельна я (внеа удиторна я) ра бота , а   49, 5 ча са  – 

а удиторна я. 

 О боснова нность последова тельности тем в програ мме отвеча ет ходу 

музыка льно-исторического процесса  последних трех веков и включа ет темы 

по творчеству ведущих композиторов европейских стра н. 

Гла вна я цель за нятий (сверх перечисленных в на ча ле да нной учебной 

програ ммы) – на учить обуча ющихся вслушива ться в звуча щую музыку при 

ма ксима льном слуховом внима нии. Р егулярное зна комство с выда ющимися 

творениями великих композиторов способствует формирова нию 

художественного вкуса , умению слыша ть кра соту художественных обра зов, 

осозна ва ть та ла нт их а второв. П омимо чисто музыка льных на выков  ученики 

получа ют нема ло зна ний о великих композитора х европейских стра н, 

основных событиях музыка льной жизни минувших эпох, ведущих стилях, 

на пра влениях в ра звитии европейской музыки. 



Ш естой год обучения (9-й или 6-й кла ссы) по учебному предмету 

«М узыка льна я литера тура » является дополнительным к основному курсу.  

Н а зна чение за нятий по музыка льной литера туре - содействова ть про-

фессиона льной ориента ции уча щихся, их созна тельному выбору профессии 

музыка нта  через ра сширение и углубление зна ний, на выков и умений, 

приобретенных при изучении основного курса  и в са мостоятельном 

общении с музыкой. 

О дной из основных целей учебного предмета  «М узыка льна я 

литера тура » является да льнейшее художественно-эстетическое ра звитие 

уча щихся, а  та кже овла дение ими зна ниями, умениями, на выка ми, 

доста точными для поступления в профессиона льное учебное за ведение.  

И з подбора  и последова тельности тем и произведений у уча щихся 

должно сложиться общее предста вление о музыка льном процессе в Европе 

XVIII-XX веков, об основных жа нра х музыки, художественных 

на пра влениях и на циона льных композиторских школа х в их на иболее ярких 

проявлениях. 

Ф ормы за нятий 

З а нятия могут проводиться в форме бесед и лекций препода ва теля, 

диа лога  между препода ва телем и обуча ющимися. Э ффективной формой 

за нятий являются выступления обуча ющихся с за ра нее подготовленными 

докла да ми по за да нной теме. Н а  уроке выступа ют не более двух 

докла дчиков (за нятия в форме семина ра ). О ста льные ученики являются 

а ктивными слуша телями, за да ют вопросы, выска зыва ют свои суждения. 

Докла д подкрепляется прослушива нием музыка льных произведений. 

Н а копленный уча щимися опыт позволит обра ща ться к более сложным и 

объемным произведениям, позволит за тра гива ть вопросы, отвеча ющие 

интереса м взрослеющих школьников. Безусловно, подготовка  к докла ду 

осуществляется с помощью препода ва теля, который рекомендует перечень 

литера туры; объясняет схему выступления; контролирует 



продолжительность выступления; ука зыва ет моменты, на  которые 

необходимо при выступлении обра тить особое внима ние учеников.  

 

О тличительна я особенность програ ммы шестого года  обучения  

У читыва я, что русска я музыка льна я кла ссика  XIX-XX веков в лице 

всех ее основных предста вителей уча щимся уже зна кома , а  европейска я 

кла ссика  в предшествующем курсе (пять лет обучения) была  предста влена  

лишь шестью моногра фическими тема ми, целесообра зно вновь вернуться к 

кла ссическому периоду европейской музыки и, не дублируя темы основного 

курса , позна комить их с имена ми и некоторыми сочинениями крупнейших 

композиторов И та лии, Герма нии, Ф ра нции, ряда  других стра н, музыка льное 

искусство которых входит в сокровищницу мировой музыка льной культуры. 

О бозрева я европейскую кла ссику трех последних веков, необходимо 

на йти возможность приблизить школьников к современной музыка льной 

жизни, уча стника ми которой они ста новятся, к некоторым ее проблема м. 

Х орошим ма териа лом для этого могут послужить ва жнейшие события 

музыка льной жизни (конкурсы, фестива ли, премьеры музыка льных теа тров 

и т.п.), обзор событий и фа ктов, содержа щийся в средства х ма ссовой 

информа ции, в интернете. С вое место в учебной ра боте должны на йти и па -

мятные музыка льные да ты. 

Н а  усмотрение препода ва теля несколько уроков можно посвятить 

творчеству выда ющихся исполнителей Х Х  века  (пиа нистов, скрипа чей, 

виолончелистов, певцов, дирижеров).  

У чебно-тема тический пла н 

П редла га емый пла н является одним из возможных ва риа нтов 

содержа ния предмета  в 9 (6) кла ссе. П еда гог должен ориентирова ться на  

уровень подготовки учеников и исходить из методической целесообра зности 

изучения той или иной темы. 

П римерный учебно-тема тический пл а н 

№№ Т емы уроков кол-во  С одержа ние 



темы ча сов 

1 полугодие 

1 Вводный урок 3 

М узыка  в а нтичном мире, в эпоху 

С редневековья и Р енесса нса  

(повторение). 

2 

И та льянска я музыка  

 XVIII века ; 

А.Вива льди, 

 Д.С ка рла тти; 

скрипка  и кла весин; 

ка мерный оркестр 

3 

Э поха  Ба рокко; ра сцвет 

инструмента льной музыки; 

формирова ние оркестров; жа нр 

скрипичного концерта ; concerto 

grosso; кла вирные сона ты; 

неа полита нска я школа . 

3 

О пера  и ора тория в 

XVIII веке; 

Г.Ф .Гендель, 

К .В.Глюк 

 3 

М онумента льные вока льно-

оркестровые сочинения эпохи 

Ба рокко и кла ссицизма . 

О зна комление с отдельными ча стями 

из произведений для ка мерного 

оркестра  Г.Ф .Генделя, а риями из 

опер, хора ми из ора торий; 

фра гмента ми из оперы «О рфей». 

4 

Н емецкие рома нтики  

первой половины XIX 

века : К .М .Вебер, 

Ф .М ендельсон, 

Р .Ш ума н 

3 

Н ова я стилистика ; рома нтическа я 

опера  (увертюра , хор охотников из 

оперы  «Волшебный стрелок»). 

М узыка  в дра ма тическом теа тре 

(«С он в летнюю ночь»), лирико-

исповеда льный ха ра ктер творчества  

рома нтиков (цикл «Л юбовь поэта »).  

5 Ф .Л ист 1,5 
П рогра ммный симфонизм, его 

специфика ; «П релюды». 

6 Г.Берлиоз 1,5 
П рогра ммный симфонизм; гротеск в 

музыке; «Ф а нта стическа я» симфония  



2, 4, 5 ча сти.  

7 Н .П а га нини  1,5 

Виртуозы-исполнители и их 

творчество; К а прис №24 и сочинения  

Ф .Л иста , И .Бра мса  на  тему 

Н .П а га нини. 

8 Д.Р оссини 3 

Р а знообра зие творчества  

ита льянского композитора ; духовна я 

музыка  Д.Р оссини. Т ри оперные 

увертюры и ча сти из «М а ленькой 

торжественной мессы». 

 
К онтрольный урок 

(семина р) 
 3  

 Р езервный урок  1,5  

2 полугодие 

9 К .С ен-С а нс 3 

Т ворчество фра нцузского рома нтика . 

О зна комление со Вторым 

фортепиа нным концертом; рондо-

ка приччиозо (для скрипки); а рия 

Да лилы из оперы «С а мсон и Да лила » 

10 И .Бра мс 1,5 

С имфонические циклы второй 

половины XIX века ; фина лы П ервой  

и Ч етвертой симфоний. 

11 Д.Верди 3 

Р а звитие оперных тра диций; 

духовна я музыка  (фра гмент из 

«Р еквиема »), озна комление со 

сцена ми из опер («Аида », 

«Т ра виа та », «Р иголетто») в 

видеоза писи. 

12 Р .Ва гнер   3 М узыка льна я дра ма , новое 



отношение к структуре оперы. 

П рослушива ние:  

«Л оэнгрин»: вступление к 1 и 3 

действиям;  

«Т риста н и И зольда »:  вступление к 

1 и 3 действию, смерть И зольды. 

13 
А.Дворжа к или  

Б.С мета на  
 1,5 

Т ворчество чешских композиторов; 

А.Дворжа к: 9-я симфония, ча сти 3,4, 

Влта ва ;  

Б.С мета на : увертюра  к опере 

«П рода нна я невеста ». 

14 Г.М а лер  1,5 

М узыка льный построма нтизм и 

экспрессионизм. Возможно 

прослушива ние: 1-я симфония, 3,4 

ча сти, Ада жиетто из 5 симфонии. 

15 

Ф ра нцузские 

импрессионисты: 

К .Дебюсси, М .Р а вель, 

П .Дюка  

3 

Н ова я стилистика ; новые тра ктовки 

средств выра зительности, звукопись. 

О зна комление с фортепиа нными и 

симфоническими сочинениями 

К .Дебюсси и М .Р а веля («П релюдии», 

«Болеро» и т.д.). С имфоническа я 

ска зка  П .Дюка  «У ченик Ч а родея». 

16 
Б.Бриттен и 

а нглийска я музыка  
1,5 

С имфоническа я музыка  в Х Х  веке. 

Ва риа ции на  тему Г.П ерселла . 

17 
Д.Гершвин и 

а мерика нска я музыка  
1,5 

Джа зова я культура . Р а псодия в стиле 

блюз. 

18 

О .М ессиа н и 

фра нцузска я музыка  

или композиторы 

Н ововенской школы 

 1,5 

К ва ртет «Н а  конец времени», 

ра зличные орга нные пьесы или 

отрывки из «Л унного П ьеро» 

А.Ш енберга , «Воццека » А.Берга  и 



фортепиа нные пьесы А.Веберна . 

19. 
Выда ющиеся 

исполнители Х Х  века  
3 

З на комство с а удио- и видео-

за писями, ха ра ктеристика  и 

особенности исполнения 

 
И тоговый семина р, 

коллоквиум 
 3  

 Р езервный урок 1,5  

 

 

М етодические рекоменда ции по проведению урока  в 9 (6) кл а ссе 

   К а ждую новую тему открыва ет небольшое вступительное слово 

препода ва теля,  уста на влива ющее связи новой  темы с содержа нием 

предшествующих уроков, собира ющее внима ние учеников. З а тем слово 

переда ется ученику, подготовившего сообщение (докла д) по да нной теме в 

предела х 5-10 минут (возможно чтение за ра нее на писа нного текста ). О но 

должно содержа ть кра ткую ха ра ктеристику эпохи, среды, личности и 

творческого на следия композитора  (при этом необходимо приводить 

на иболее зна чительные фа кты из жизни композитора ). Ввиду того,  что 

подобна я форма  за да ний ра нее не пра ктикова ла сь и предста вляет для 

подростка  определенную сложность, за да ча  препода ва теля - объяснить, 

ка ким должно быть подобное сообщение и ка к его следует готовить. 

О тсутствие единого школьного учебника  по тема тическому пла ну 

дополнительного года  обучения дела ет необходимым обра щение к иным 

источника м информа ции (слова ри, спра вочники, энциклопедии, литера тура  

о музыке для школьников). И  здесь не обойтись без советов и пра ктической 

помощи препода ва теля. 

Выступление уча щегося перед своими однокла ссника ми  должно быть 

прокомментирова но препода ва телем, а  его за меча ния и советы - учтены 

будущими «докла дчика ми». К оличество выступлений ка ждого ученика  

за висит от численного соста ва  группы, но не должно быть менее 2-3-х ра з в 



учебном году. К а ждое выступление за считыва ется ка к выполнение 

требова ний и включа ется в общий за чет. О ценива ть выступления в ба лла х 

нежела тельно, - са мостоятельность уча щихся при подготовке выступления 

всегда  относительна , и это неизбежно в силу ха ра ктера  са мого за да ния и 

отсутствия опыта . О буча юща я на пра вленность та кого за да ния - в 

приобщении школьников к студенческому виду ра боты на д текстовым 

ма териа лом, из которого нужно отобра ть минимум необходимого. 

Р а спределение тем для сообщений можно осуществить ка к в на ча ле 

четверти, полугодия, та к и по ходу за нятий. 

О сновное время урока  посвяща ется прослушива нию музыки с 

необходимым предисловием препода ва теля, подгота влива ющим 

осмысленное восприятие произведения (возможен предва рительный пока з 

одной или нескольких основных тем на  фортепиа но). О бмен впеча тлениями 

и кра ткое подведение итогов за верша ют урок. 

 

О жида емые результа ты и способы их проверки 

Дополнительный год обучения должен содействова ть проявлению 

творческой инициа тивы уча щихся. Х орошо обсудить с ними на  первых 

урока х общую тема тику за нятий, выслуша ть и учесть пожела ния учеников, 

объяснить на зна чение и содержа ние их сообщений, предусмотреть 

возможность исполнения музыки (по тема тике за нятии) школьника ми. 

Т екущий контроль. Т ра диционна я поурочна я проверка  зна ний 

должна  сочета ться с иными форма ми контроля, на пример небольшими 

тестовыми ра бота ми. 

П ример тестовой ра боты 

Т ема : Т ворчество П а га нини, Л иста , Берлиоза . 

1. К то из этих композиторов был та кже: 

музыка льным критиком, 

педа гогом, 

дирижером, 

исполнителем. 



2. Н а зовите произведения композиторов, которые обра ща лись к 

творчеству Н .П а га нини. 

3. Л ист созда ва л фортепиа нные тра нскрипции произведений 

(перечислить). К а кую цель он преследова л? 

4. К то является а втором произведений: 

«П релюды», 

24 ка приса , 

«Ф а нта стическа я симфония», 

 «Га рольд  в И та лии», 

«Годы стра нствий», 

5 скрипичных концертов. 

5. В ка ком прослуша нном произведении использова н принцип 

монотема тизма   (а втор, жа нр, на зва ние). 

6. В ка ком прослуша нном произведении использова н лейтмотив (а втор, 

жа нр, на зва ние). 

 Должны оценива ться та кже сообщения учеников, поощряться и 

учитыва ться выска зыва ния по ходу урока . Возника ющие элементы 

дискуссии могут свидетельствова ть о ра стущем интересе к за нятиям, 

способствова ть выявлению собственных суждений.  

Видом текущего контроля является контрольный урок, если 

проводится са мим препода ва телем без присутствия комиссии. 

П ромежуточный контроль в виде контрольного урок а  или за чета  

может проводиться в конце полугодий. М ожно рекомендова ть для та кого 

контроля та кой вид оценива ния, ка к семина р по пройденному ма териа лу. 

О тветы на  семина ре, ка к и а ктивность учеников в его ра боте, оценива ются 

дифференцирова нно. Э ффективным видом оценива ния является та кже 

а на лиз нового (незна комого) музыка льного произведения, который 

проводится в ста рших кла сса х. К онтрольный урок или за чет ка к 

промежуточна я а ттеста ция проводится в присутствии комиссии. 



И тоговый контроль предпола га ет проведение экза мена  по 

музыка льной литера туре в соответствии с федера льными госуда рственными 

требова ниями. Если уча щийся осва ива ет дополнительный год обучения (6-й 

или 9-й кла сс) итогова я а ттеста ция (экза мен) за верша ет дополнительный год 

обучения.  

Ц елесообра зно выпускной экза мен проводить не в виде ответов по 

за ра нее подготовленным билета м, а  в виде коллоквиума  и итоговой 

письменной ра боты. О дним из ва риа нтов письменной ра боты может быть 

предложен а на лиз незна комого произведения.  

Возможно проведение  своеобра зной олимпиа ды, содержа ние и формы 

которой выбира ет са м препода ва тель. О собого внима ния потребуют 

уча щиеся, поступа ющие на  теоретическое отделение, где проводится 

вступительный экза мен по музыка льной литера туре.  

П римерный обра зец коллоквиума  приведен в на стоящей програ мме в 

ра зделе «Ф ормы и методы контроля» (итоговый контроль) и может быть 

использова н та кже для дополнительного года  обучения.  

 

 

Ва риа нты вопросов для итоговой письменной ра боты  

или устного экза мена  

1. К то из великих композиторов жил в XVIII веке, в ка ких стра на х? 

2. В ка кой исторической последова тельности возникли эти  жа нры: 

симфония, концертна я увертюра , опера , концерт. 

3. Н а зовите композиторов, в творчестве которых особое зна чение 

прина длежит полифонии. У ка жите, в ка кой стра не и в ка кое время они жили. 

4. К то из великих композиторов был выда ющимся музыка нтом-

исполнителем? (ука жите стра ну и время, когда  жил этот музыка нт) 

5. П риведите примеры симфонических произведений, где используется 

хор (на зовите а втора , жа нр, что за  текст использова н). 

6. К а кие оперные жа нры сложились к XVIII веку. 



7. Н а зовите оперы Д.Р оссини, которые на писа ны на  необычные для его 

времени сюжеты. 

8. К то счита ется созда телем первой рома нтической оперы и ка к 

на зыва ется это произведение? 

9. К а кие новые, «рома нтические» жа нры появляются в творчестве 

Ф .М ендельсона ? 

10. К то из немецких композиторов-рома нтиков был та кже: 

дирижером, 

музыка льным писа телем, 

пиа нистом, 

препода ва телем. 

11. Н а зовите са мые известные произведения К .С ен-С а нса . 

12. К а кие произведения на писа л И .Бра мс для фортепиа но? 

13. Где был построен «ва гнеровский» теа тр и в чем его особенности? 

14. Ч то та кое тетра логия? 

15. К а кие произведения, основа нные на  тема х оперы Ж .Бизе «К а рмен», вы 

зна ете? 

16. К а кие стра ны предста вляют да нные композиторы: 

Б.С мета на , Э .Григ, А.Дворжа к, К .Дебюсси, Я .С ибелиус, М .Р а вель. 

17. У ка жите жа нры и а второв этих произведений: 

«И з Н ового света » 

«П рода нна я невеста » 

«М оре» 

«Т уонельский лебедь» 

«Влта ва » 

«П ер Гюнт» 

«Н орвежские та нцы» 

«С ла вянские та нцы» 

«Грустный ва льс» 

«Болеро» 



Р езульта т освоения програ ммы «М узык а льна я литера тура ».  

Ш естой год обучения 

Выпускники должны продемонстрирова ть: 

первичные зна ния в обла сти основных эстетических и стилевых 

на пра влений музыка льного, изобра зительного, теа тра льного и киноискусства ; 

на выки восприятия современной музыки; 

умение понять и объяснить роль и зна чимость выра зительных средств 

музыки в исполняемом музыка льном произведении; 

         умение проа на лизирова ть незна комое музыка льное произведение. 

 

VII. М ЕТ О ДИ Ч Е С К О Е О БЕС П Е Ч ЕН И Е У Ч ЕБ Н О Г О  П Р О Ц Е С С А 

З а нятия по предмету «М узыка льна я литера тура  проводятся в 

сформирова нных группа х от 4 до 10 человек (мелкогрупповые за нятия). 

Р а бота  на  урока х предпола га ет соединение нескольких видов 

получения информа ции: ра сска з (но не монолог) педа гога , ра збор и 

прослушива ние музыка льного произведения. М етодически опра вда но 

постоянное подключение обуча ющихся к обсужда емой теме, вовлечение их в 

а ктивный диа лог. П одобный метод способствует осозна нному восприятию 

информа ции, что приводит к формирова нию устойчивых зна ний.  

Н а   ка ждом уроке «М узыка льной литера туры» необходимо повторять и 

за креплять сведения, полученные на  предыдущих за нятиях. 

С овременные технологии позволяют не только прослушива ть 

музыка льные произведения, но и осуществлять просмотр видеоза писей. 

Н а иболее целесообра зными ста новятся просмотры на  урока х отрывков 

ба летов и опер, концертных фра гментов, сопровожда емых коммента риями 

педа гога . 

Н а  урока х за ча стую невозможно прослуша ть или просмотреть 

произведение целиком, подобна я ситуа ция предусмотрена  учебным пла ном. 

О дна ко в ста рших кла сса х целесообра зно в предела х са мостоятельной 



ра боты предла га ть обуча ющимся озна комиться с сочинением в целом, 

используя возможности И нтернета . 

М етодические рекоменда ции препода ва телям 

У рок музыка льной литера туры, ка к пра вило, имеет следующую 

структуру: повторение пройденного и проверка  са мостоятельной ра боты, 

изучение нового ма териа ла , за крепление и объяснение дома шнего за да ния.  

П овторение и проверка  зна ний в на ча ле урока  помога ет мобилизова ть 

внима ние учеников, а ктивизирова ть ра боту группы и уста новить связь между  

тема ми уроков. Ч тобы вовлечь в процесс всех присутствующих в кла ссе, 

рекомендуется пользова ться формой фронта льного устного опроса . 

Возможно проведение небольшой тестовой ра боты в письменном виде. Р еже 

используется форма  индивидуа льного опроса .  

И зложение нового ма териа ла  и прослушива ние музыка льных 

произведений за нима ет основную ча сть урока . Н еобходимо пользова ться 

всеми возможными метода ми обучения для достижения ма ксима льно 

эффективных результа тов обучения. 

П ра ктически весь новый ма териа л уча щиеся воспринима ют со слов 

препода ва теля и при музыка льных прослушива ниях, поэтому огромное 

зна чение имеют ра знообра зные словесные методы (объяснение, поискова я и 

за крепляюща я беседа , ра сска з). П редпочтение должно быть отда но та кому 

методу, ка к беседа , в результа те которой ученики са мостоятельно приходят к 

новым зна ниям. Беседа , особенно поискова я, требует от препода ва теля 

умения гра мотно соста вить систему на пра вленных вопросов и опыта  

упра вления беседой. К онечно, на  урока х музыка льной литера туры нельзя 

обойтись без та кого универса льного метода  обучения, ка к объяснение. 

О бъяснение необходимо при ра зговоре о ра зличных музыка льных жа нра х, 

форма х, приема х композиции, нередко нужда ются в объяснении на зва ния 

музыка льных произведений, вышедшие из употребления слова , ра зличные 

словосочета ния,  фра зеологические обороты. С пецифическим именно для 

уроков музыка льной литера туры является та кой словесный метод, ка к 



ра сск а з, который  требует от препода ва теля вла дения не только 

информа цией, но и ора торским и а ктерским ма стерством. В построении 

ра сска за  могут использова ться пряма я речь, цита ты, риторические вопросы, 

ра ссуждения. Р а сска з должен быть пода н эмоциона льно, с хорошей дикцией, 

интона ционной гибкостью, в определенном темпе. В форме ра сска за  может 

быть предста влена  биогра фия композитора , изложение оперного сюжета , 

история созда ния и исполнения некоторых произведений. 

Н а глядные методы. П омимо тра диционной для многих учебных 

предметов изобра зительной и гра фической на глядности, на  музыка льной 

литера туре используется та кой специфический метод, ка к на блюдение за  

звуча щей музыкой по нота м. И спользова ние репродукций, фотома териа лов, 

видеоза писей уместно на  биогра фических урока х, при изучении теа тра льных 

произведений, при зна комстве с ра зличными музыка льными инструмента ми 

и оркестровыми соста ва ми, и да же для лучшего понима ния некоторых 

жа нров – концерт, ква ртет, фортепиа нное трио. И спользова ние ра зличных 

схем, та блиц помога ет структурирова ть ма териа л биогра фии композитора , 

осозна ть последова тельность событий в сюжете оперы, предста вить 

структуру сона тно-симфонического цикла , строение ра зличных музыка льных 

форм. П одобного рода  схемы могут быть за ра нее подготовлены педа гогом 

или соста влены на  уроке в совместной ра боте с ученика ми. 

П ример та блицы по биогра фии П .И .Ч а йковского 

Годы жизни 

1840-1850 1850-1865 1866-1877 1877-1885   1885-1893 

М есто пребыва ния 

Воткинск П етербург М осква  Европа , 

Р оссия 

П одмосковье, 

К лин 

П ериоды в биогра фии  

Детство О бучение в 

училище 

Р а бота  в 

консерва тории. 

К омпозиторска я и 

дирижерска я 



пра воведения 

и 

консерва тории 

П еда гогическа я, 

композиторска я, 

музыка льно-

критическа я 

деятельность 

деятельность, 

концертные поездки по 

Р оссии, города м Европы 

и Америки 

 

Н а  усмотрение препода ва теля та ка я та блица  может быть дополнена  

перечнем са мых зна чительных произведений композитора . 

Н а блюдение за  звуча щей музыкой по нота м, ра збор  нотных примеров 

перед прослушива нием музыки та кже тесно соприка са ется с пра ктическими 

метода ми обучения. К  ним можно та кже отнести прослушива ние 

музыка льных произведений без нотного текста  и ра боту с текстом учебника . 

Ф ормирова ние умения слуша ть музыка льное произведение с одновременным 

на блюдением по нота м должно происходить в ходе система тических 

упра жнений. С тепень трудности должна  быть посильной для учеников и не 

отвлека ть их от музыки. Н а иболее простой текст для на блюдения по нота м 

предста вляет фортепиа нна я музыка , сложнее ориентирова ться в  

переложении симфонической музыки для фортепиа но. И звестную трудность 

предста вляют вока льные произведения, оперы, где необходимо следить за  

за писью нот на  нескольких нотоносца х и за  текстом. З на комство с 

па ртитурой предпола га ется в ста рших кла сса х и должно носить выборочный 

ха ра ктер. П еред на ча лом прослушива ния любого произведения 

препода ва телю следует объяснить, на  что следует обра тить внима ние, а  во 

время прослушива ния помога ть ученика м следить по нота м. Т а ка я 

система тическа я ра бота  со временем помога ет выра бота ть стойкие 

а ссоциа тивные связи между звуковыми обра за ми и соответствующей нотной 

за писью. 

П рослушива ние музыки без нотного текста , с одной стороны, 

предста вляется са мым естественным, с другой стороны  имеет свои 

сложности. О буча я детей слуша ть музыку, трудно на глядно 



продемонстрирова ть, ка к это на до дела ть, и проверить, на сколько это 

получа ется у учеников. П репода ва тель может лишь косвенно проследить, 

на сколько внима тельны ученики. Н еобходимо помнить о том, что слуховое 

внима ние доста точно хрупко. У стойчивость внима ния обеспечива ется 

длительностью слуховой сосредоточенности. И менно поэтому объем 

звуча щего музыка льного произведения должен увеличива ться постепенно. 

П еда гогу необходимо уметь орга низовыва ть внима ние уча щихся, используя 

определенные приемы для сосредоточения внима ния и для его поддержа ния 

(ра сска з об истории созда ния произведения, ра зъяснение содержа ния 

произведения, привлечение изобра зительной на глядности, созда ние 

определенного эмоциона льного состояния, поста новка  слуховых поисковых 

за да ч, переключение слухового внима ния). 

Р а бота  с учебником является одним из общих учебных видов ра боты. 

Н а  музыка льной литера туре целесообра зно использова ть учебник в кла ссной 

ра боте для того, чтобы ученики ра ссмотрели иллюстра цию, ра зобра ли 

нотный пример, сверили на писа ние сложных имен и фа милий, на зва ний 

произведений, терминов, на шли в тексте определенную информа цию (да ты, 

перечисление жа нров, количество произведений). Возможно выполнение 

небольшого са мостоятельного за да ния в кла ссе по учебнику (на пример, 

чтение фра гмента  биогра фии, содержа ния сценического произведения). 

У чебник должен ма ксима льно использова ться ученика ми для 

са мостоятельной дома шней ра боты. 

З а верша я урок, целесообра зно сдела ть небольшое повторение, 

а кцентирова в внима ние учеников на  новых зна ниях, полученных во время 

за нятия.  

Р екоменда ции по орга низа ции са мостоятельной ра боты обуча ющихся 

Дома шнее за да ние, которое ученики получа ют в конце урока , должно 

логично вытека ть из пройденного в кла ссе. У ченика м следует не просто 

ука за ть, ка кие стра ницы в учебнике они должны прочита ть, необходимо 

подчеркнуть, что они должны сдела ть на  следующем уроке (ра сска зыва ть, 



отвеча ть на  вопросы, объяснять зна чение терминов, узна ва ть музыка льные 

примеры и т.д.) и объяснить, что для этого нужно сдела ть дома . 

С а мостоятельна я (внеа удиторна я) ра бота  соста вляет 1 ча с в неделю. 

Для достижения лучших результа тов рекомендуется делить это время на  две 

ча сти на  протяжении недели от урока  до урока . Р егулярна я са мостоятельна я 

ра бота  включа ет в себя, в том числе, повторение пройденного ма териа ла  

(соответствующие ра зделы в учебника х), поиск информа ции и за крепление 

сведений, связа нных с изуча емыми тема ми, повторение музыка льных тем. 

 

 

Р езульта ты освоения предмета  «М узыка льна я литера тура  (за рубежна я, 

отечественна я)» должны отра жа ть: 

Ø  первичные зна ния о роли и зна чении музыка льного искусства  в 

системе культуры, духовно-нра вственном ра звитии человека ; 

Ø  зна ние творческих биогра фий за рубежных и отечественных 

композиторов согла сно програ ммным требова ниям;  

Ø  зна ние в соответствии с програ ммными требова ниями музыка льных 

произведений за рубежных и отечественных композиторов 

ра зличных исторических периодов, стилей, жа нров и форм от эпохи 

ба рокко до современности; 

Ø  умение исполнять на  музыка льном инструменте тема тический 

ма териа л пройденных музыка льных произведений;  

Ø  на выки по выполнению теоретического а на лиза  музыка льного 

произведения – формы, стилевых особенностей, жа нровых черт, 

фа ктурных, метроритмических, ла довых особенностей; 

Ø  зна ние основных исторических периодов ра звития за рубежного и 

отечественного музыка льного искусства  во вза имосвязи с другими 

вида ми искусств (изобра зительного, теа тра льного, киноискусства , 

литера туры), основные стилистические на пра вления, жа нры;  

Ø  зна ние особенностей на циона льных тра диций, фольклорных 

истоков музыки;  

Ø  зна ние профессиона льной музыка льной терминологии; 

Ø  сформирова нные основы эстетических взглядов, художественного 

вкуса , пробуждение интереса  к музыка льному искусству и 

музыка льной деятельности; 

Ø  умение в устной и письменной форме изла га ть свои мысли о 

творчестве композиторов;   

Ø  умение определять на  слух фра гменты того или иного изученного 

музыка льного произведения; 



Ø  на выки по восприятию музыка льного произведения, умение 

выра жа ть его понима ние и свое к нему отношение, обна ружива ть 

а ссоциа тивные связи с другими вида ми искусств. 

 

2. Ф ормы и методы контроля, система  оценок. 

 

Ф ормы текущего контроля – устные опросы, контрольные ра боты. 

письменные ра боты. 

У стные опросы и проводятся в течение ка ждого урока . П исьменные 

ра боты выполняются обуча ющимися са мостоятельно и проверяются 

препода ва телем еженедельно. К онтрольные ра боты проводятся по четвертям. 

Ф ормы промежуточной а ттеста ции – контрольные уроки, письменные 

ра боты и устные опросы – проводятся в девятом, одинна дца том, трина дца том 

и пятна дца том полугодиях по програ мме 8-летнего срока  обучения, в 

седьмом, девятом полугодиях по програ мме 5-летнего срока  обучения. 

Э кза мен проводится в четырна дца том полугодии по програ мме 8-летнего 

срока  обучения, в 8 полугодии по програ мме 5-летнего срока  обучения.  

П ри проведении за чета  ка чество подготовки обуча ющегося 

фиксируется в за четных ведомостях словом «за чет». П ри проведении 

дифференцирова нного за чета  и контрольной ра боты ка чество подготовки 

обуча ющегося оценива ется по пятиба лльной шка ле: 5 (отлично), 4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

О ценки «5» («отлично») удоста ива ется обуча ющийся, устный ответ 

которого, его письменна я ра бота , пра ктическа я деятельность или её 

результа т в полной мере (на  90 – 100%) соответствуют требова ниям учебной 

програ ммы. 

О ценки «4» («хорошо») удоста ива ется обуча ющийся, устный ответ 

которого, его письменна я ра бота , пра ктическа я деятельность или её 

результа т в целом (на  70 – 89%), соответствуют требова ниям учебной 

програ ммы, но содержа т незна чительные упущения и ошибки. 

О ценки «3» («удовлетворительно») удоста ива ется обуча ющийся, 

устный ответ которого, его письменна я ра бота , пра ктическа я деятельность 

или её результа т в целом (на  45 – 69%) соответствуют требова ниям учебной 

програ ммы, но содержа т упущения и ошибки. 

О ценки «2» («неудовлетворительно») удоста ива ется обуча ющийся, 

устный ответ которого, его письменна я ра бота , пра ктическа я деятельность 

или её результа т лишь 

ча стично (на  20 – 44%) соответствуют требова ниям учебной 

програ ммы и содержа т зна чительные упущения и ошибки. 

 

3. М етодическое обеспечение учебного процесса . 

 

Р а зра ботки открытых уроков, мини-спекта кля, лекций, бесед. 

З а писи всего музыка льного ма териа ла  в форма та х CD и MP3. 

З а писи фильмов-ба летов и фильмов-опер в форма те DVD. 



Н а личие современной а удиоа ппа ра туры, компьютера . 

 

 

VIII. С писок учебной и методической литера туры 

У чебники 

Аверьянова  О .И . «О течественна я музыка льна я литера тура  Х Х  века » 

У чебник для ДМ Ш  (четвертый год обучения). М .: «М узыка », 2005 

Брянцева  В.Н . «М узыка льна я литера тура  за рубежных стра н: учебник 

для  детских музыка льных школ  (второй год обучения)», М . «М узыка », 2002 

К озлова  Н .П . «Р усска я музыка льна я литера тура ». У чебник для ДМ Ш . 

Т ретий год обучения. М .: «М узыка », 2004 

Л а гутин А. И , Вла димиров В.Н . М узыка льна я литера тура . У чебник для 

4 кла сса  детских музыка льных школ и школ искусств (первый год обучения 

предмету). М .: «П ресто», 2006 

О совицка я З .Е., К а за ринова  А.С . М узыка льна я литера тура . П ервый год 

обучения 

П рохорова  И .А. «М узыка льна я литера тура  за рубежных стра н» для 5 

кла сса  ДМ Ш . М .: «М узыка », 1985.  

С мирнова  Э .С . «Р усска я музыка льна я литера тура ». У чебник для ДМ Ш  

(третий год обучения). М .: «М узыка »  

У чебные пособия 

К а линина  Г.Ф . Т есты по музыка льной литера туре для 4 кла сса  

                           Т есты по за рубежной музыке 

                           Т есты по русской музыке 

К а линина  Г.Ф .,  Егорова   Л .Н . Т есты по отечественной музыке 

О стровска я Я .Е., Ф ролова  Л . А., Ц ес Н .Н . Р а боча я тетра дь по 

музыка льной литера туре за рубежных стра н 5 кла сс (2 год обучения). 

«К омпозитор» С -П б, 2012 

П а нова  Н .В. М узыка льна я литера тура  за рубежных стра н (ра боча я 

тетра дь для 5 кл.). М ., «П ресто», 2009 



П а нова  Н .В. Р усска я музыка льна я литера тура  (ра боча я тетра дь для 6-7 

кл.). I ча сть. М ., «П ресто», 2009; II ча сть. М ., «П ресто», 2010 

Х рестома тии 

Х рестома тия по музыка льной литера туре для 4 кла сса  ДМ Ш . 

С оста вители Вла димиров В.Н ., Л а гутин А.М .: «М узыка », 1970 

Х рестома тия по музыка льной литера туре за рубежных стра н для 5 

кла сса  ДМ Ш . С оста витель П рохорова  И .М .: «М узыка », 1990 

Х рестома тия по русской музыка льной литера туре для 6-7 кла ссов 

ДМ Ш . С оста вители. С мирнова  Э .С ., С а монов А.М .: «М узыка », 1968 

Х рестома тия по музыка льной литера туре советского периода  для 7 

кла сса  ДМ Ш . С оста витель С а монов А.М .: «М узыка », 1993 

М етодическ а я литера тура  

Л а гутин А.И . М етодика  препода ва ния музыка льной литера туры в 

детской музыка льной школе. М ., М узыка , 1982 

Л а гутин А.И . М етодика  препода ва ния музыка льной литера туры в 

детской музыка льной школе (для музыка льных училищ). М ., 2005 

Л исянска я Е.Б. М узыка льна я литера тура : методическое пособие.  

Р осмэн, 2001 

М етодические за писки по вопроса м музыка льного обра зова ния. С б. 

ста тей, вып.3. М .: «М узыка »,1991 

Р екомендуема я дополнительна я литера тура  

Всеобща я история музыки /а вт.-сост. А.М ина кова , С . М ина ков – М .: 

Э ксмо, 2009. 

Ж изни великих музыка нтов. Э поха  творчества : 

вып.1 – Р ола нд Вернон. А.Вива льди, И .С .Ба х, В.А.М оца рт, Л .Бетховен; 

вып.2 – Р ола нд Вернон. Ф .Ш опен, Дж.Верди, Дж.Гершвин, 

И .С тра винский; 

вып.3 – Н икола й О сипов. М .Глинка , П .Ч а йковский, М .М усоргский, 

Н .Р имский-К орса ков. И зд-во «П ома тур».  

Э . С мирнова . Р усска я музыка льна я литера тура  для 6-7 кла ссов ДМ Ш . 



И . П рохорова , Г. С кудина . М узыка льна я литера тура  советского периода  для 

7 кла сса  ДМ Ш . 

О . Аверьянова . О течественна я музыка льна я литера тура . У чебник для ДМ Ш  

(четвертый год обучения). 

Х рестома тия по русской музыка льной литера туре. Для 6-7 кла ссов ДМ Ш . 

С оста вители Э . С мирнова , А. С а монов. 

Х рестома тия по советской музыка льной литера туре. Для 7 кла сса  ДМ Ш . 

С оста вил и переложил для фортепиа но А. С а монов. 

Ю .А. Р оза нова . «П .И . Ч а йковский». М . 2001. 

П .И . Ч а йковский. Альбом. 

«25 оперных шедевров», Л . 1980. 

Ю . Ва йнкоп, И . Гусин «К ра ткий биогра фический слова рь композиторов», М . 

1984. 

Ю . Булучевский, В. Ф омин «К ра ткий музыка льный слова рь для уча щихся» 

Л . 1977. 

«100 великих музыка нтов» М .2002. 

«100 великих композиторов», М . 2002. 

И . К ошмина  «М узыка », М  2003 

Н .П . К озлова  «Р усска я музыка льна я литера тура », 3 год обучения. М . 2002. 

С .А. М усский «С а мые зна менитые композиторы Р оссии» М . 2003. 

Р усска я музыка льна я литера тура , выпуск 3, Л . 1980 

М .И . Глинка . Альбом. М . 1987. 

Р усска я музыка льна я литера тура , выпуск 1, Л . 1980 

Е. К а нн-Н овикова  «Х очу пра вды», М .1976. 

А.П . З орина  «А.П . Бородин», М .1987. 

М .П . М усргский. Альбом. 

Ц . Р а цка я. «Н .А. Р имский-К орса ков», М .1977. 

Л . Ба рсова   «Н .А. Р имский-К орса ков», Л .1986. 

В. Га ла цка я. М узыка льна я литера тура  за рубежных стра н. Вып. 1, М .1978 Б. 

Л евик. И стория за рубежной музыки, вып. 2. М .1974 г.  

В. К онен. И стория за рубежной музыки, вып. 3. М .1976 г.  

В. К онен. И стория за рубежной музыки, вып. 3. М .1976 г.  

К . Р озеншильд. И стория за рубежной музыки, вып. 1. М . 1976 г. 

А. К урцма н. «И .С . Ба х», М . 1999. 

Т . П опова  «О сновы русской на родной музыки», М .1977. 

П .Д. П онома рев «Р усский на родный костюм Воронежской губернии», 1994. 

Л . М ихеева  «М узыка льный слова рь в ра сска за х», М . 1988.  

С . Га за рян «В мире музыка льных инструментов», М .1989. 

«Волшебные инструменты», М .1989. 

Э  Великович «К онцерт для оркестра », Л . 1988. 

М . З ильберквит « Р ождение фортепиа но», М . 1984 

Л . М ихеева  «М узыка льный слова рь в ра сска за х», М . 1988. 

Э . Ф инкельштейн. М узыка  от А до Я . М . 1997 г. 

З . О совицка я, А К а за ринова  «В мире музыки» М . 1996 г. 
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