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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



   

Характеристика учебного процесса, его место 

и роль в образовательном процессе 

 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства 

культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта. 

Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с учебными 

предметами исполнительской подготовки и историко-теоретической подготовки. Благодаря 

полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам, обучающиеся овладевают навыками 

осознанного восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа 

незнакомого музыкального произведения, знаниями основных направлений и стилей в 

музыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные знания в исполнительской 

деятельности. 

Данная программа направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не 

ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих получить навыки 

музицирования. 

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на принципе 

вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает развитие творческих 

способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности. 

Предлагаемая программа рассчитана на трёхлетний срок обучения. Рекомендуемый 

возраст детей, приступающих к освоению программы – 10 лет. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальная литература» со сроком 

обучения 3 года, продолжительность учебных занятий составляет по 40 минут.  

Занятия проводятся один раз в неделю. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета 

                                                                                                                                               Таблица 1 

Виды учебной нагрузки Годы обучения 

1-й 2-й 3-й 

Максимальная учебная нагрузка (на 

весь период обучения) 

 

198 

Количество часов на аудиторные 

занятия 

33 33 33 

Общее количество часов на 

самостоятельные занятия 

 

99 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» – мелкогрупповая, от 

4 до 10 человек. Основной формой занятий является урок. 

 

 

 

Цель и задачи учебного предмета 



   

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена на художественно-

эстетическое развитие личности учащегося. 

Целью предмета является формирование музыкальной культуры обучающихся, 

накопление слухового опыта, воспитание музыкального вкуса, формирование потребности 

познавательной деятельности и расширение кругозора детей. 

Задачами предмета  являются: 

- Формировать слушательские умения и навыки обучающихся; 

-Поддержать познавательный интерес обучающихся; 

-Приобщать обучающихся постигать музыкальное искусство; 

-Ввести личность обучаемого в художественную культуру;- Сформировать в нем готовность и 

способность к самостоятельному 

духовному постижению художественных ценностей; 

-Способствовать его всестороннему развитию. 

 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

-сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Музыкальная литература»; 

-распределение учебного материала по годам обучения; 

-описание дидактических единиц учебного предмета; 

-требования к уровню подготовки учащихся; 

-формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета «Беседы о музыке» 

используются следующие методы обучения: 

- метод организации учебной деятельности (словесный, наглядный, практический); 

- репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных знаний); 

- метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 

- метод активного обучения (мотивация обучающихся к самостоятельному, инициативному и 

творческому освоению учебного материала); 

- аналитический метод (сравнение и обобщение, развитие логического мышления); 

- эмоциональный метод (подбор ассоциаций, образов, художественных впечатлений). 

Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей программы, являются наиболее 

продуктивными при организации учебного процесса и основаны на проверенных методиках и 

многолетнем опыте. 

 

Описание материально-технических условий 

 реализации учебного предмета 

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного предмета : 

- обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам; 

- наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных произведений; 

-обеспечение обучающихся основной учебной литературой; 

- наличие официальных, справочно-библиографических и периодических изданий. 



   

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Беседы о 

музыке», оснащаются пианино, звукотехническим оборудованием, видеооборудованием, 

учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются 

наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию. 

 

                                          2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Сведения о затратах учебного времени. 

 

                                                                                                                                            Таблица 2 

 

 

                        Распределение по годам обучения 

Класс       2 класс       3 класс      4 класс 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 

 

33 

 

33 

 

33 

Количество часов на аудиторные 

занятия (в неделю) 

 

1 

 

1 

 

1 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия (по годам) 

 

33 

 

33 

 

33 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

 

132 

Общее количество часов на 

самостоятельную работу (по годам) 

 

33 

 

33 

 

33 

Максимальная учебная нагрузка (на 

весь период обучения) 

 

264 

 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

                                                                                                                                          Таблица 3 

№ Тема урока Кол 

часов 

1 Музыка как один из видов искусства. Содержание музыкальных произведений. 

Легенды и мифы о музыке и музыкантах. 

       1 

2 Средства музыкальной выразительности. Регистр. Лад. Метр. Ритм. Темп. Мелодия. 

Динамика. Штрихи.Тембр. 

       3 

3 Музыкальные жанры. Песня. Танец. Марш.        3 

4 Музыкальные формы.: период, двухчастная, трехчастная, вариации.        1 

5 Знакомство с певческими голосами.        1 

6 Инструменты симфонического оркестра        1 

7 Народные инструменты.        1 

8 Клавишные инструменты.         1 

9 Программно-изобразительная музыка.        1 

10 Музыка в театре. Опера.        1 

11 Балет.        1 

 Творчество классиков европейской музыки.  

12 Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры XVII -XVIII в.в        1 



   

13 И.С.Бах. Жизненный и творческий путь. Произведения для органа. Инвенции. 

Сюиты. «ХТК» 

       3 

14 Классицизм в музыке. Венская классическая школа.        1 

15 Й.Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфоническое и клавирное творчество.        2 

16 В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь. Соната Ля мажор. Симфония №40 соль 

мин. Опера «Свадьба Фигаро». 

       3 

17 Л.Бетховен. Жизненный и творческий путь. Соната №8«Патетическая». Симфония 

№5. Увертюра «Эгмонт» 

       2 

18 Романтизм в музыке. Композиторы – романтики.        1 

19 Ф. Шуберт. Творческий облик.. Песни. Произведения для фортепиано. Симфония 

№8 

       2 

20 Ф. Шопен. Творческий облик. Фортепианное творчество.        1 

21 Творческий облик Р. Шумана. «Карнавал»        1 

22 Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке. Творческий портрет 

 К. Дебюсси. 

       1 

 Итого:      33 

 

 

2 год обучения 

 

                                                                                                                                                  Таблица 4 

№ Тема урока Кол 

часов 

 Творчество классиков отечественной музыки  

1 Музыкальное искусство России в первой половине XIX века. Архитектура, 

живопись, литература того времени. Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Варламова и 

А.Л.Гурилева 

       2 

2 М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь. Опера «Иван Сусанин». Произведения 

для оркестра. Романсы и песни. 
       7 

3 А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Романсы и песни.       2 

4 Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века.       1 

5 А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь. Романсы. Опера «Князь Игорь». 

Симфония №2 «Богатырская». 

      4 

6 М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Цикл «Картинки с выставки». 

Фрагменты оперы «Борис Годунов» 

      5 

7 Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. 

Симфоническая сюита «Шехеразада». Опера«Снегурочка». 

      5 

8 П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь. Опера «Евгений Онегин». 

Симфония №1 «Зимние грёзы». 

      7 

 Итого       33 

 

 

 

 

3 год обучения 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                             Таблица 5 

№ Темы уроков Кол. 



   

часов 

 Отечественная музыкальная культура XX века  

1 Русская музыкальная культура конца XIX - начала XX века.      1 

2 Творческий облик С. Рахманинова      3 

3 Творческий облик А. Скрябина.      3 

4 Творческий облик Ф. Стравинского.      2 

5 Отечественная музыкальная культура 20-30 годов XX века.      1 

6 С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Кантата 

«Александр Невский». Балеты «Ромео и Джульетта»,«Золушка»(обзор). 

     6 

7 Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Фортепианные 

произведения. 

     4 

8 А. Хачатуряна. Творческий облик.      2 

9 Творческий облик Г. Свиридова.      2 

10 Творческий облик Р. Щедрина      2 

11 Композиторы последней трети XX века. В. А. Гаврилин, Э. В. Денисов, А. Г. 

Шнитке, С. А. Губайдулина, С. М. Слонимский, А. П. Петров, Б. Н. Тищенко. 

     3 

12 Стилистические направления в музыке XX века (джаз, рок, диско, бардовская 

песня). 

     3 

13 Музыка в кино.      1 

 Итого:      33 

 

Годовые требования по классам. 

Учебная программа  предмета «Музыкальная литература» рассчитана на 3 года обучения. 

 В программе учтен принцип систематического и последовательного обучения. 

Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные знания и умения в 

изучении нового материала. Формирование у учащихся умений и навыков происходит 

постепенно. Весь учебный материал дается учащимся в облегченной форме и носит 

ознакомительный характер. Цель всего курса обучения: воспитать грамотного слушателя. 

Первый год обучения в своей основе имеет два этапа. Первый – вводный, содержащий 

предварительный круг знаний. Его назначение – пробудить в учащихся сознательный и стойкий 

интерес к слушанию и разбору музыкальных произведений, к приобретению знаний о музыке. 

 Второй – непосредственной знакомство с творчеством великих композиторов, изучение 

их творчества на примере ряда произведений. Это прежде всего представители западной 

классической школы. 

Знакомству с отечественной музыкой отводится второй год обучения. Программа 

предусматривает темы, посвящённые основным представителям русской музыки 19-20х веков 

 

Первый год обучения. 

Знакомство с небольшими произведениями различных жанров и форм на примере 

классической и народной музыки. 

Тема 1. Музыка как один из видов искусства. Содержание музыкальных    

произведений. 

Широкое распространение музыки в наше время. Где и для чего она звучит. Легенды о 

музыке и музыкантах. Исполнение и воспроизведение музыки. Где исполняется музыка, её 

разделение на камерную, концертную, театральную и церковную. Музыка «легкая» и 

«серьёзная». Как научиться понимать произведения великих композиторов? 



   

Богатство и многообразие содержания произведений искусства, отражение в них различных 

сторон жизни, душевного мира человека. Картины природы, сказочные образы, портреты людей 

и события реальной жизни в произведениях русских и зарубежных композиторов. 

Прослушивание  произведений: 

П.И.Чайковский «Осенняя песнь» из цикла «Времена года», 

Н.А.Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане», 

  М.П.Мусоргский  «Балет  невылупившихся    птенцов»,  «Тюильрийский  сад» из цикла 

«Картинки с выставки», К.Сен-Санс «Кенгуру», «Слон», «Лебедь» из цикла «Карнавал   

 животных», С.С.Прокофьев «Нам не нужна война» из оратории «На страже мира». 

Тема 2. Средства музыкальной выразительности. 

Специфика выражения жизненного содержания средствами музыки. Музыка – искусство 

звуков. Основные выразительные средства музыкального искусства. Музыка как ведущее 

средство музыкальной выразительности. Вокальный и инструментальный тип мелодии. 

Кантилена и речитатив. Аккомпанемент. Основные элементы музыкального языка. Метр и ритм, 

лад и гармония, динамика и темп, регистр и тембр, виды фактуры. Их значение в создании 

художественных образов. 

Прослушивание произведений 

М.И.Глинка  «Патриотическая  песнь», 

Ф.Шуберт   «Липа», 

М.И.Глинка Речитатив из арии Сусанина («Иван Сусанин», 4 действие), Ф.Шопен Ноктюрн 

для фортепиано Ми-бемоль мажор, 

С.С.Прокофьев «Сказочка», «Дождь и радуга» из цикла «Детская музыка». 

Тема 3. Знакомство с певческими голосами. 

Голоса певцов-солистов и голоса в хоре. Виды хоров. Различный состав хора. Тембр 

певческого голоса и характер героя в музыкальном спектакле. 

Прослушивание  произведений 

Н.А.Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Садко» (песня Садко, Колыбельная Волховы, 

сцена в подводном царстве) или другого произведения по выбору преподавателя. 

Тема 4. Знакомство с музыкальными инструментами. Инструменты 

симфонического оркестра. 

Музыкальные инструменты в древности. Теории возникновения музыкальных 

инструментов. Деление музыкальных инструментов на семейства в зависимости от материала, из 

которого они изготовляются, и способа извлечения звука. Группа струнных инструментов: 

скрипка, альт, виолончель, контрабас. Тембровые особенности каждого инструмента. 

Выразительные возможности семейства струнных. Скрипичное искусство А. Вивальди. 

Личность Н. Паганини. Роль исполнителя в донесении замысла композитора до слушателя. 

Духовые инструменты. Деление духовых инструментов на две группы – деревянные и 

медные. Мифы об их происхождении. Группа деревянных духовых инструментов: флейта, 

гобой, кларнет, фагот. Группа медных духовых инструментов: труба, валторна, тромбон, туба. 

Тембровые особенности каждого инструмента. Выразительные возможности семейства духовых. 

Ударные инструменты. Деление ударных инструментов на две группы: имеющие определённую 

высоту звучания (литавры, ксилофон, колокола и др.) и не имеющие определённой высоты 

звучания (большой и малый барабан, бубен, тарелки, треугольник, кастаньеты и др.). Тембровые 

особенности каждого инструмента. Выразительные возможности семейства ударных. 

Клавишные инструменты. Устройство и специфика звучание клавесина и органа. 

Выдающийся органист и композитор И.С.Бах. Французские клавесинисты Ф.Куперен, 



   

Ж.Ф.Рамо.  История возникновения фортепиано. Личность Б.Кристофори. Выразительные 

возможности фортепиано. 

Прослушивание  произведений 

С.С.Прокофьев «Петя и волк», Б.Бриттен «Вариации и фуга  на  тему  Перселла»   

(«Путеводитель  по оркестру»). 

Тема 5. Музыкальные жанры. 

Понятие жанра как вида, рода искусства с определёнными, исторически сложившимися 

чертами.  Основные группы музыкальных жанров: вокальные, инструментальные, театральные. 

«Три кита» в музыке: песня, танец и марш. 

Песня – древнейший жанр вокальной музыки. Мелодия как главное выразительное 

средство песни. Объединение в песне мелодии и слова в единый цельный образ. Куплетное 

строение песни. Песни с сопровождением и без сопровождения. Народная и профессиональная 

песня. 

Романс – камерное вокальное произведение для голоса с сопровождением. Песня и 

романс – общее и частное. Обобщённый и индивидуальный характер мелодии. Отношение 

композитора к тексту. Соотношение текста и музыки. Поэтический и музыкальный образ. 

Значение аккомпанемента. 

Марш – жанр инструментальной музыки, сопровождающей и организующей массовые 

шествия. Характерные черты маршевой музыки: чёткий, часто пунктирный ритм, чёткий размер, 

умеренный, единообразный темп. Виды маршей: военный, церемониальный, траурный, 

спортивный, походный и другие. Связь музыки с движением. Песенные марши. Марш как 

самостоятельная пьеса и как часть крупного сочинения. 

Танец как вид искусства и жанр музыки. Прикладная и концертная танцевальная музыка. 

Народное происхождение танцев, их национальная основа. Народные бытовые танцы. 

Характерные черты некоторых народных бытовых танцев (трепак, гопак, лезгинка, тарантелла). 

Выражение в них через движения и жесты чувств людей, наиболее ярких черт национального 

характера. 

Прослушивание  произведений 

Русская народная песня «Дубинушка», 

И.О.Дунаевский «Марш веселых ребят», «Моя Москва», 

А.В.Александров «Священная война», 

Д.Ф.Тухманов «День Победы», 

С.С.Прокофьев Марш из сборника «Детская музыка», 

Ф.Мендельсон  Песня  без  слов  №  27,  «Свадебный  марш»  из  музыки  к комедии 

В.Шекспира «Сон в летнюю ночь», 

П.И.Чайковский  Камаринская  из  «Детского  альбома»,  Трепак  из  балета 

 «Щелкунчик», 

 А.С.Даргомыжский «Малороссийский казачок», А.Г.Рубинштейн 

«Лезгинка» из оперы «Демон», Э.Григ «Норвежский танец» Ля 

мажор, 

Л.Боккерини Менуэт, 

Д.Скарлатти Гавот, 

К.Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок», 

Б.Сметана Полька из оперы «Проданная невеста», Г.Венявский 

Мазурка для скрипки и фортепиано, М.К.Огиньский Полонез ля 

минор, 

Р.М.Глиэр Чарльстон из балета «Красный мак». 



   

Тема 6. Музыкальные формы. 

Необходимость организации музыкальной речи. Музыкальная форма как порядок 

расположения частей и разделов в музыкальном произведении. Музыкальный синтаксис: цезура, 

мотив, построение, фраза, предложение. Характеристика простых форм: период, двухчастная 

форма, трёхчастная форма. 

Ведущие принципы музыкального развития: повтор и обновление. Вариации – 

музыкальная форма, которая состоит из темы и её изменённых повторений. Использование в 

качестве темы вариации как темы, сочинённой самим композитором, так и заимствованной из 

народной музыки или из произведения другого автора. Варьирование темы за счёт изменения в  

фактуре, ладе, тональности, гармонии, тембре. Виды вариации: старинные (basso ostinato), 

«глинкинские» (soprano ostinato), строгие (классические) и свободные (романтические). 

Характерные особенности каждого вида. 

Историческое происхождение формы рондо. Рондо – форма, основная на чередование 

нового с неизменным. Составляющие рондо: рефрен и эпизод. Широкое использование формы 

рондо в инструментальной и вокальной музыки. 

История возникновения сюиты. Танцевальная природа сюиты. Классическая танцевальная 

сюита. Характеристика четырёх обязательных танцев классической сюиты: аллеманды, куранты, 

сарабанды и жиги. Принципы объединения танцев в единый цикл: контрастное чередование и 

общая тональность. 

Тема 7. Программно – изобразительная музыка. 

Программная музыка – область инструментальных сочинений, имеющих программу, то 

есть какой-то конкретный сюжет или образ. Виды программы: подробная (представляет собой 

подробное описание содержания музыки) и обобщённая (может быть выражена в качестве 

названия, подзаголовка, эпиграфа). Источники содержания программных сочинений: картины 

природы, образы народного творчества, произведения литературы, живописи, реальные события 

жизни. 

Изобразительная музыка. Использование композиторами приёмов звукоподражания. 

Передача в музыке звуков природы (голоса птиц, шелест леса, плеск волн, раскаты грома и т.д.), 

звуков и шумов, возникающих в процессе деятельности людей (перезвон колоколов, движение 

поезда и т.д.). Возможность благодаря приёмам звукоподражания, создавать яркие картины 

природы, зарисовки событий, явлений, меткие портретные характеристики. 

Прослушивание  произведений 

А.К.Лядов «Кикимора» (фрагмент), 

Л.ван Бетховен Симфония №6 «Пасторальная», 2 часть (фрагмент), 

П.И.Чайковский «На тройке» из цикла «Времена года», 

М.П.Мусоргский  «Избушка  на  курьих  ножках»  из  цикла  «Картинки  с выставки», 

Тема 8. Музыка в театре. Опера. Балет. 

Музыка в драматическом театре, её функции. Создание великими композиторами 

замечательных образов музыки к драматическим спектаклям. Музыка Э.Грига к драме Г.Ибсена 

– наиболее известное произведение композитора. Яркое и самобытное отражение в ней образов 

драмы, природы Норвегии, народной фантастики. Богатство и национальное своеобразие 

выразительных средств, используемых композитором. Концертная версия музыки. Две 

симфонические сюиты «Пер Гюнт» как пример программной музыки. Характерные черты 

отдельных эпизодов сюиты №1. 

Синтетичность оперного жанра. Краткая история возникновения оперы. Ведущее 

значение музыки. Единство вокального и инструментального начала. Основные элементы оперы: 

ария и её разновидности, ансамбли, хоры, балетные сцены и оркестровые номера. Различные 



   

типы опер. Обращение к опере великих композиторов прошлого. Опера в наши дни. М.И.Глинка 

и А.С.Пушкин. Сюжет и композиция оперы «Руслан и Людмила». 

Основные черты балета как музыкально-сценического жанра; объединение в нём музыки, 

танца и сценического действия. Исторические корни балета. Краткая история становления 

балета. Танцевальная основа музыки; чередование отдельных законченных танцевальных пьес. 

Основные элементы балета: классический и характерный танец. 

Прослушивание  произведений 

Э.Григ  «Утро»,  «Смерть  Озе»,  «Танец  Анитры»,  «В  пещере  горного короля», «Песня 

Сольвейг». 

П.И.Чайковский «Марш», «Арабский танец», «Китайский танец», «Танец пастушков», 

«Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик» 

М.И.Глинка. Фрагменты оперы «Руслан и Людмила»: увертюра, Вторая песня Баяна, Сцена 

похищения Людмилы из 1 д., Ария Фарлафа, Ария Руслана из 2 д., персидский хор из 3 д., 

Ария Людмилы, Марш Черномора, Восточные танцы из 4 д., хор «Ах ты, свет Людмила» из 5 д. 

                                  

                                                 Творчество классиков европейской музыки 

 

Тема 9. Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры XVII -XVIII в.в. 

Музыка в Древнем мире. Расцвет искусств в античную эпоху.Музыкальные жанры 

Средневековья и Возрождения. Появление нотации. Возникновение и развитие многоголосия. 

Полифония. Церковная музыка: месса, оратория, кантата. Творчество Дж.Палестрины, О.Лассо. 

Рождение оперы. Творчество К.Монтеверди. Развитие инструментальной музыки. Произведения 

для органа, скрипки, клавесина. Творчество Д.Букстехуде, А.Вивальди, французских 

клавесинистов. 

Для ознакомления рекомендуется прослушивании одного из концертов из цикла 

«Времена года» 

Тема 10. И.С.Бах. Жизненный и творческий путь. Произведения для органа. 

Инвенции. Сюиты. «ХТК». 

Биография И.С.Баха. Краткий  обзор творческого наследия. Черты стиля барокко в 

музыке Баха. Произведения для клавира, для органа, для оркестра; произведения для хора с 

оркестром. 

Жанр инвенции. Двухголосные инвенции и симфонии Баха. Тема, противосложение, 

имитация, интермедия, канон в инвенции.  Клавир как общее название группы старинных 

клавишных инструментов. «Хорошо темперированный клавир» Баха – жемчужина 

полифонической музыки. Принцип построения ХТК. Прелюдия и фуга как пример двухчастного 

полифонического цикла. Прелюдия – вступление, предисловие к фуге. Фуга – высшая 

полифоническая форма. 

Сюита. Строение сюиты. Основные и дополнительные танцы, их последовательность. 

Принцип расположения частей в сюите. Жанр сюиты в творчестве Баха. «Английские», 

«Французские» сюиты и оркестровые партиты. 

Орган. Особенности конструкции, звучания. Орган – любимый инструмент Баха. 

Концертность, монументальность баховского органного стиля, театрально-приподнятый 

драматизм образов, фресковость, виртуозность. Токката и фуга ре минор. Жанр токкаты. 

Прослушивание  произведений 

Токката и фуга ре минор для органа. Двухголосные инвенции До мажор, Фа мажор, Прелюдия и 

фуга до минор из 1 тома ХТК, Французская сюита до минор. 

Тема 11. Классицизм в музыке. Венская классическая школа. 



   

Формирование классического стиля в музыке. Появление XVIII веке новых жанров 

циклических произведений: симфонии, сонаты, квартета. Венский классицизм. Венские классики 

– Й.Гайдн, В.А.Моцарт, Л. ван Бетховен 

Тема 12. Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфоническое и клавирное 

творчество. 

Биография Й.Гайдна. Краткий обзор творческого наследия. Обращение Гайдна к 

разнообразным жанрам инструментальной, вокальной, театральной музыки при ведущем 

значении крупных инструментальных сочинений: симфонии, квартеты, концерты, сонаты. 

Жанр симфонии в творчестве Гайдна. 12 Лондонских симфоний. Симфония №103, ми-

бемоль мажор, «С тремоло литавр». Характеристика главных тем первой части. Форма двойных 

вариаций во второй части. Характеристика остальных тем менуэта и финала. Единообразие 

финала. 

Соната в творчестве Гайдна. Соната ре мажор. Форма сонатного allegro в первой части. 

Характеристика основных тем. Форма рондо в финале. 

Прослушивание  произведений 

Симфония Ми-бемоль мажор (все части), Сонаты Ре мажор и 

ми минор, 

Тема 13. В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь.Соната Ля мажор. Симфония 

№40 соль мин. Опера «Свадьба Фигаро». 

Биография В.А. Моцарта. Краткий обзор творческого наследия. Богатство и разнообразие 

музыки Моцарта. Значение оперного жанра в творчестве Моцарта.  

Жанр сонаты в творчестве Моцарта. Соната ля мажор. Необычность строения первой 

части. Характер тем второй и третьей части. Жанр симфонии в творчестве Моцарта. Симфония 

№40, соль минор. Разбор первой части. Образный, ладовый, тембровый, регистровый, 

фактурный контраст основных тем первой части; тональная неустойчивость музыки разработки; 

изменение лада побочной и заключительной тем в репризе. 

Интерес композитора к оперному театру. Опера «Свадьба Фигаро». Знакомство с 

главными персонажами, их музыкальные характеристики в Знакомство с главными 

персонажами, их музыкальные характеристики в сольных номерах. Показ комедийных ситуаций 

и взаимоотношений действующих лиц в ансамблях. Увертюра. 

 Прослушивание  произведений 

Симфония соль минор (все части), 

Опера  «Свадьба  Фигаро»  -  увертюра,  Ария  Фигаро,  две  арии  Керубино, Ария Сюзанны 

(по выбору преподавателя), 

Соната Ля мажор. 

Тема 14. Л.Бетховен. Жизненный и творческий путь. Соната №8«Патетическая». 

Симфония №5. Увертюра «Эгмонт». 

Биография Л. ван Бетховена. Краткий обзор творческого наследия. Многообразие 

творческого наследия Бетховена 

Жанр сонаты в творчестве Бетховена. Соната №8, до минор, «Патетическая». Отражение в 

музыке сонаты идеи борьбы воли к победе. Разбор первой части. Расширение сонатной формы, 

вызванное необычным замыслом композитора. Музыкальное содержание медленного 

вступления, его драматическая насыщенность, внутренние контрасты. Дальнейшее развитие 

тематического материала вступления и его роль в построении первой части. Характеристика 

основных тем сонатного allegro: образность, выразительные средства, тональный план. 

Жанр симфонии в творчестве Бетховена. Симфония №5, до минор. Героико- 

драматическое содержание симфонии, развитие музыки «от мрака к свету». Значение мотива 



   

«судьбы». Строение  цикла. Героический характер музыки первой части, единство и 

целеустремлённость её развития. Главная партия как основной образ первой части; выявление её 

волевого начала, значение ритма. Лирические черты побочной партии. Связь главной партии с 

побочной. Напряжённый характер разработки. Драматическое завершение развития в коде. 

Сопоставление двух образов (мужественно-лирического и героического) во второй части; 

вариационное строение. 

Воплощение в музыке Бетховена трагедии Гёте. Увертюра как наиболее 

значительный из фрагментов музыки Бетховена к пьесе Гёте. Героико-драматический 

характер увертюры. Увертюра как самостоятельное произведение с программным 

содержанием. Сонатная форма увертюры. Сопоставление основных образов во 

вступлении, их контрастность. Характеристика основных тем сонатного allegro, принципы 

развития в разработке. Показ кульминационного эпизода перед кодой. Победное звучание 

коды, её близость финалу симфонии.  

Прослушивание  произведений 

  Соната №8 «Патетическая», 

Симфония №5 до минор, 

Увертюра из музыки к драме И.В.Гете «Эгмонт». 

Тема 15. Романтизм в музыке. Композиторы – романтики. 

Зарождение романтизма в европейском искусстве. Основные жанры в романтической 

музыке, её характерные черты. Романтизм как ведущее направление в музыкальном искусстве 

XIX века. 

Тема 16. Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни. Произведения для 

фортепиано. Симфония №8. 

Биография Ф.Шуберта. Краткий обзор творческого наследия. Ведущее значение 

вокальной лирики; песенные циклы. Разнообразие инструментальных жанров. 

Песня для голоса с фортепиано как один из основных жанров романтической музыки. 

Отражение в песнях Шуберта богатого духовного мира и судеб простых людей. Объединение 

песен в циклы. 

Жанр симфонии в творчестве Шуберта. Симфония си минор, «Неоконченная». Необычное 

строение цикла. Круг художественных образов. Лирический, песенный характер основных тем; 

драматические приёмы развития в разработке. Выразительный смысл темы вступления, её 

значение для дальнейшего развития музыки. Тональное, тембровое, регистровое сопоставление 

главной и побочной тем. Образная трансформация музыки в разработке. Восстановление покоя в 

репризе. Отголоски прежних волнений в коде. 

Прослушивание  произведений 

Песни  «Маргарита  за  прялкой»,  «Лесной  царь»,  «Форель»,  «Серенада», 

«Аве Мария»,  песни из циклов «Прекрасная мельничиха»,  «Зимний путь» (на усмотрение 

преподавателя), 

Экспромт   Ми-бемоль    мажор,    Музыкальный      момент     фа минор, Симфония № 8 

«Неоконченная». 

Тема 17. Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество. 

Биография Ф.Шопена. Краткий обзор творческого наследия. Романтические черты 

музыки Шопена. Фортепианные сочинения как основа творчества Шопена. Обращение к 

танцевальным жанрам; создание цикла прелюдий, концертных этюдов. Разнообразие 

произведений крупной формы: одночастное скерцо, баллады, фантазии; циклические – сонаты, 

концерты. Обогащение приёмов фортепианного исполнительства. 



   

Мазурки Шопена. Народно-жанровые, «бальные», лирические мазурки. Жанровые черты 

полонеза: характерная ритмическая формула, торжественно-героический характер, 

насыщенность оркестровой звучностью. 

Шопен как один из создателей романтического жанра ноктюрнов. Характерные черты 

жанра: спокойный темп, напевность мелодии инструментального склада, внутренняя гармония. 

Сопоставление образов ночной природы и душевной  тревоги. 

 Прослушивание  произведений 

Мазурки До мажор, Си-бемоль мажор, ля минор, 

Полонез Ля мажор, 

Прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор, 

Вальс до-диез минор, 

Этюды Ми мажор и до минор «Революционный», 

Ноктюрн фа минор. 

Тема 18. Роберт шуман. 
Торческий облик  Роберта Шумана композитора и музыкального журналиста. 

 Прослушивание  произведений 

«Карнавал» 

 

                                                                    Второй год обучения. 

 

Творчество классиков отечественной музыки. 

Тема 1. Музыкальное искусство России в первой половине XIX века. Архитектура, 

живопись, литература того времени. Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Варламова и 

А.Л.Гурилева. 

Зарождение и формы существования профессиональной музыкальной культуры в России. 

Народная песня и её значение в формировании национальной композиторской школы. 

Творчество Е.И.Фомина и Д.С.Бортнянского. 

Романс как самый излюбленный жанр первой половины XIX века. Связь первых русских 

романсов с городской бытовой песней. Романсы и песни А.А.Алябьева, А.Е.Варламова, 

А.Л.Гурилёва. 

Прослушивание  произведений 

А.А.Алябьев  «Соловей», 

А.Л.Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», 

А.Е.Гурилев «Колокольчик». 

Тема 2. М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь.Опера «Иван Сусанин». 

Произведения для оркестра, Романсы и песни. 

Биография М.И.Глинки. Глинка – основоположник русской классической музыки. Глинка 

и Пушкин. Краткий обзор творческого наследия 

Опера «Иван Сусанин».Путь Глинки к опере. Обращение композитора к историческому 

сюжету с героико-патриотической идеей. Композиция оперы. Главные персонажи оперы, народ, 

их музыкальная характеристика.Чередование законченных музыкальных номеров (сольных, 

ансамблевых, хоровых, оркестровых) как один из основных принципов построения оперы. Образ 

Ивана Сусанин. Славильный финал. «Иван Сусанин» на отечественной сцене. Наиболее 

известные исполнители ведущих партий оперы. «Иван Сусанин» и «Жизнь за царя». 

Общее представление о симфонических произведениях Глинки как относительно 

небольших, одночастных оркестровых пьесах, различных по художественной образности и 

строению. Обращение к русскому  и испанскому музыкальному фольклору. «Вальс – фантазия» 



   

как пример симфонизации танца. Лирическое содержание музыки. Сопоставление и чередование 

танцевальных тем. Прозрачность фактуры и оркестровки. Романс как небольшое произведение 

для голоса в сопровождении фортепиано, предназначенное для камерного исполнения. Место 

вокальной лирики в творческом наследии Глинки. Отражение в ней широкого круга жизненных 

явлений. Органическое слияние текста с музыкой. Вокальная партия и фортепианное 

сопровождение. Классическая стройность формы. 

 Прослушивание  произведений 

 «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») 1 д.: Интродукция, Каватина и рондо Антониды, трио 

«Не  томи, родимый»; 2 д.: Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка; 3 д.: Песня Вани, сцена 

Сусанина с поляками, Свадебный хор, Романс Антониды; 4 д.: ария Сусанина; Эпилог: хор 

«Славься». 

Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье». Симфонические 

произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия». 

Тема 3. А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Романсы и песни. 

Биография А.С,Даргомыжского. Даргомыжский – младший современник, друг и 

последователь Глинки, смелый новатор. Краткий обзор творческого наследия. Приоритет 

произведений со словесным текстом. Центральное положение оперы «Русалка»; другие 

театральные произведения. Жанровое разнообразие и богатство содержание камерных 

вокальных сочинений. 

Новизна и своеобразие романсов и песен Даргомыжского. Тематика и жанры вокального 

творчества. Новый подход к литературному тексту. Передача в музыке живой разговорной речи. 

Лирика Даргомыжского. Песни сатирического и социально-обличительного характера. 

Вокальные произведения: «Старый капрал», «Мне грустно», «Титулярный советник» «Мне 

минуло шестнадцать лет». 

Опера «Русалка»: ария Мельника из 1 д. и сцена Мельника из 3 д., хор из 2 д. «Сватушка» и 

хоры русалок из 3 д., 

Тема 4. Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века. 

Расцвет русской музыкальной культуры во второй половине XIX века. Характеристика 

общественно-политической жизни 60-х годов XIX века. Расцвет литературы и живописи 

реалистичного направления. Обличительные стихи Н.А.Некрасова. Творчество художников-

передвижников. Изменения в музыкальной жизни России: образование русского музыкального 

общества, открытие петербургской и московской консерваторий, Бесплатной музыкальной 

школы.  Образование «Могучей кучки». М.А.Балакирев – композитор, пианист, дирижёр, 

старший наставник композиторов «Могучей кучки». 

Тема 5. А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь. Романсы. Опера «Князь 

Игорь». Симфония №2 «Богатырская». 

Биография А.П.Бородина. Краткий обзор творческого наследия. Жанровое разнообразие 

музыки Бородина. Ведущее значение оперы «Князь ИгорьКраткая история создания оперы. Роль 

В.В.Стасова. Обращение к «Слову о полке Игореве». Патриотическая идея оперы, её эпические 

черты. Правдивый и многогранный показ Руси. Хоровые сцены. 

Жанр симфонии в творчестве Бородина. Симфония №2, си минор, «Богатырская». 

Краткая характеристика симфонии. Героико-эпические образы симфонии. Разбор первой части. 

Два элемента главной партии: мужественная, суровая, героическая унисонная тема первого 

элемента и молодеческая плясовая второго элемента. Распевность русской лирической песни в 

побочной партии. Эпический характер разработки. 

Прослушивание  произведений 

Опера «Князь Игорь»: пролог, хор народа «Солнцу красному слава», сцена затмения; 1 д.: песня 



   

Галицкого, ариозо Ярославны, хор девушек «Мы к тебе, княгиня», хор бояр «Мужайся, 

княгиня», 2 д.: каватина Кончаковны, ария Игоря, ария Кончака, Половецкие пляски, 4 д.: 

Плач Ярославны, хор поселян. 

Романсы «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны», Симфония №2 

«Богатырская». 

Тема 6. М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Цикл «Картинки с 

выставки». Опера «Борис Годунов». 

Биография Мусоргского. Социально-обличительная направленность и смелое новаторство 

творчества Мусоргского. Краткий обзор творческого наследия. Разнообразие оперных замыслов. 

Интерес Мусоргского к исторической и социальной тематике. 

Жанр оперы в творчестве Мусоргского. История создания оперы «Борис Годунов». Развитие 

идей Пушкина в новых исторических условиях. Раскрытие конфликта между народом и властью 

царя.Композиция оперы. Сквозное развитие действия. Музыкальные характеристики героев. 

Песенное и речитативно-декламационное начало вокального стиля. 

Фортепианный цикл «Картинки с выставки» Мусоргского. Программность замысла. 

Выставка произведений В.Гартмана. Роль темы «Прогулки» в построении и содержании цикла. 

Характеристика пьес, их яркая образность. 

Прослушивание  произведений: 

«Борис Годунов»: оркестровое вступление, пролог 1к.: хор «На кого ты нас покидаешь»,    сцена    

с Митюхой, 2 к. целиком, 1 д. 1 к.: монолог Пимена, 1 д. 

2 к.: песня Варлаама, 2 д. монолог Бориса, сцена с курантами, 4 д. 1 к.: хор 

«Кормилец-батюшка», сцена с Юродивым, 4 д.3 к.:  хор «Расходилась, 

разгулялась» 

«Картинки с выставки» (возможно фрагменты на усмотрение преподавателя). 

Тема 7. Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Симфоническая 

сюита «Шехеразада». Опера «Снегурочка». 

Биография Н.А.Римского-Корсакова. Многогранность  творческой и общественной 

деятельности Римского-Корсакова – композитора, педагога, музыкального писателя, дирижёра, 

пропагандиста русской музыки. Краткий обзор творческого наследия. 

Народно-жанровая основа симфонической музыки Римского-Корсакова; роль 

программности в ней. Симфоническая сюита «Шехеразада». Арабские сказки «Тысяча и одна 

ночь» как источник содержания сюиты. Сказочный, восточный характер музыки. Картинность 

музыкальных образов. Красочное звучание симфонического оркестра, выразительная роль 

оркестровых тембров. 

Ведущее положение жанра оперы в творчестве Римского-Корсакова. Преобладание 

сказочно-эпических произведений. Опера «Снегурочка». История создания оперы. Содержание 

оперы. Тембровые лейтмотивы. Красочность образов Пролога. Музыкальная характеристика 

Снегурочки. Сочетание в образе Снегурочки реальных и фантастических черт.Воссоздание в 

опере старинных обычаев и обрядов. Образ мудрого Берендея. 

Прослушивание  произведений: 

Опера «Снегурочка». Пролог – вступление, песня и пляска  птиц, ария и ариэтта 

Снегурочки, Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо Снегурочки; 2 д.: клич 

Бирючей, шествие царя Берендея, каватина царя Берендея; 3 д.: хор «Ай, во поле липенька», 

пляска скоморохов,  третья песня Леля, ариозо Мизгиря; 4 д.: сцена таяния Снегурочки, 

заключительный хор. 

 Симфоническая сюита «Шехерезада». 



   

Тема 8. П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь. Опера «Евгений Онегин». 

Симфония №1 «Зимние грёзы». 

Биография Чайковского. Краткий обзор творческого наследия. Богатство и разнообразие 

творческого наследия Чайковского, его вершинные достижения во всех видах музыки того 

времени. 

Симфонии Чайковского как одна из вершин в развитии европейской симфонической 

музыки. Народно-жанровые черты ранних симфоний и усиление трагедийного начала в поздних. 

Симфония №1, соль минор, «Зимние грёзы». Программность симфонии, её лирико-

драматическое содержание. Выражение в музыке лирических раздумий связанных с образами 

русской природы. Национальная основа и песенный склад основных тем. Характеристика тем 

главной партии первой части, их преобразование в ходе развития. 

Жанр оперы в творчестве Чайковского. Опера «Евгений Онегин». Роман Пушкина и опера 

Чайковского. Определение жанра оперы как «лирических сцен». История создания и первой 

постановки «Евгения Онегина». Крушение надежд на счастье – основная тема опера. Картины 

русского быта в опере. 

Сочетание законченных номеров с фрагментами сквозного развития, образующее сцены. 

Образ Татьяны, особенности её музыкальной характеристики в сцене письма. 

Музыкальный портрет Онегина. Некоторые особенности драматургии оперы и 

построения музыкально-сценического действия. Бал Татьяны как фон для развития действия. 

Роль ариозо в выражении состояния героев. 

Прослушивание  произведений 

Симфония №1 «Зимние грезы», 

Опера «Евгений Онегин». 1к.: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ария 

Ольги, ариозо Ленского «Я люблю вас»; 2 к.: вступление, сцена письмаТатьяны; 3 к.: хор 

«Девицы, красавицы», ария Онегина, 4 к.: вступление, вальс с хором, мазурка и финал, 5 

к.: вступление, ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка, 6 к.: полонез, ария Гремина, 

ариозо Онегина; 7 к.: монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так возможно», ариозо Онегина 

«О, не гони, меня ты любишь». 

Тема 9. Русская музыкальная культура конца XIX- начала XX века 

Высокий расцвет русской музыкальной культуры на рубеже столетий, рост популярности 

русской музыки и авторитета отечественных музыкантов за рубежом. Деятельность 

Петербургской и Московской консерваторий, других учебных заведений и музыкально- 

просветительских организаций. Достижения отечественной исполнительской культуры и её 

великие представители (инструменталисты, певцы, дирижёры). Русские меценаты и музыкально-

общественные деятели. 

Сергей Иванович Танеев как виднейший представитель музыкальной культуры Москвы, 

профессор Московской консерватории, блестящий пианист, крупный ученый, музыкально-

общественный деятель, дирижёр. Обращение Танеева к жанрам инструментальной и вокальной 

музыки. Значительность содержания и сдержанность в выражении чувств как характерная черта 

творческого метода Танеева. Широкое использование полифонии. 

 

Творческий облик А.Н. Скрябина, С.В. Рахманинова, И.Ф. Стравинского. 

Биография Скрябина. Своеобразие творческого и духовного облика Скрябина. Смелый 

новатор, открывший новые пути музыке XX; яркий пианист. Краткий обзор творческого 

наследия. Обращение Скрябина исключительно к инструментальной музыке для фортепиано и 

оркестра. Малые формы фортепианной музыки. Грандиозность симфонических замыслов. 

Своеобразие программности инструментальных сочинений Скрябина. 



   

Биография Рахманинова. Многогранность деятельности: композитор, пианист, дирижёр. 

Яркий мелодический дар Рахманинова, воплощение в музыке лирического трагедийного начала. 

Краткий обзор творчества. Богатство и многообразие наследия композитора. Создание опер, 

кантат, хоров, романсов. Сочинения для одного и двух фортепиано; симфонические 

произведения. 

Игорь Фёдорович Стравинский как один из крупнейших композиторов XX века, 

отдавших дань самым разным направлениям музыкального искусства. Русские истоки 

творчества Стравинского. Многообразие театральных форм музыки. Произведения «на стыке» 

жанров, вторжение в сферу джаза. История создания балета «Петрушка». Преломление 

национальных традиций в балете: национальные истоки сюжета, интонационные связи с русской 

песенностью. Броская красочность оркестра, использование лейттембров. Неоднозначное 

отношение к балету в России. 

Музыкальный материал на выбор преподавателя. 

Тема 10. Отечественная музыкальная культура XX века. 

Воздействие Октябрьской революции и последующих реформ на все стороны 

общественной жизни. Интенсивность художественной жизни в 20-е годы вопреки трудностям и 

противоречиям эпохи. Провозглашение политики «государственного музыкального 

строительства». Национализация художественных учреждений и ценностей; создание новых 

музыкальных учреждений, художественных коллективов, учебных заведений. А.В.Луначарский 

и его деятельность в сфере культуры. Создание в 1932 году единых творческих союзов 

литераторов, художников, композиторов. Ограничение свободы художественного творчества, 

осуждение произведений, не отвечающих требованиям социалистического реализма. 

Многонациональный характер культуры в СССР. 

Тема 11. С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Кантата 

«Александр Невский». Балеты «Ромео и Джульетта» (обзор). 

Биография С.С.Прокофьева. Связь искусства Прокофьева с его эпохой, с условиями, в 

которых жил и творил композитор. Краткий обзор творчества. Тематическое и жанровое 

богатство произведений Прокофьева. Четыре основные линии творчества композитора: 

классическая, новаторская и лирическая. 

Прокофьев – пианист. Формирование самобытного фортепианного стиля композитора. 

Многообразие жанров фортепианного творчества Прокофьева. Характерные художественные 

образы: созерцательность и напористость, сарказм и лирика. Фортепианные циклы. 

Основные признаки жанра кантаты, его происхождение, особенности композиции, состав 

исполнителей. Историко-патриотическая тема произведения и героико-эпический характер 

музыки. Противопоставление образов русского народа и тевтонских рыцарей. Композиционные 

и художественные особенности отдельных частей. «Зримость» образов кантаты. 

Интерес композитора к жанру балета на протяжении всего творческого пути. Балет 

«Ромео и Джульетта». Воплощение образов трагедии Шекспира. Традиции и новаторство 

балетного театра Прокофьева. Драматургическое единство спектакля. Образы добра и зла. 

Воспевание красоты и нравственного величия любви. Яркость музыкальных характеристик. 

Роль жанра симфонии в творчестве Прокофьева. Симфония №7. Общая характеристика 

цикла. Разбор первой части. Светлый, лирический характер музыки, проявление в ней 

национальных черт. Песенный, полифонический склад главной темы, её развитие. Мелодическое 

своеобразие побочной темы, выразительная роль в ней регистра, фактуры. Черты сказочности в 

заключительной теме. Развитие тем в разработке и повторение в репризе. Особенности коды. 

Прослушивание  произведений 

Пьесы для фортепиано из ор.12 (Гавот, Прелюд, Юмористическое скерцо), Кантата 



   

«Александр Невский», 

Балет  «Ромео  и  Джульетта»:   вступление,   1   д.:   «Улица  просыпается», 

«Джульетта-девочка»,  «Маски»,  «Танец  рыцарей»,  «Мадригал»;  2  д.: 

«Ромео у патера  Лоренцо»; 3 д.: «Прощание перед разлукой», 

Симфония №7. 

Тема 12. .Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. 

Фортепианные произведения. 

Биография Д.Д.Шостаковича. Отражение в его музыке острейших социальных 

конфликтов, осуждение зла, насилия. Трагедия, сатира и лирика в музыке Шостаковича. 

Гуманистическая направленность его искусства. Краткий обзор творчества. . Ведущее значение 

крупных инструментальных произведений: симфоний, концертов, камерных ансамблей. 

Обращение композитора к жанрам театральной и вокальной музыки; прелюдии и фуги для 

фортепиано, кинофильмы с музыкой Шостаковича. 

Симфония №7, до мажор, «Ленинградская». Работа над симфонией в Ленинграде в дни 

обороны города летом и осенью 1941 года и её завершение в городе Куйбышеве. Успех 

произведения на родине и в странах антигитлеровской коалиции. Исполнение симфонии в 

осаждённом Ленинграде 9 августа 1942 года. Программный замысел первой части. 

Противопоставление образов мира и войны, народа и захватчиков. Необычность сонатного 

построения. Музыка экспозиции, рисующая картины мирной жизни. Героико-эпический 

характер главной партии. Лирические темы побочной партии, их характерные черты. «Эпизод 

нашествия»: особенности темы и её развития. Трагическое содержание репризы, изменение и 

переосмысление тем экспозиции. Программное и тематическое содержание коды. 

Прослушивание  произведений 

Симфония № 7 До мажор. Фортнепианный квинтет соль минор. Прелюдия и фуга До мажор. 

Тема 13. А.И.Хачатурян, Г.В.Свиридов, Р.К.Щедрин. Обзор творчества. 

Самобытность, своеобразие творческой индивидуальности Хачатуряна-композитора. 

Хачатурян-педагог, воспитавший целую плеяду отечественных композиторов. Основные черты 

композиторского стиля: темпераментность, красочность гармонии, оркестровой звучности, 

оптимистическое миросозерцание. Народное искусство Востока как основной источник 

творческого наследия Хачатуряна. Разнообразие жанров: балеты, симфонические произведения, 

сонаты, концерты для различных инструментов, вокальные сочинения, музыка для театра и кино 

 Георгий Васильевич Свиридов – крупнейший русский композитор XX века. Ведущая роль 

в творчестве композитора вокальной музыки – сольной и хоровой. Возрождение многовековых 

традиций русской хоровой культуры. Главные темы творчества Свиридова: тема родной земли, 

человек с его богатым, сложным поэтическим духовным миром, нравственная чистота, любовь к 

Родине. Воплощение образа Поэта в «Поэме памяти Сергея Есенина». Преклонение перед 

гением Пушкина. Обращение к пушкинской поэзии на протяжении всей творческой жизни. 

Родион Константинович Щедрин – крупнейший композитор, пианист, музыкально-

общественный деятель второй половины XX века. Жанровое многообразие творчества. 

Стремление к радикальному обновлению традиционных форм. Ведущее значение в творчестве 

композитора балетного жанра и фортепианной музыки. Фольклор как один из главных 

источников творчества Щедрина. Концерт «Озорные частушки». Возвращение жанру концерта 

первоначального значения состязания. Красочные тембровые находки. Частушечные интонации 

как основа музыкального развития. 

Музыкальный материал на выбор преподавателя. 

Тема 14. Композиторы первой трети XX века. 



   

Понятия авангардизм, серийная музыка, алеаторика, сонористика, пуантилизм, 

конкретная музыка, додекафония. 

Эдисон Васильевич Денисов – один из лидеров российского музыкального авангарда, 

композитор и учёный. Неприятие музыки Денисова на родине в советское время. Стремление 

композитора к воплощению в музыке эстетических категорий прекрасного, гармонии, 

совершенства. Идея синтеза музыки и живописи. 

Своеобразие творческой индивидуальности Софии Асгатовны Губайдулиной. Запрет на 

исполнение сочинений Губайдулиной в советское время. Философичность музыки 

Губайдулиной. Духовная жизнь всех времён и народов как основная тема творчества 

композитора. Понимание музыкального инструмента как личности, персонажа драмы. 

Сложный, трагический мир музыки Альфреда Гарриевича Шнитке. Симфонические и 

камерные инструментальные произведения, хоровая и камерная вокальная музыка, музыка для 

театра и кино. Возрождение традиций русской духовной музыки. Использование приёмов 

полистилистики и коллажа. 

Музыкальный материал на выбор преподавателя. 

Тема 15. Композиторы последней трети XX века. 

Знакомство с творчеством композиторов В. Гаврилина, А. Петрова, С. Слонимский, Б. 

Тищенко. 

Прослушивание произведений: на выбор преподавателя. 

Тема 16.  Стилистические направления в музыке  XX  века. 

Знакомство с неклассическими стилями и художественными направлениями: 

джазовая музыка (творчество С. Джоплина), 

рок-музыка и её ответвления (рок-н-ролл, фолк), творчество «Битлз»,  

рэп,бардовская песня и др. 

Прослушивание произведений на выбор преподавателя. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ. 

 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа по учебному предмету «Музыкальная литература»: 

-первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических направлениях; 

- знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество великих композиторов, 

выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области музыкального искусства); 

- знаний основных средств выразительности, используемых в 

музыкальном искусстве; 

- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Занятия по предмету «Музыкальная литература» проводятся в сформированных группах 

от 4 до 10 человек (мелкогрупповые занятия). 

Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов получения информации: рассказ 

(но не монолог) педагога, разбор и прослушивание музыкального произведения. Методически 

оправдано постоянное подключение обучающихся к обсуждаемой теме, вовлечение их в 

активный диалог. Подобный метод способствует осознанному восприятию информации, что 

приводит к формированию устойчивых знаний. 



   

На каждом уроке «Музыкальная литература» необходимо повторять и закреплять 

сведения, полученные на предыдущих занятиях. 

Современные технологии позволяют не только прослушивать музыкальные произведения, 

но и осуществлять просмотр видеозаписей. Наиболее целесообразными становятся просмотры на 

уроках отрывков балетов и опер, концертных фрагментов, сопровождаемых комментариями 

педагога. 

На уроках зачастую невозможно прослушать или просмотреть произведение целиком, 

подобная ситуация предусмотрена учебным планом. Однако в старших классах целесообразно в 

пределах самостоятельной работы предлагать обучающимся ознакомиться с сочинением в 

целом, используя возможности Интернета. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Домашнее задание, которое ученики получают в конце урока, должно логично вытекать 

из пройденного в классе. Ученикам следует не просто указать, какие страницы в учебнике 

они должны прочитать, необходимо подчеркнуть, что они должны сделать на следующем 

уроке (рассказывать, отвечать на вопросы, объяснять значение терминов, узнавать музыкальные 

примеры и т.д.) и объяснить, что для этого нужно сделать дома. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 1 час в неделю. Для достижения 

лучших результатов рекомендуется делить это время на две части на протяжении недели от 

урока до урока. Регулярная самостоятельная работа включает в себя, в том числе, повторение 

пройденного материала (соответствующие разделы в учебниках), поиск информации и 

закрепление сведений, связанных с изучаемыми темами, повторение музыкальных тем. 

 

5.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся позволяют 

объективно оценить успешность и качество образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету  являются: 

-текущий контроль успеваемости учащихся, 

- промежуточная аттестация, 

- итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо 

раздела учебного материала предмета и направлена на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий и может 

носить стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки выставляются в 

журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

· отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

· качество выполнения домашних заданий; 

· инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, 

так и во время домашней работы; 

· темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки. 



   

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе. Наиболее распространенными формами 

промежуточной аттестации являются  контрольные уроки, тесты для фронтального опроса, 

позволяющие мобильно и в полной мере выявить уровень знаний учащихся. В качестве более 

глубокой проверки знаний рекомендовано использовать такие формы работы, как защита 

реферата, информационное сообщение и музыкальная викторина, открытые занятия, участие в 

конкурсах. 

Итоговая аттестация проводится в форме контрольного урока, как защита реферата. При 

прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и 

навыки в соответствии с программными требованиями. 

 

Критерии оценки 

Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют определить уровень 

освоения материала, предусмотренного учебной программой. 

По итогам зачета выставляется оценка «отлично», «хорошо»,  «удовлетворительно»,  

«неудовлетворительно». 

По окончании освоения учебного предмета учащийся должен продемонстрировать 

знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями. 

 

                                                                                                                                               Таблица 6 

Оценка Критерии оценивания 

 

5 («отлично») полный ответ, отвечающий всем требованиям на данном этапе 

обучения 

4 («хорошо») оценка отражает ответ с небольшими недочетами 

3 («удовлетворительно») Ответ с большим количеством недочетов, а именно: неточные 

теоретические знания, интонационная неточность при 

сольфеджировании 

2 («неудовлетворительно») Комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия 

домашней подготовки, а также плохой посещаемости аудиторных 

занятий 

 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в 

себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

Контрольные оценки должны объективно отражать уровень знаний и умений каждого учащегося 

по данной теме. 
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