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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

        Программа учебного предмета «Музыкальная литература »  разработана 

 на  основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  требований к 

дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программе 

 в  области  хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

Программа учебного предмета « Музыкальная литература» направлена  на 

художественно-эстетическое развитие личности учащегося. 

        Предмет «Музыкальная литература» занимает важное место в комплексе 

предметов, развивающих образное мышление, восприятие музыки и 

художественный вкус. На уроках формируются теоретические знания о 

музыкальном искусстве 

Срок реализации учебного предмета  «Музыкальная литература» 

Программа по предмету «Музыкальная литература» рассчитана на два года 

обучения в рамках  5 (6)-летнего срока во 2 и 3 классах. Занятия проходят 

один раз в неделю по 1 часу. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Музыкальная 

литература» 

                                                               Нормативный срок обучения 5(6) лет 

Класс 2 3 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 33 33 

Количество часов на аудиторные занятия (в неделю) 1 1 

Общее количество часов на аудиторные занятия (по 

годам)  

33 33 

 Количество часов на самостоятельную работу (по 

годам) 

33 33 

Общее количество часов на самостоятельную работу 66 

Максимальная учебная нагрузка (на весь период 

обучения) 

132 

Объем времени на консультации 2 2 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 
Реализация программы по предмету «Музыкальная литература» 

проводится в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 

человек. 

Занятия по предмету «Музыкальная литература» предусмотрены 1 раз 

в неделю по 1 часу. 



Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература» 

   Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена на 

художественно-эстетическое развитие личности учащегося. 

Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать 

различные произведения отечественных и зарубежных композиторов, а 

также выявление одаренных детей в области хореографического искусства, 

подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются: 

 формирование интереса и любви к классической музыке и 

музыкальной культуре в целом; 

 воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений 

различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в 

разных странах; 

 овладение навыками восприятия элементов музыкального языка; 

 знания специфики различных музыкально-театральных и 

инструментальных жанров; 

 знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной 

мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к 

вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее 

профессиональные программы. 

 

Структура программы учебного предмета 

 
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• 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 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

 наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета, оснащаются фортепиано, звукотехническим оборудованием, 

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

оформляются наглядными пособиями. 

Для работы со специализированными материалами аудитория 

оснащается современным мультимедийным оборудованием для просмотра 

видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Предлагаемые музыкальные примеры для прослушивания в классе могут 

быть дополнены или заменены другими по выбору преподавателя, в 

зависимости от сложившихся педагогических традиций и методической 

целесообразности. 

 

                                        Годовые требования по классам 

2 класс (первый год изучения предмета) 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры 

XVII -  XVIII в.в. 

1 

2 И.С.Бах. Жизненный и творческий путь. Произведения для 

органа. Инвенции. Сюиты. «ХТК» 

2 

3 Классицизм в музыке. Венская классическая школа. 1 

4 Й.Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфоническое и 

клавирное творчество. 

3 

5 В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь. Соната Ля 

мажор. Симфония №40 соль минор. Опера «Свадьба 

4 



Фигаро» 

6 Л.Бетховен. Жизненный и творческий путь. Соната №8 

«Патетическая». Симфония №5. Увертюра «Эгмонт».  

4 

7 Романтизм в музыке. Композиторы – романтики. 1 

8 Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни. 

Произведения для фортепиано. Симфония №8. 

4 

9 Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное 

творчество. Новая трактовка  жанра этюда и прелюдии 

3 

10  Р.Шуман. Фортепианная сюита «Карнавал». Вокальное 

творчество Шумана. Вокальный цикл «Любовь поэта». 

3 

11 Ж.Бизе. Опера «Кармен». 2 

12 Э.Григ. Фортепианное творчество. Сюита «Пер Гюнт» 3 

13 Импрессионизм в музыке 1 

14 Контрольный урок 1 

3 класс (второй год изучения предмета) 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Русская музыка начала 19 века. Романс как любимый вид 

музыкального искусства. Творчество А.А.Алябьева, 

А.Е.Варламова и А.Л.Гурилева. 

1 

2 М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин». Произведения для 

оркестра: «Камаринская», «Вальс – фантазия»,   

3 

3 А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Опера 

«Русалка». 

1 

4 А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь.  Опера 

«Князь Игорь». Симфония №2 «Богатырская». 

3 

5 М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Цикл 

«Картинки с выставки». Опера «Борис 

Годунов».Симфонические произведения. 

4 

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

Симфоническая сюита «Шехеразада». Опера 

«Снегурочка». 

3 

7 П.И. Чайковский. Жизненный и творческий путь. Опера 

«Евгений Онегин». Симфоническое  фортепианное 

творчество 

4 

8 С.В.Рахманинов. Романсы и фортепианные произведения . 2 

9 Классические традиции в музыке «Серебряного века» 1 

10 А.Н.Скрябин.  Прелюдии. 1 

11 С.С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский». Балет 

«Ромео и Джульетта» 

3 

12 Д.Д. Шостакович. Симфония № 7. Произведения для 

фортепиано 

2 



13 А.И. Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром. Балет 

«Гаянэ» 

2 

14 Г.В. Свиридов.  Вокально-хоровые произведения 1 

15 Р.К. Щедрин. Концерт для оркестра «Озорные частушки» 1 

16 Зачет 1 

 

Тема 1. Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры 

XVII -  XVIII в.в.  

Музыкальное искусство в 17-18 веке. Появление новых музыкальных 

жанров: опера, оратория, кантата – в вокальной музыке; концерт, старинная 

соната, вариации, рондо, прелюдия, фантазия, токката с фугой – в 

инструментальной. Понятие о музыкальной и хореографической эстетике. 

Барокко. 

Тема 2. И.С.Бах. Жизненный и творческий путь. Произведения для 

органа. Инвенции. Сюиты. «ХТК» 

 Произведения для органа. Токката и фуга ре минор, хоральные прелюдии. 

Инвенции До мажор, фа мажор. Старинные танцевальные сюиты . «ХТК». 

Тема 3. Классицизм в музыке. Венская классическая школа 

Классицизм в музыке. Венская классическая школа. Гайдн - отец симфонии и 

сюиты. Расцвет инструментальной симфонической музыки в творчестве 

В.А.Моцарта, Л.Бетховена. Появление в музыке новых музыкальных форм.  

Тема 4. Й.Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфоническое и 

клавирное творчество.  

 Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфоническое и клавирное 

творчество. Симфония Ми бемоль мажор. Фортепианное наследие Гайдна. 

Формирование классической сонаты.  Жанровые истоки, народно-

танцевальная основа.  Камерность стиля сонаты Ре-мажор (1780).История 

создания симфонии, сонаты. Характеристика частей. Сонатная форма: 

название частей, строение. Сонаты Ре мажор и ми минор. Менуэты. 

Тема 5. В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь. Соната Ля мажор. 

Симфония №40 соль минор. Опера «Свадьба Фигаро» 

В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь, творческий облик композитора.  

Светлый гений венской классической школы. Цельность и гармония, 

гуманизм мировоззрения, универсальность музыкального дарования. 

 Переосмысление и обогащение всех жанров его времени. Возвышенное и 



плутовское,  трагическое и комедийное в наследии Моцарта.  Воплощение 

идей Просвещения, оптимизм, поэтический реализм творчества. 

Музыкальная моцартиана. «Маленькая ночная серенада»;  «Dies irae», 

«Lacrymosa» из Реквиема;  опера «Волшебная флейта» ария Царицы ночи, 

Фортепианная фантазия ре-минор  

Симфонии Моцарта – вершина симфонизма его времени. Психологизм, 

 драматическое восприятие жанра. Камерность стиля, малый  парный состав 

оркестра,  драматический конфликт между частями, полифоническое 

мастерство в Симфонии №40.  

Опера в творчестве Моцарта. Оперное наследие. Реформа жанра. 

Музыкальная драматургия, либретто,  жанр и идея, композиция, 

индивидуальный язык сольных номеров, ансамблей, роль хора и оркестра в 

опере «Свадьба Фигаро» (1786). 

Моцарт – пианист. Фортепианное наследие. Соната №11 (1777 – 1778) – 

необычность трехчастного цикла, влияние симфонической музыки, 

комической оперы на язык сонаты. Опора на австро-венгерский фольклор.  

Тема 6. Л.Бетховен. Жизненный и творческий путь. Соната №8 

«Патетическая». Симфония №5. Увертюра «Эгмонт». 

Жизненный и творческий путь. Творческий облик Л. Бетховена. Музыкант –  

гений, полно воплотивший  творческие принципы венской классической 

школы. Свобода, целеустремленность,  гражданственность мировоззрения. 

 Богатство духовно – эмоционального мира композитора. Преддверие 

романтизма.  Симфонизм эпохи революций XVIII  века. Идеалы гуманизма, 

свободы,  общественного долга. Создание героического симфонизма. 

Героическая трагедия и трагическая героика в симфонии №5 (1805 – 1808). 

Традиции венской классической школы. Введение в партитуру новых 

 инструментов. Симфония до минор. Завершение классической эпохи в 

развитии фортепианной сонаты.  Пианизм нового времени. «Патетическая 

соната» (1798) – одна из вершин мировой фортепианной литературы. 

 Театральность. Приемы фортепианного письма. Соната №8 «Патетическая». 

Симфония №5. Увертюра «Эгмонт». 

Тема 7. Романтизм в музыке. Композиторы – романтики 

   Романтизм как художественное направление в искусстве 1 половины 19 

века (литература, живопись, музыка, хореография). Отличительные 

особенности музыкального романтизма. Два направления романтизма.  

Жанры – песня, миниатюра, опера, балет, симфония, концерт – в творчестве 

композиторов-романтиков.      



Тема8. Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни. Произведения 

для фортепиано. Симфония №8. 

Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Творческий облик композитора. 

Первый композитор – романтик.  Органичность черт музыкального 

классицизма и романтизма в творчестве Шуберта. Глубокое содержание 

произведений Шуберта, связь с музыкальной жизнью и бытом. 

 Интонационный строй музыки.  Песенность – основа фортепианного стиля. 

Ф. Шуберт – основатель жанра  романтической фортепианной миниатюры 

(музыкальные моменты, экспромты, вальсы).   Песни. Произведения для 

фортепиано. «Неоконченная симфония» №8. Строение романтической 

симфонии.  

Тема 9. Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное 

творчество. Новая трактовка  жанра этюда и прелюдии 

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

Прелюдии Шопена Ля мажор, ми минор, до минор; Полонез Ля мажор, 

мазурки До мажор, ля минор, Си бемоль мажор( виды мазурок).Музыкально-

танцевальная культура Польши. Связь танца с народной культурой. 

Отражение в танцах жизни народа.   «Революционный этюд», ноктюрны фа 

минор, Ми бемоль мажор. Просмотр одноактного балета «Шопениана» в 

постановке Ю. Григоровича. 

Тема 10. Р.Шуман. Фортепианная сюита «Карнавал». Вокальное 

творчество Шумана. Вокальный цикл «Любовь поэта». 

 Роберт Шуман (1810–1856) — немецкий композитор, музыкальный критик. 

Шуман — один из наиболее ярких представителей музыкального романтизма 

в Германии. Музыкальное творчество Шумана охватывает все жанры, за 

исключением балета. Новаторство Шумана, оригинальность его музыки, 

свобода творческих замыслов. 

 Изобразительность образов цикла. Художественный мир контрастов. 

Лиризм музыкальных образов. Программность музыки.  Тонкие 

тематические связи. Отражение в сюите передовых музыкально-эстетических 

принципов Шумана. Р.Шуман – мастер создания музыкальных 

характеристик. Портреты-зарисовки. Роль танцевального начала. Народно-

бытовые образы и сцены: «Пьеро», «Благородный вальс», «Эвсебий», 

«Флорестан», «Прогулка», «Марш Давидсбюндеров против филистеров». 

Вокальное творчество Р.Шумана. Вокальный цикл «Любовь поэта» на стихи 

Г.Гейне. Связь поэтического и музыкального образов. Песни – монолог героя 

о своих переживаниях. Роль сопровождения в создании музыкального образа. 

 Музыкальный материал: песни «В сиянье теплых майских дней», «Я не 

сержусь». 

 



Тема 11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» 

  Жорж Бизе – выдающийся французский композитор. Общая характеристика 

творчества. Тесная связь творчества Ж.Бизе с театром. Реалистичность 

образов. Обращение к народным восточным, испано-цыганским, 

французским интонациям и ритмам. Жанр «лирической оперы» в творчестве  

Опера «Кармен» по новелле П.Мериме – один из величайших шедевров всего 

музыкального искусства. Реалистичная, правдивая характеристика героев – 

простых людей с сильными противоречивыми характерами.  Испанский 

национальный музыкальный колорит. Напряженный ход драматических 

событий. Строение, содержание оперы.  

Тема 12. Э. Григ. Фортепианное творчество. «Пер Гюнт» 

Эдвард Григ – великий норвежский композитор-романтик, пианист. Общая 

характеристика творчества и жизненный путь. Народная  основа творчества 

Э.Грига. Национальная самобытность музыкального языка. Тема Родины в 

произведениях Грига. Общественная и концертная деятельность музыканта.  

Григ – мастер фортепианной музыки. Произведения. Отражение в 

фортепианных пьесах впечатлений от поездок по стране и Европе. Обработки 

норвежских народных танцев. Обращение к образам народных сказок и 

легенд, к образам природы. Сборники пьес. 

   «Норвежский танец, «Бабочки», «Шествие гномов», «Весной», «Листок из 

альбома»,  «Поэтическая картинка». 

 Сюита  «Пер Гюнт» (по драме Г.Ибсена) – одно из известных произведений 

композитора, принесших ему мировую славу. Содержание произведения, 

герои, образы фантастики, природы, чувств. Образ Сольвейг–  образ 

преданной всепрощающей любви.  

Выразительные средства, используемые композитором. 

 

Тема 13.Импрессионизм в музыке   
Музыкальный импрессионизм на примере музыки французских 

композиторов  К,Дебюсси и М.Равеля. Импрессионизм как художественное 

направление в искусстве конца 19 века. Франция – родина импрессионизма. 

Характерные особенности стиля. Образная сфера, музыкальный язык. 

 «Лунный свет» К.Дебюсси, «Болеро» М.Равеля. 

3 класс 

Тема1. Русская музыка начала 19 века. Романс как любимый вид 

музыкального искусства. Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Варламова и 

А.Л.Гурилева. 

 Русская музыка конца 18 – начала 19 века. Романс как один из любимых 

видов музыкального искусства. Связь романса с городской бытовой песней. 

Куплетная, строфическая форма романса. Аккомпанемент фортепиано, арфы, 



гитары. Отражение в  романсах дум, настроений, переживаний простых 

людей. Устное распространение романсов. 

 А.Алябьев «Соловей»; А.Гурилев «Колокольчик»; 

  А.Варламов «Белеет парус одинокий». 

Тема 2. М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин». Произведения для 

оркестра: «Камаринская», «Вальс – фантазия».   

Михаил Иванович Глинка – гениальный русский композитор, 

основоположник русской классической музыки. Эпоха Глинки. Глинка и 

Пушкин. Высокая идейность, реализм, народность творчества Глинки. 

Многообразие жанров в творчестве М.Глинки. Биография. 

Оркестровые произведения М.Глинки.  Простота и доступность – главная 

особенность симфонической музыки М.Глинки. Широкое использование 

народных мелодий. «Вальс-фантазия» - пример симфонизации танца.  

Образное и мелодическое богатство музыки. Содержание и форма. 

Опера «Иван Сусанин» - отечественная народно-патриотическая драма. 

Значение оперы в истории русской музыкальной культуры. История 

создания. Сюжет и композиция. Образ Ивана Сусанина, образ народа. 

Реализм, народность и национальный характер музыки. Польские сцены. 

  Музыкальные примеры (видеофрагменты): 1д. Интродукция, рондо 

Антониды, трио «Не томи, родимый»; 2д. Полонез, Краковяк, Вальс, 

Мазурка.Песня Вани, Сцена Сусанина с поляками, Романс Антониды; 

Речитатив и ария Сусанина; хор «Славься» в эпилоге. 

Тема3. А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Романсы и 

песни 

А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. «Учитель музыкальной 

правды». Позиция критического реализма в творчестве композиторов. 

Даргомыжский и Глинка.  

Вокальный жанр в творчестве Даргомыжского. Наследие. Тематика и жанры 

вокальной музыки Даргомыжского. Отношение к литературному тексту, 

передача в музыке интонаций разговорной речи. Роль речитатива и 

кантилены в вокальных миниатюрах композитора. Обращение к бытовым 

музыкальным жанрам, расширение жанрового диапазона вокальной музыки 

(сатирический портрет, комедийная сценка, драматический монолог и др.).  

“Старый капрал” — тщательный разбор произведения, выявление его 

особенностей при работе с нотным текстом хрестоматии. Краткая 

характеристика и прослушивание еще 1-3 разнохарактерных романсов. 

Тема 4. А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь.  Опера «Князь 

Игорь». Симфония №2 «Богатырская». 



А.П.Бородин  – выдающийся русский композитор и ученый-химик. 

Биография и краткий обзор творчества. Многогранность творческой 

деятельности. Вклад Бородина в развитие передовой русской культуры и 

науки. Оптимистический, героико-эпический характер музыки. Жанровое 

разнообразие. Образы народного эпоса. Восточные сцены в творчестве 

А.Бородина. Симфоническое творчество А.Бородина. симфонии. 2-ая 

симфония «Богатырская» си минор. Содержание, строение , образы. 

Эпический характер музыки. Основная идея. Народно-песенные истоки 

тематизма. Опера «Князь Игорь». История создания. Сюжет и композиция. 

Героико-патриотическая тема оперы. Литературный источник. Народные 

сцены и их значение в опере. Контраст русских и половецких сцен. Богатство 

мелодического языка. Замкнутая ария – основной прием музыкальной 

характеристики основных действующих лиц. 

  Музыкальные примеры: Хор «Солнцу красному слава», эпизод солнечного 

затмения (пролог); Песня Галицкого, хор девушек «Мы к тебе, княгиня», хор 

бояр «Мужайся, княгиня» (1 действие). 

ария Игоря, ария Кончака, половецкие пляски (2д.); плач Ярославны и хор 

поселян (4д.). 

 

Тема 5. М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Цикл 

«Картинки с выставки». Опера «Борис Годунов». Симфонические 

произведения. 
  М.П.Мусоргский – русский композитор-реалист. Биография и краткий 

обзор творчества. Интерес к историческим и социальным темам в творчестве. 

Народные музыкальные драмы Мусоргского. Реализм как творческий метод 

композитора.  

 

Фортепианная сюита «Картинки с выставки». История создания сюиты, 

содержание, образы. Значение пьесы «Прогулка» как связующего звена 

между разными по сюжету картинками, ее вариантное повторение. 

  Музыкальные примеры:  «Прогулка», «Старый замок», «Тюильрийский 

сад», «Быдло», «Лиможский рынок», «Избушка на курьих ножках», 

«Богатырские ворота». 

 

Симфоническое  творчество. Изобразительный характер музыки, красочное 

использование инструментов симфонического оркестра. Симфоническая 

картина «Иванова ночь на Лысой горе» 

 

Опера «Борис Годунов» - одна из вершин оперной классики. История 

создания, содержание оперы. «Борис Годунов» А.Пушкина и опера 

М.Мусоргского. Основная идея оперы. Образ народа. Значение народных 

сцен. Характеристики действующих лиц. Ариозно-речитативный стиль 

музыкального языка. Композиционное строение оперы.  



Тема 6. Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. 

Симфоническая сюита «Шехеразада». Опера «Снегурочка». 

  Н.А.Римский-Корсаков – крупнейший русский композитор, педагог и 

дирижер. Общая характеристика творчества. Идейность и поэтичность 

произведений. Глубокая связь с жизнью русского народа, его историей, 

образами народного творчества, образами родной природы. Жанровое и 

тематическое богатство творческого наследия Н.Римского-Корсакова. 

Народная песня – основа его творчества. Ведущая роль оперного жанра в 

творчестве.  

 

Симфоническая сюита «Шехеразада» - одна из вершин симфонического 

творчества композитора. Программность, связанная с содержанием арабских 

сказок «1001 ночь». Контрастные образы Шахриара и Шехеразады, их роль в 

произведении. Картины моря и жанрово-танцевальные эпизоды. Восточный 

колорит и красочность музыкального языка и инструментовки. Музыкально-

тематическая связь между отдельными частями сюиты. Строение цикла.  

 

Опера «Снегурочка» (весенняя сказка). История создания. Литературный 

источник. Содержание и строение оперы. Оптимистическая идея оперы. 

Значение народных обрядовых сцен. Реальные и фантастические 

действующие лица. Одухотворение образов природы. Роль народной песни. 

Роль оркестра в опере. Лейтмотивы в опере. Музыкальные характеристики 

героев. 

 

Тема 7. П.И. Чайковский. Жизненный и творческий путь. Опера 

«Евгений Онегин». Симфоническое  и фортепианное творчество 
П.И.Чайковский – великий русский композитор, национальная гордость 

русского народа. Творчество П.Чайковского – вершина психологического 

реализма. Жанровое многообразие творчества. Новаторство Чайковского в 

жанре балета. Отражение в музыке различных сторон русской жизни, 

богатства внутреннего мира человека. Многогранность творческой личности 

Чайковского.  

Фортепианное творчество П.И.Чайковского. Простота и доступность 

образов, проникновенность лирического выражения. Две сферы 

фортепианной музыки – народно-жанровая и интимная лирика. Главная роль 

мелодии в произведениях для фортепиано. Элементы оркестрового звучания 

в фортепианной фактуре. История создания фортепианных циклов «Детский 

альбом» и «Времена года». Их строение и содержание. 

  Первая симфония «Зимние грезы». Программность симфонии. Лирико-

драматическое содержание. Отражение в музыке образов русской природы. 

Песенный склад основных тем. Народно-жанровый характер финала. 

  Оперное творчество П.Чайковского. Опера «Евгений Онегин» - лирические 

сцены по роману А.С.Пушкина. Содержание, строение оперы, главные герои. 



История создания оперы. Музыкальные характеристики героев. Отражение 

глубокой душевной драмы героев. Реалистические картины русской жизни в 

жанрово-бытовых сценах. 

Тема 8. С.В.Рахманинов. Романсы и фортепианные произведения 

 С.В.Рахманинов – выдающийся русский композитор, пианист, дирижер. 

Рахманинов – продолжатель реалистических традиций русской классической 

музыки. Лиричность и поэтичность – характерные черты творчества 

Рахманинова. Мелодизм и колокольность в произведениях композитора. 

Разнообразие творческого наследия. 

 

  Вокальные и фортепианные произведения С.Рахманинова. 

Романсы. Традиции Чайковского, Глинки, Балакирева. Преобладание 

лирической тематики. Значительность фортепианной партии. Вокальный 

стиль романсов. «Вокализ» - гениальная «песня без слов», образ 

ускользающего счастья, связь с русской музыкальной культурой. 

  Музыкальные примеры: «Весенние воды», «Сирень», «Не пой, красавица», 

«Вокализ». 

Фортепианные произведения С.Рахманинова. С.Рахманинов – величайший 

пианист своего времени. Фортепианная музыка – большая часть творческого 

наследия композитора. 

Тема 9. Классические традиции в музыке «Серебряного века» 

Классические традиции в музыке «Серебряного века». А.Лядов «Кикимора». 

С.И.Танеев романс «В дымке невидимке» (содержание, характер, образы). 

Тема 10. А.Н.Скрябин.  Прелюдии. 

  А.Н.Скрябин - выдающийся русский композитор, пианист. Краткий обзор 

творчества. Основа творчества – инструментальная музыка. Символизм в 

произведениях А.Скрябина. 

Прелюдии. Этюды, Поэма экстаза (содержание, образы-символы). 

 

Тема 11. С.С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский». Балет «Ромео 

и Джульетта» 

С.С.Прокофьев – великий русский, советский композитор, классик музыки 20 

века. Самобытность и яркость композиторского стиля. Новаторский характер 

творчества. Оптимизм, гуманизм музыки С.Прокофьева. Разнообразие 

жанров. Значение музыкально-театральных жанров в творчестве. Яркий 

мелодизм С.Прокофьева. 

«Александр Невский». Обращение к страницам отечественной истории, 

содержание и строение кантаты. Патриотическая идея произведения. 

Контраст музыкальных  образов. Героико-эпический характер музыки. 



  Музыкальные примеры: Песнь об Александре Невском, Вставайте, люди 

русские, Ледовое побоище, Мертвое поле, Въезд Александра во Псков. 

Балет «Ромео и Джульетта». Содержание, строение балета. Воплощение 

сюжета трагедии  Шекспира. Музыкальные характеристики главных героев – 

развернутая галерея музыкальных портретов. Ведущая роль лирических 

образов. Воплощение трагического в музыке Прокофьева. Сочетание лирики, 

трагического и комического в балете. 

   Музыкальные и видео примеры: Улица просыпается. Джульетта-девочка. 

Танцы рыцарей. Меркуцио. Сцена у балкона. Сцена венчания. Поединок 

(Тибальд, Меркуцио, Ромео). Ромео и Джульетта перед разлукой. Танец с 

лилиями. Заключительная сцена. 

Тема 12. Д.Д. Шостакович. Симфония № 7. Произведения для 

фортепиано 

  Д.Д.Шостакович – крупнейший композитор – симфонист нашего времени. 

Ведущее значение в творчестве Шостаковича крупных инструментальных 

жанров (симфонии, квартеты, концерты). Воплощение в музыке жизненно-

значительных, часто трагедийных конфликтов, сложного мира человеческих 

переживаний. Образы созидания и силы зла, пафос напряженной борьбы в 

произведениях композитора. Новаторские черты стиля. 

Седьмая «Ленинградская» симфония. Работа над симфонией. 

Программность симфонии. Необычность сонатного построения. Контраст 

образов. Конкретная образность основных тем. Содержание симфонии. 

Образное развитие 1 части. 

  Произведения для фортепиано. Важное место фортепианной музыки в 

творчестве композитора. Цикл «24 прелюдии и фуги» - самое крупное 

фортепианное произведение Шостаковича. История создания. 

Современность содержания. Большое разнообразие чувств, образы природы.  

Тема 13. А.И. Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром. Балет 

«Гаянэ» 

   А.И.Хачатурян - выдающийся  представитель музыкальной культуры 

Армении. Краткие биографические сведения, обзор творчества. Музыкальное 

искусство Армении и традиции русской музыкальной классики – основа 

творчества Хачатуряна. Яркая темпераментность, жизнерадостность музыки 

композитора, национальные интонации в его произведениях. А.Хачатурян – 

создатель первого армянского балета. Симфонии, концерты. Национальная, 

патриотическая тематика творчества. 

Концерт для скрипки с оркестром ре минор. Яркий национальный колорит 

музыки, ее жизнерадостный характер. Виртуозное начало в скрипичной 

партии. Роль оркестра. Строение цикла, характеристика основных тем. 

Балет «Гаянэ». Содержание, строение, характеристика героев. Сюжет на тему  

современной армянской деревни. Жанр лирико-эпической социальной 



драмы. Музыкальный стиль балета, сложившийся на основе характерных 

особенностей народного армянского песенно-танцевального искусства. 

Тема 14. Г.В. Свиридов.  Вокально-хоровые произведения 

Г.В.Свиридов – выдающийся отечественный композитор. Кратко о 

творчестве. Ярко национальный характер дарования. Большое значение в 

творчестве – тема Родины. Связь с классической и современной поэзией. 

Обращение композитора к вокально-хоровым жанрам.  

Вокально-хоровые произведения. Разнообразие вокально-хоровых жанров – 

романсы, циклы песен, вокальные поэмы, оратории, «маленькие кантаты», 

концерты для хора и др. Обращение к текстам русских и современных 

поэтов, к народным текстам. Поэма «Памяти Сергея Есенина». 

Тема 15. Р.К. Щедрин. Концерт для оркестра «Озорные частушки» 

Р.Я.Щедрин-современный русский композитор. Кратко о творчестве. 

Яркость, оригинальность дарования. Интерес к русскому народному 

творчеству, в том числе – к частушке. Поэтичность, озорной юмор, острая 

сатира, эмоциональность в произведениях композитора. Балет в творчестве 

Р.Щедрина. Балет «Кармен-сюита». 

Концерт для оркестра «Озорные частушки». Оригинальное строение 

концерта, изобретательность и юмор. Использование подлинных  народных 

мелодий. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ  К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

    Содержание программы учебного предмета «Музыкальная литература» 

обеспечивает художественно-эстетическое и нравственное воспитание 

личности учащегося, гармоничное развитие музыкальных и 

интеллектуальных способностей детей. В процессе обучения у учащегося 

формируется комплекс историко-музыкальных знаний, вербальных и 

слуховых навыков. 

   Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, умений 

и навыков, отражающий наличие у обучающегося музыкальной памяти и 

слуха, музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, 

знания музыкальных стилей, владения профессиональной музыкальной 

терминологией, определенного исторического кругозора. 

Результатами обучения также являются: 

 первичные знания о роли и значении музыкального искусства в 

системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; 



 знание творческих биографий зарубежных и отечественных 

композиторов согласно программным требованиям; 

 знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений зарубежных и отечественных композиторов различных 

исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до 

современности; 

 умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о 

творчестве композиторов; 

 

IV.            ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий - определить успешность 

развития учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль - осуществляется регулярно преподавателем на уроках. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

ответственную организацию домашних занятий. Текущий контроль 

учитывает темпы продвижения ученика, инициативность на уроках и при 

выполнении домашней работы, качество выполнения заданий. На основе 

текущего контроля выводятся четвертные оценки. 

Формы текущего контроля: 

-               устный опрос (фронтальный и индивидуальный), 

-               выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на 

конкретном уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкальных 

примеров, активность при изучении нового материала, качественное 

усвоение пройденного), 

-               письменное задание, тест. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет.  

На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и  

письменные формы. 

 

 



Пример письменных вопросов для контрольного урока 

3 класс "Евгений Онегин” 1 вариант 

1.  Как определил П.И.Чайковский жанр оперы "Евгений Онегин” и 

почему. 

2. В какой картине находится «Сцена письма Татьяны»? Какие 

музыкальные темы из этой сцены еще звучат в опере, где? 

3. В какой картине показан бал в Петербурге, и какие танцы там 

использованы? 

4. Перечислите хоровые эпизоды в опере . 

5.  С какой темы начинается опера? Дайте ей характеристику. Где еще 

звучит эта тема? 

3 класс "Евгений Онегин"     2 вариант 

1. Где впервые была поставлена опера и почему. 

2. Какие музыкальные темы, связанные с образом Татьяны, повторяются 

в опере, где? 

3. В какой картине показан бал в деревне, и какие танцы там 

использованы? 

4. Перечислите ансамбли в опере . 

5.  Что такое ариозо? Ариозо каких персонажей есть в опере?  

        По завершении изучения предмета "Музыкальная литература " 

проводится итоговая аттестация в конце 2-го года обучения в виде зачета, 

выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

образовательного учреждения. По окончании освоения учебного предмета 

учащийся должен продемонстрировать знания, умения и навыки в 

соответствии с программными требованиями. 

При проведении зачета необходимо учитывать индивидуальные особенности 

учащихся. 

Критерии оценки 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

 

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: не раскрыта тема, неточные знания, 

ошибки в изложении теоретического материала 

2 

(«неудовлетворительно») 

комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия домашней подготовки, а также плохой 

посещаемости аудиторных занятий 

Пример письменных вопросов для итоговой аттестации (зачета) 

1. Каких композиторов и почему мы называем «венскими классиками»? 

2. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом- 

исполнителем? (желательно указать страну и время, когда жил этот 

музыкант) 

3. Какие важные исторические события произошли в России за время 

жизни Глинки? 

4. Вспомните музыкальные произведения, рисующие картины природы 

(напишите автора, название, жанр).  

5. Вспомните произведения русских композиторов, в которых есть 

образы Востока, Испании, Италии (напишите автора, жанр, название). 

6. У кого из композиторов есть циклы из 24 пьес? 

7. Объясните, что такое финал в инструментальном произведении и в 

опере. 

8. Что такое либретто, концерт . 

9. Какие музыкальные произведения возникли как отклик на 

современные исторические события (автор, жанр, название)? 

10. В чем сходство и в чем различие сонаты и симфонии? .    

    

V.  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 «Музыкальной литературы» 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. 

Методические рекомендации преподавателям 

   Урок музыкальной литературы, как правило, имеет следующую структуру: 

повторение пройденного и проверка самостоятельной работы, изучение 

нового материала, закрепление и объяснение домашнего задания. 

   Повторение и проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать 

внимание учеников, активизировать работу группы и установить связь между 

темами уроков. Чтобы вовлечь в процесс всех присутствующих в классе, 

рекомендуется пользоваться формой фронтального устного опроса. 

Возможно проведение небольшой тестовой работы в письменном виде. Реже 

используется форма индивидуального опроса. 

    Изложение нового материала и прослушивание музыкальных 

произведений занимает основную часть урока. Необходимо пользоваться 

всеми возможными методами обучения для достижения максимально 

эффективных результатов обучения. 

    Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов 

преподавателя и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное 

значение имеют разнообразные словесные методы (объяснение, поисковая и 

закрепляющая беседа, рассказ). Предпочтение должно быть отдано такому 

методу, как беседа, в результате которой ученики самостоятельно приходят 

к новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует от преподавателя 

умения грамотно составить систему направленных вопросов и опыта 

управления беседой. Конечно, на уроках музыкальной литературы нельзя 

обойтись без такого универсального метода обучения, как объяснение. 

Объяснение необходимо при разговоре о различных музыкальных жанрах, 

формах, приемах композиции, нередко нуждаются в объяснении названия 

музыкальных произведений, вышедшие из употребления слова, различные 

словосочетания, фразеологические обороты. Специфическим именно для 

уроков музыкальной литературы является такой словесный метод, как 

рассказ, который требует от преподавателя владения не только 

информацией, но и ораторским и актерским мастерством. В построении 

рассказа могут использоваться прямая речь, цитаты, риторические вопросы, 

рассуждения. Рассказ должен быть подан эмоционально, с хорошей дикцией, 

интонационной гибкостью, в определенном темпе. В форме рассказа может 

быть представлена биография композитора, изложение оперного сюжета, 

история создания и исполнения некоторых произведений. 



Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных предметов 

изобразительной и графической наглядности, на музыкальной литературе 

используется такой специфический метод, как наблюдение за звучащей 

музыкой по нотам. Использование репродукций, фотоматериалов, 

видеозаписей уместно на биографических уроках, при изучении театральных 

произведений.  

Наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор нотных примеров перед 

прослушиванием музыки также тесно соприкасается с практическими 

методами обучения. К ним можно также отнести прослушивание 

музыкальных произведений без нотного текста и работу с текстом учебника. 

Формирование умения слушать музыкальное произведение с одновременным 

наблюдением по нотам должно происходить в ходе систематических 

упражнений. Степень трудности должна быть посильной для учеников и не 

отвлекать их от музыки. Прослушивание музыки без нотного текста, с одной 

стороны, представляется самым естественным, с другой стороны имеет свои 

сложности. Обучая детей слушать музыку, трудно наглядно 

продемонстрировать, как это надо делать, и проверить, насколько это 

получается у учеников. Преподаватель может лишь косвенно проследить, 

насколько внимательны ученики. Необходимо помнить о том, что слуховое 

внимание достаточно хрупко. Устойчивость внимания обеспечивается 

длительностью слуховой сосредоточенности. Именно поэтому объем 

звучащего музыкального произведения должен увеличиваться постепенно. 

Педагогу необходимо уметь организовывать внимание учащихся, используя 

определенные приемы для сосредоточения внимания и для его поддержания 

(рассказ об истории создания произведения, разъяснение содержания 

произведения, привлечение изобразительной наглядности, создание 

определенного эмоционального состояния, постановка слуховых поисковых 

задач, переключение слухового внимания). 

Работа с учебником является одним из общих учебных видов работы. На 

музыкальной литературе целесообразно использовать учебник в классной 

работе для того, чтобы ученики рассмотрели иллюстрацию, разобрали 

нотный пример, сверили написание сложных имен и фамилий, названий 

произведений, терминов, нашли в тексте определенную информацию (даты, 

перечисление жанров, количество произведений). Возможно выполнение 

небольшого самостоятельного задания в классе по учебнику (например, 

чтение фрагмента биографии, содержания сценического произведения). 

Учебник должен максимально использоваться учениками для 

самостоятельной домашней работы. 

Завершая урок, целесообразно сделать небольшое повторение, акцентировав 

внимание учеников на новых знаниях, полученных во время занятия. 

 



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. 
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