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2018-2019 учебный год 



1.Пояснительная записка 

          Программа разработана на основе авторской программы «Музыка 5-7» авторов 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской,  «Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 

классы. Искусство 8-9 классы» – М. Просвещение, 2007;;  Электронный ресурс : . 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/; ( http://window.edu.ru/resource/192/37192). 

Особенности художественно-эстетического образования определяются в следующих 

документах: 

 

1.  «Концепция  развития образования в сфере культуры и искусства в РФ на 2008-2015 

годы№ (распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008г. № 1244-р). 

2. Концепция художественного образования (приказ Министерства культуры РФ от  

28.12.2001г.№ 1403). 

  

        Преподавание предмета «Музыка» в общеобразовательных учреждениях Республики 

Бурятия в 2018/2019  учебном году осуществляется в соответствии с нормативными и 

инструктивно-методическими документами Министерства образования РФ, Министерства 

образования и науки Республики Бурятия: 

 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. № 

273-ФЗ. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. № 19644. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19\12.2012г. № 1067 « Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования  и имеющих 

государственную аккредитацию на 2018/2019 учебный год». 

7. Учебный план МАОУ «Санагинской СОШ» на  2018/2019 учебный год. 

 

В соответствии с Базисным учебным планом в 8 классе на учебный предмет     

«Музыка» отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю). 

 

Обоснование выбора УМК: 

      Преподавание учебного предмета «Музыка»  осуществляется по  программе  и 

завершенной предметной  линии  с 5 по 7 классы основного общего образования по  УМК 

Критской Е.Д., Сергеевой Г.П. «Музыка», представленному в федеральном перечне 

учебников.    По усмотрению образовательного учреждения и  учителя, учтена  

преемственности с программой по музыке в начальной школе. Программа и УМК 

Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. «Музыка» полностью обеспечивают 
содержание государственного образовательного стандарта в основной школе. Для 

выполнения следующих дидактических единиц государственного стандарта: «панорама 

музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его 

музыкальной культуре; знакомство с творчеством региональных музыкальных коллективов и 

солистов – исполнителей народной, академической и эстрадной музыки; раскрытие 

панорамы современной музыкальной жизни страны и мира на примере ознакомления с 

исполнительским искусством наиболее признанных участников центров региональной 

музыкальной культуры и музыкального образования» нужно внести дополнения по 

реализации музыкально-краеведческого содержания в рабочую программу для 7 класса.  

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://window.edu.ru/resource/192/37192


 

Учебно-методический комплект 
Искусство: Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений. 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С. Шмагина  М.: Просвещение, 2006. 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Уроки музыки» 9 класс. Пособие для учителя. 

2007. Москва «Просвещение». 

Фонохрестоматия к программе «Музыка» ред, Кабалевский. 

 

2.Общая характеристика курса 

Создание данной программы вызвано актуальностью интеграции школьного 

образования в современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в 

современное информационное, социокультурное пространство. Содержание программы 

обеспечит понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, 

воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентации. 

Программа содержит примерный перечень художественного материала, выстроенный 

согласно взаимообусловленности проблемного поля жизни и искусства, усвоение которого 

позволит учащимся накапливать необходимый объем знаний, практических умений и 

навыков, способов творческой деятельности. 

Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти 

взаимосвязи. На изучение регионального компонента возможно выделение 10—15% времени 

инвариантной части Базисного учебного плана, отводимого на образовательную область 

«Искусство», и часов из его вариативной части. 

      Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок. В 

содержании урока должны находить свое конкретное воплощение «и человеческая жизнь, и 

правила нравственности, и философские системы, словом, все науки» (Л. В. Горюнова). 

Прочувствованы, познаны, личностно присвоены школьником они могут быть только через 

художественный образ. Поэтому для каждого урока необходимо выделять художественно-

педагогическую идею, которая определяет целевые установки урока, содержание, конкретные 

задачи обучения, технологии, адекватные природе самого искусства, а также драматургию урока, 

его форму-композицию в целом. 

Наряду с уроком в учебном процессе рекомендуется активно использовать внеурочные 

формы работы: экскурсии в художественные и краеведческие музеи, архитектурные заповедники, 

культурные центры, на выставки, в театры, кино и концертные залы. 

На уроках искусства рекомендуется использовать современные педагогические 

технологии: уровневую дифференциацию, коллективные способы обучения, театральную дея-

тельность, развивающие и проектные технологии и др. Осуществление различных типов 

проектов: исследовательских, творческих, практико-ориентированных, ролевых, информа-

ционных и т. п. — становится неотъемлемой частью системы воспитательной работы с 

учащимися. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися 

должны приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление 

межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики, 

технологии, информатики. 

Знания учащихся об основных видах и жанрах музыки, пространственных 

(пластических), экранных искусств, об их роли в культурном становлении человечества и 

значении для жизни отдельного человека помогут ориентироваться в основных явлениях 

отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые произведения; 

эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и высказывать 

суждения о них; анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров искусства; применять художественно-выразительные средства разных искусств в своем 

творчестве. 



Примерный художественный материал, рекомендованный программой, предполагает 

его вариативное использование в учебно-воспитательном процессе, дает возможность 

актуализировать знания, умения и навыки, способы творческой деятельности, приобретенные 

учащимися на предыдущих этапах обучения по предметам художественно-эстетического 

цикла. 

При отборе художественного материала авторы программы опирались на такие 

критерии, как его художественная ценность, воспитательная значимость, педагогическая 

целесообразность, востребованность современными школьниками, множественность его 

интерпретаций учителем и учащимися. 

В структурировании художественного материала программы нашел свое отражение 

принцип концентричности, т. е. неоднократное обращение к наиболее значимым явлениям 

культуры и произведениям различных видов и жанров искусства по предметам «Литература», 

«Музыка», «Изобразительное искусство»
1
. Реализация этого принципа позволяет формировать 

устойчивые связи с предшествующим художественно-эстетическим опытом 

школьников. 

Содержание программы вводит учащихся в современное социокультурное 

пространство, помогает освоить его, понять природу многоликих явлений массовой 

культуры и дать им оценку. Интерес и обращение школьников к искусству и 

художественной деятельности мотивируется установкой на личностный поиск и 

открытие для себя ценностей искусства. 

Программа основана на постижении идеи полифункциональности искусства, его 

значимости в жизни человека и общества, поэтому стержень ее содержания — выявление 

функций искусства: познавательно-эвристической, коммуникативно-семиотической, 

эстетической, ценностно-ориентирующей, социально-организующей, практической, 

воспитательной, зрелищной, внушающей, гедонистической и др. Раскрытие этих функций 

осуществляется в исследовательской и художественно-творческой деятельности при 

обращении к явлениям культуры на материале основных видов искусства с учетом того, что 

одно и то же содержание может быть выражено разными средствами. 

На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного 

искусства, литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни 

общества и отдельного человека, общность выразительных средств и специфика 

каждого из них. 

Художественно-творческая деятельность на уровне компетентного читателя, 

зрителя, слушателя, адекватно воспринимающего и оценивающего разнообразные 

художественные/антихудожественные явления современной жизни, вызывает 

стремление воплотить собственные замыслы в художественной  

форме (изобразительной, литературной, музыкальной, театральной и др.).; 

Программа является частью учебно-методического комплекта для VIII класса 

образовательных учреждений разного типа и включает в себя учебник, компакт-диск с 

творческими заданиями, фонохрестоматию музыкального материала (на CD) и пособие 

для учителя. 

Учебник, кроме краткого по форме, но емкого по содержанию текста, содержит 

творческие вопросы и задания, иллюстративный материал (нотная графика, 

репродукции картин, фотографии скульптур, архитектурных памятников, сцены из 

музыкальных спектаклей, кадры из кинофильмов). Изобразительный ряд учебника 

отражает особенности художественного образа в современных видах искусства 

(реклама, видеоклипы, кино, телевидение, компьютерная графика).  

Учебник придаст процессу обучения системность, повысит престиж предмета, 

художественной деятельности, упрочит авторитет искусства благодаря раскрытию его 

многоплановости и всеобщности для современной культуры.  

3.Реализация национально-регионального компонента: 

         В целях воспитания у школьников любви к родному краю, тематический материал 

расширяется национально – региональным компонентом. В рамках темы урока вводится 



музыкальный  и теоретический материал, знакомящий с истоками, традициями, культурой 

бурятского народа. В песенный репертуар включены песни Бурятских композиторов. 

На реализацию НРК отводится 10% учебного времени, что составляет – 4 часа в год. 

Введение НРК в тематическое планирование по предмету «Музыка»  обусловлено  

следующими содержательными  линиями: 

- Детский музыкальный фольклор и сочинения бурятских композиторов для детей; 

- Музыкальный фольклор народов Бурятии; 

- Музыкальная жизнь родного города; 

-Творчества бурятских композиторов; 

- Музыкальная жизнь Бурятии; 

- Музыкальное прошлое Бурятии. 

 

Краткая характеристика возраста детей 

         Психологическим новообразованием этого школьного возраста является: 

1. Произвольность и осознанность всех психических процессов и их 

интеллектуализация. Их внутреннее опосредование, которое происходит благодаря усвоению 

научных понятий. 

2. Происходит осознание своих собственных изменений в результате развития учебной 

деятельности. 

 Возраст восьмого класса приводит к временной дестабилизации защитных сил 

организма, что снижает сопротивляемость к вредным воздействиям. Могут отмечаться и 

функциональные отклонения со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем: повышение 

артериального давления, нарушение ритма сердечной деятельности, нейровегетативная 

неустойчивость.  

В начале подросткового периода складывается ситуация, чреватая возникновением 

противоречий, если у взрослого сохраняется отношение к подростку еще как к ребенку. Это 

отношение, с одной стороны, вступает в противоречие с задачами воспитания и препятствует 

развитию социальной взрослости подростка, а с другой стороны, оно вступает в 

противоречие с представлением подростка о степени собственной взрослости и его 

претензиями на новые права.  

Необходимо найти такую степень самостоятельности, которая соответствовала бы 

возможностям ребенка, общественным требованиям к нему и позволяла взрослому 

направлять его, влиять на него.  

Цель курса– развитие музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи музыкального образования учащихся 8-го класса:  
- развитие – музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения;  

освоение – музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

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

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса 

учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.      

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы и 



поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, 

книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

       Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и жизнь» и « В 

чем сила музыки?». Такое деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с 

музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз. При  

реализации школьного курса музыки в 7 классе  учтены материально-технические средства 

данного  образовательного учреждения, а именно:  

- организация самостоятельной познавательной деятельности учащихся на уроке и дома; 

- осуществление дифференцированного подхода при обучении музыки; 

- организация исследовательской (проектной) деятельности.  

 

4.Содержание тем учебного курса 

Примерный художественный материал 

Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными 

традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой пластики, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, музыкального фольклора, 

храмового синтеза искусств, классических и современных образцов профессионального 

художественного творчества в литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре, кино. 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека - 3 часа 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира (7 ч) 

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный 

опыт человека, его знания и представления о мире. Знание научное и знание 

художественное 

Искусство как опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания 

мира и самого себя. Открытие предметов и явлений окружающей жизни с помощью ис-

кусства 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Стремление к 

отражению и осмыслению средствами искусства реальной жизни. Образы природы, чело-

века, окружающей жизни в произведениях русских и зарубежных мастеров 

Художественная оценка явлений, происходящих в стране и жизни человека. 

Особенности познания мира в современном искусстве 

Непосредственность и неосознанность получения знаний от художественного 

произведения о народе, о жизни, о себе, о другом человеке. Мировоззрение народа, 

обычаи, обряды, религиозные традиции 

Раздел 3.  Искусство как универсальный способ общения (7 ч) 

Образы природы, человека, окружающей жизни в произведениях русских и зарубежных 

мастеров. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к 

сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, католический, 

мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение 

человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, в 

современной живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, X. Бидструп и др.). 

Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения Богоматери с младенцем 

в русской и западноевропейской живописи. Изображения детей в русском искусстве (И. 

Вишняков, В. Серов и др.). Изображение быта в картинах художников разных эпох 

(Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. 

 Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Роль искусства в 

формировании художественного и научного творческого мышления 

Обращение к искусству прошлого с целью выявления его полифункциональности 

и ценности для людей, живших во все времена. Основные стили в искусстве прошлого и 

настоящего (Запад — Россия — Восток). Выразительные средства разных видов 

искусства в контексте разных стилей 



Пименов и др.). Видение мира в произведениях таких художественных направлений, как 

фовизм, кубизма (натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо). 

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка. 

(М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.-А.Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). 

Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. 

Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. Вивальди, 

К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные 

сказки, предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия. 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др. 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности 

в любом виде творческой деятельности. 

Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в 

какую-либо эпоху (по выбору). 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и 

его роль в сближении народов, стран, эпох. Создание, восприятие и интерпретация художест-

венных образов различных искусств как процесс коммуникации. Способы художественной 

коммуникации. Знаково-символический характер искусства. Разница между знаком и 

символом. Роль искусства в понимании смыслов информации, посылаемой средой человеку и 

человеком среде. Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. 

Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам. Информационная 

связь между произведением искусства и зрителем, читателем, слушателем. Освоение 

художественной информации об объективном мире и о субъективном восприятии этого мира 

художником, композитором, писателем, режиссером и др. 

Примерный художественный материал 

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных 

жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, 

мозаике, графике, живописи,.скульптуре, архитектуре, музыке, литературе. 

Изобразительное искусство. Знаки и символы в натюрмортах (П. Клас, В. Хеда, П. 

Пикассо, Ж. Брак и др.), пейзажах, в жанровых картинах (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, 

М. Чюрленис и др.), рисунках (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Символика архитектуры 

(Успенский собор Московского Кремля, Церковь Вознесения в Коломенском, дворцы барокко 

и,классицизма и др.). Символика в скульптуре (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, 

К. Миллес и др.), живописи (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Передача ин-

формации современникам и последующим поколениям: росписи Древнего Египта, Древнего 

Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика и живопись Древнего Китая, Древней 

Руси (А. Рублев), живопись и графика романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, А. 

Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Неменский и др.), кари-

катура (Ж. Эффель, X. Бидструп, Кукрыниксы). 

Музыка. Передача информации современникам и последующим поколениям, 

интонационные символы лирики, героики, эпоса, драмы (М. Глинка, М. Мусоргский, А. 

Даргомыжский, Д. Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л.Бетховен, А. 

Скрябин, Г.Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. 

Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. Таривердиев, Н. Рота и др.). 

Литература. Образы и символы в русской поэзии и прозе (Н. Гоголь, А. Блок, Б. 

Пастернак и др.). 

Экранные искусства. Театр. Образная символика кинофильмов С. Эйзенштейна, Н. 

Михалкова, Э. Рязанова и др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, 

современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных искусств (живописи, гра-



фики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью информационных 

технологий. 

Передача представителям внеземной цивилизации информации о современном человеке 

в образно-символической форме. 

Выбор из золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно 

отражающего сущность человека. Обоснование своего выбора. 

Раздел 4.   Красота в искусстве и жизни (10ч) 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. Символы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на 

социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического 

отношения к окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух 

реальностей — действительно существующей и порожденной фантазией художника. 

Красота в понимании разных народов, социальных групп в различные эпохи. 

Взаимопроникновение, классических и бытовых форм и сюжетов искусства. Поэтизация 

обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал 

Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений 

разных жанров и стилей; с эталонами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке 

и других искусствах. 

Изобразительное искусство. Символы красоты: скульптурный портрет Нефертити, 

скульптура Афродиты Милосской, икона Богоматери Владимирской, «Мона Лиза» Леонардо да 

Винчи; скульптурные и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и 

др.). Понимание красоты в различных художественных стилях и направлениях (Ж.-Л. Давид, У. 

Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Различное 

понимание красоты (женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-

символистов). 

Музыка. Красота и правда в произведениях различных жанров и стилей (Д. Каччини, 

И.-С. Бах, Ф> Шуберт, Ф. Шопен,   И. Штраус,   Э. Григ,   Ж. Бизе,   М. Равель,   М. Глинка, 

П. Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гав-рилин и др.)- Мастерство 

исполнительских интерпретаций классической и современной музыки. 

Литература. Поэзия и проза У. Шекспира, Р. Бёрнса, А. Пушкина, символистов, 

Н. Гоголя, И. Тургенева, И. Бунина, Н. Заболоцкого. 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. Тарковского, 

С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства (портрет в 

литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и 

абстрактное изображение, коллаж)). 

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, 

музыкальном или поэтическом произведении). 

Показ красоты человеческих отношений средствами любого вида искусства. 

Раздел 5.   «Прекрасное пробуждает доброе» (8 ч)  

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством — это «тихая работа» (Ф. 

Шиллер). Ценностно-ориентирующая, нравственная, воспитательная функция искусства. 

Искусство как модель для подражания. Образы созданной реальности — поэтизация, 

идеализация, героизация и др. Синтез искусств в создании художественного образа спектакля. 

Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя,, слушателя с ценностными ориентирами 

автора художественного произведения — художника, композитора, писателя. Идеал человека в 

искусстве. Воспитание души. 

Примерный художественный материал 

Постижение художественных образов разных видов искусства, воплощающих черты 

человека, его стремление к идеалу, поиск истины, добра и красоты. 



Изобразительное искусство. Героический пафос в монументальной скульптуре Древней 

Греции, произведениях Мике-ланджело, О. Родена, памятниках Саласпилса (Латвия) и др., в 

живописи П. Корина и др. Поэтизация образа матери (Рафаэль, А. Венецианов, К. Петров-

Водкин, А. Дейнека и др.). Красота творческого порыва (живопись В. Тропинина, О. 

Кипренского, скульптуры С. Коненкова, рисунки А. Пушкина, фотографии музыкантов-

исполнителей, художников, артистов и др.). Красота природы родной земли (И. Левитан, М. 

Нестеров и др.). Поэтика и народная мораль в сказочных образах (по выбору учителя). 

Музыка. Героические образы в произведениях Л. Бетховена, Ф. Шопена, А. Скрябина, 

Д. Шостаковича. Лирические образы в вокальной и инструментальной музыке (К.-В. Глюк, 

Л. Бетховен, П. Чайковский, В. Калинников, С. Рахманинов, Г. Свиридов и др.)- Сюжеты и 

образы народных сказок и преданий в музыке (Н. Римский-Корсаков). Мир современника в 

песенном творчестве (И. Дунаевский, А. Пахмутова, Д. Тухма-нов, Б. Окуджава, А. Розенбаум, 

Ю. Ким и др.). 

Литература. Народные сказки, мифы, легенды. Образы природы, родины в русской 

прозе и поэзии (А. Пушкин, М. Пришвин, К. Паустовский, А. Григ — по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. «Золушка» — сказка Ш. Перро, пьеса Е. Шварца, фильм Н. 

Кошеверова, М. Шапиро, балет С. Прокофьева. Кинофильмы «Доживем до понедельника» 

С. Ростоцкого, «Розыгрыш» В. Меньшова, «Чучело» Р. Быкова и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Воплощение темы экологии, антифашизма, прославления материнства, свершений во 

благо человечества средствами разных видов искусства. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного 

содержания музыки, литературы сценическими средствами. 

 

5.Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения предмета искусство восьмикласскники должны: 

 иметь представление о значении искусства в жизни человека; 

 понимать возможности искусства в отражении вечных тем жизни; 

 рассматривать искусство как духовный опыт человечества; 

 размышлять о произведениях различных видов искусства, высказывая суждения о их 
функциях (познавательной, коммуникативной, эстетической, ценностно-ориентирующей); 

 иметь представление о многообразии видов,  стилей и жанров искусства, об 

особенностях языка изобразительных (пластических) искусств, музыки, литературы, 

театра 

и кино; 

 использовать опыт художественно-творческой деятельности на уроках, во внеурочных и 
внешкольных занятиях искусством. 

 понимать жизненно – образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 
различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 
сочинений; 

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 уметь раскрывать образный строй  музыкальных произведений на основе взаимодействия 
различных видов искусств. 

 развивать навыки исследовательской художественно – эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования 

 Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 

 Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует: 



 овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

 определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 
склонностей к конкретным видам деятельности; 

 совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью 
учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

 Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы 

В области личностных результатов: 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-
ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 
эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 
образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 
музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 
В области метапредметных результатов: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 
учебными действиями; 

 размышление о воздействии музыки на человека,ее взаимосвязи с жизнью и другими 
видами искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 
различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности 
В области предметных результатов: 

 понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их 

органического взаимодействия; 

 умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его 
принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях о 

музыке; 

 умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественными 
воплощениями в образах музыкальных произведений; 

 умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы 
и изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в учебнике); 

 осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной 

драматургии 



№
 у

р
о

к
а
 

Тема урока 

Тип урока 

Элемент содержания Умения и виды деятельности Контрольно-

оценочная 

деятельность 

ИКТ средства  

обучения  

   

специальные  общеучебные вид форма  

8 класс 

 Искусство в жизни современного человека - 3 часа 

1 Искусство 

вокруг нас. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-

беседа. 

 

Взаимодействие и 

взаимопроникновение 

музыкального, изобразительного 

искусства и литературы. Искусство 

вокруг нас, его роль в жизни 

современного человека. Искусство 

как хранитель культуры, духовного 

опыта человечества. Обращение к 

искусству прошлого с целью 

выявления его 

полифункциональности и ценности 

для людей, живших во все времена. 

Знакомство с мировоззрением 

народа, его обычаями, обрядами, 

бытом, религиозными традициями 

на примере первобытных 

изображений наскальной живописи 

и мелкой пластики, произведений 

народного декоративно-

прикладного искусства, 

музыкального фольклора, 

храмового синтеза искусств, 

классических и современных 

образцов профессионального 

художественного творчества в 

литературе, музыке, 

изобразительном искусстве, театре, 

- интонационно-образно 

воспринимать музыкальное 

произведение в единстве 

его содержания и формы и 

характеризовать свое 

внутреннее состояние, свои 

чувства, переживания и 

мысли, рожденные этой 

музыкой;  

- сравнивать различные 

интерпретации 

музыкального 

произведения и 

аргументировано оценивать 

их;  

- Воспринимать 

художественное 

произведение разных видов 

искусства. 

-Знать/понимать смысл 

употребляемых терминов. 

- Соотносить характер 

звучащей музыки с 

образным строем 

архитектурных памятников, 

особенностями одежды 

(костюмов) разных эпох и 

- Наблюдать жизненные 

явления.  

- Сопоставлять их с 

особенностями 

художественного 

воплощения в 

произведениях искусства. 

- Устанавливать 

ассоциативные связи 

между произведениями 

разных видов искусств. 

- Находить сходные и 

различные черт, 

выразительные средства, 

воплощаю-щие отношение 

творца к природе 

- Осмысление учебного 

материала, выделение 

главного,  

анализ и синтез. 

- Умение задавать 

вопросы. 

- Умение отвечать на 

вопросы.  

Обогащать опыт 

адекватного восприятия 

устной речи, ее 

вход

ной 

устный 

опрос 

 

 

Модуль  

«Синтез 

искусств» 

«Музыка 

как вид 

искусства

» 

 



кино. 

Произведения художественной 

культуры (архитектуры, 

живописи, скульптуры, 

музыки, литературы и др.) и 

предметы материальной 

культуры в контексте разных 

стилей (по выбору учителя на 

знакомом материале). 

народов. интонационно-образной 

выразительности; 

Участвовать в  

обсуждении содержания и 

выразительных средств 

художественного 

произведения; 

 

2 

 

 

 

3 

Художестве

нный образ 

– стиль – 

язык. 

Урок 

изучения 

нового 

материала и 

урок 

закрепления 

Традиционн

ый урок. 

Виды искусства. Художественный 

образ – стиль – язык. 

Произведения художественной 

культуры (архитектуры, живописи, 

скульптуры, музыки, литературы и 

др.) и предметов материальной 

культуры в контексте разных 

стилей (по выбору учителя на 

знакомом материале) 

 

- Различать виды, стили и 

жанры искусства 

- Знать/понимать смысл 

употребляемых терминов. 

- Знание основных 

закономерностей искусства; 

усвоение специфики 

художественного образа, 

особенностей средств ху-

дожественной 

выразительности, языка 

разных видов искусства; 

Работа со справочниками, 

словарями. 

 

теку

щий 

фронта

льный  

 

3 Наука и 

искусство. 

Знание 

научное и 

знание 

художестве

нное. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

Урок - 

Наука и искусство. Знание научное 

и знание художественное. Роль 

искусства в формировании 

художественного и научного 

мышления. 

Обобщение и систематизация 

представлений о многообразии 

материальной и художественной 

культуры на примере произведений 

различных видов искусства. 

Многогранная личность  Леонардо 

да Винчи (1452—1519) — 

основопо- 

- Понимать специфику 

художественного образа в 

разных видах искусства, 

особенности языка, 

художественных средств 

выразительности 

изобразительных 

(пластических) искусств, 

музыки, литературы, театра 

и кино. 

- Разбираться в 

соотношении научного и 

художественного 

- Устанавливать 

ассоциативные связи 

между произведениями 

разных видов искусств. 

- Находить сходные и 

различные черт, 

выразительные средства, 

воплощаю-щие отношение 

творца к природе 

 

тема

тиче

ский 

устный Программ

а Соната 



обзорная 

лекция. 

ложника художественной культуры 

Высокого Возрождения — вот уже 

пять столетий восхищает 

человечество. 

творчества. 

Искусство открывает новые грани мира - 7 часов 

4 Искусство 

рассказыва

ет о красоте 

Земли. 

Литературн

ые 

страницы. 

Пейзаж – 

поэтическа

я и 

музыкальн

ая 

живопись. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-беседа. 

Искусство как образная модель 

окружающего мира, обогащающая 

жизненный опыт человека, его 

знаний и представлений о мире.  

Во все времена живописцы, 

композиторы и писатели 

воплощают в  своих произведениях 

различные явления природы, 

волновавшие их. Через чувства и 

переживания, которые возникают у 

них при восприятии 

величественного моря или 

таинственных звезд, бескрайних 

равнин или плав- 

ного изгиба реки, они передают 

свое видение мира. 

Образы природы и быта (А. 

Вивальди, К. Дебюсси, П. 

Чайковский, Н. Римский-

Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

 

Различать виды, стили и 

жанры искусства. 

Понимать, какими 

знаниями обогащает 

знакомство с различными 

произведениями искусства. 

Подбирать музыкальные 

произведения, созвучные 

картинам русских 

художников; живописные 

полотна созвучные литера-

турным образам; 

художественные 

произведения раскры-

вающие эмоциональное 

богатство мира. 

Наблюдать жизненные 

явления. 

 Сопоставлять их с 

особенностями 

художественного 

воплощения в 

произведениях искусства 

- Устанавливать 

ассоциативные связи 

между произведениями 

разных видов искусств. 

- Составлять музыкально-

литературные 

композиции. 

- Оценивать их 

художественную 

значимость 

- Собирать 

художественную 

информацию для создания 

альбома, альманаха, 

компьютерной 

презентации на тему 

«Жанр портрета в 

культуре разных времен». 

- Устанавливать 

ассоциативные связи 

между звуковыми и 

зрительными образами-

вход

ной  

устный презентац

ия 



представлениями. - 

Анализировать средства 

музыкальной 

выразительности, 

воплощающие характеры 

героев и персонажей. 

 

5 Зримая 

музыка. 

Комбинирова

нный 

урок 

Традиционн

ый урок. 

 

Искусство рассказывает о красоте 

Земли: пейзаж в живописи, музыке, 

литературе. 

Образы природы, человека, 

окружающей жизни в 

произведениях русских и 

зарубежных мастеров. 

Незатейливая красота 

среднерусской полосы  

Долгое время не привлекала 

внимания художников. Скучные, 

однообразные равнинные пейзажи, 

серое небо, весенняя распутица или 

пожухлая от жары летняя трава… 

Что в этом поэтичного? В русских 

пейзажах-настроениях —  

стихотворных, живописных и 

музыкальных — образы природы, 

благодаря удивительной песен-

ности интонаций, мелодий, 

длящихся как бесконечная песнь, 

как напев жаворонка, передают  

лирическое стремление души 

человека к красоте, помогают 

людям глубже понять поэтичное 

содержание зарисовок природы. 

Образы природы (А. Саврасов, 

- Обосновывать выбор 

художественных 

произведений для 

компьютерной презентации 

на тему «Пейзаж в 

литературе, музыке, 

живописи» 

- Находить сходные и 

различные черт, 

выразительные средства, 

воплощающие отношение 

творца к природе. 

- Знакомиться с 

современными 

обработками, 

аранжировками 

классических музыкальных 

произведений 

- Осуществлять перевод 

художественных 

впечатлений с языка 

музыки на язык 

литературы, язык жестов , 

графики и т.д. 

- Рассматривать 

особенности вопло-щения 

образа средствами разных 

видов искусства в 

историческо-куль турной 

ретроспективе. 

- Аргументировать свое 

отношение к стилистике 

интерпретаций 

художественных 

произведений. 

 

теку

щий 

группо

вой 

Программ

а Соната 



И. Левитан, К. Моне и др.)  

6 Человек в 

зеркале 

искусства: 

жанр 

портрета. 

Урок 

закрепления. 

Урок - 

собеседован

ие. 

Человек в зеркале искусства: 

портрет в музыке, литературе, 

живописи, кино. 

Изображение человека в 

скульптуре, живописи, графике. 

Автопортрет. Изображения детей в 

русском искусстве. 

Искусство помогает познать 

человека. Не только увидеть его 

внешний облик, но и понять его 

сущность, характер, настроение и 

др. Портрет почти всегда 

реалистичен. Ведь его главная цель 

— узнаваемость изображенного на 

нем человека. 

Сопоставлять язык 

различных направлений 

портретной живописи. 

Соотносить особенности 

композиции (формы) в 

воплощении 

художественных образов 

живописи и музыки 

- Умение задавать 

вопросы  

- Умение отвечать на 

вопросы  

 

теку

щий 

группо

вой 

 

7-8 Портрет в 

искусстве 

России. 

Портреты 

наших 

великих 

соте-

чественник

ов.  

 

Как 

начиналась 

галерея. 

Урок 

закрепления. 

Портреты наших великих 

соотечественников. 

Считается, что портрет — 

самое бесспорное достижение 

нашей национальной школы, 

именно  благодаря ему русская  

живопись достигла уровня 

европейской. ХVIII в. В 

России называют веком 

портрета. В жанре портрета 

писали лучшие русские 

художники: Ф.  Рокотов, Д. 

Левицкий, О. Кипренский, 

К. Брюллов, И. Репин, М. 

Врубель и др. 

- основные виды и жанры 

изобра-зительных  

искусств;  

- Определять 

выразительность линий, 

цвета, ритма, композиции. 

- Устанавливать 

ассоциативные связи между 

звуковыми и зрительными 

образами-представлениями. 

-Анализировать средства 

музыкальной 

выразительности, 

воплощающие характеры 

героев и персонажей. 

 теку

щий 

группо

вой 

презентац

ия 



Традиционн

ый урок. 

Портретный жанр занимает 

значительное место  в 

творчестве русского 

художника 

Ильи Ефимовича Репина. 

9 Музыкальн

ый портрет 

Александр 

Невский. 

Урок 

повторения. 

Традиционн

ый урок. 

Портреты наших великих 

соотечественников. 

Музыкальный фольклор. Устное 

народное творчество (поэтический 

фольклор).Русские народные 

сказки, предания, былины. Жития 

святых. Лирическая 

поэзия.Духовные песнопения. 

Хоровая и органная музыка 

Слово «портрет» применительно к 

музыкальному искусству, особенно 

к  инструментальной 

непрограммной музыке, — 

метафора. В то же время звукопись, 

а также синтез музыки со  

словом, сценическим действием и  

внемузыкальными ассоциациями 

расширяют ее возможности. 

Выражая чувства, настроения 

человека, воплощая различные его 

состояния, характер движения, 

музыка может вызвать  

зрительные аналогии, позволяющие 

представить, что за человек перед 

нами. 

- Понимать значение 

музыки в художественной 

культуре и ее роль в 

синтетических видах 

творчества; 

- эмоционально-образно 

воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные 

произведения; 

- Ориентироваться в 

системе ценностей, 

представленных в 

произведениях 

музыкального искусства.  

 

 теку

щий 

устный Фрагмент

ы фильма 

10 Портрет 

композитор

а в 

литературе 

Образы природы и быта. Видение 

мира в произведениях современных 

художественных направлений 

(натюрморты и жанровые картины). 

- Устанавливать 

ассоциативные связи между 

звуковыми и зрительными 

образами-представлениями.  

- Наблюдать жизненные 

явления. 

 Сопоставлять их с 

особенностями 

тема

тиче

ский 

устный Модуль 

Моцарт 



и кино. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний. 

Традиционн

ый урок. 

Создание средствами искусства 

модели построения мира, 

существовавшей в какую-либо 

эпоху (по выбору учителя). Портрет 

любого деятеля культуры  и 

искусства создают прежде всего  

его произведения: музыка, картины, 

скульптуры и пр., — а также его 

письма, воспоминания 

современников и художественные 

произведения о нем, возникшие в 

последующие эпохи. 

Фрагменты произведений 

В.Моцарта: 

Симфония № 40 

«Маленькая ночная серенада» 

«Рондо в турецком стиле» 

«Реквием».  

- Анализировать средства 

музыкальной 

выразительности, 

воплощающие характеры 

героев и персонажей. 

- Подбирать музыкальные 

произведения, созвучные 

картинам русских 

художников; живописные 

полотна созвучные 

литературным образам; 

художественного 

воплощения в 

произведениях искусства 

- Устанавливать 

ассоциативные связи 

между произведениями 

разных видов искусств. 

- Составлять музыкально-

литературные 

композиции. 

 

Искусство как универсальный способ общения - 7 часов 

11 Мир в 

зеркале 

искусства. 

Комбиниров

анный 

урок. 

Урок-

беседа. 

 

Искусство как проводник духовной 

энергии. Произведения 

отечественного  и зарубежного 

искусства в сопоставлении разных 

жанров и стилей. 

Искусство отличается от остальных 

видов и форм социальной 

деятельности тем, что оно обращено 

к эмоциональной сфере человека, 

которая является наиболее емкой 

характеристикой индивидуальности, 

к «умным эмоциям». Поэтому 

искусство оказывается самой 

доступной, демократичной и 

универсальной формой общения 

- Понимать роль искусства 

в жизни человека и 

общества. 

 - Использовать 

коммуникативные свойства 

искусства. 

- Воспринимать 

произведения различных 

видов искусства. 

 - Анализировать 

особенности их языка и 

соотносить их с эпохой. - 

Прочитывать информацию 

заключенную в памятниках 

искусства. 

- Наблюдать 

жизненные явления. 

-  Сопоставлять их с 

особенностями 

художественного 

воплощения в 

произведениях 

искусства 

- Устанавливать 

ассоциативные связи 

между 

произведениями 

разных видов 

искусств. 

- Составлять 

входной  фронтал

ьный 

 



людей. - Раскрывать специфику 

искусства и его 

особенности как 

универсального способа 

общения. 

музыкально-

литературные 

композиции. 

 

12-

13 

 

Роль 

искусства в 

сближении 

народов. 

Искусство 

художестве

нного 

перевода – 

искусство 

обще-ния. 

Как 

происхо-

дит 

передача 

соо-бщений 

в 

искусстве? 
Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-

беседа. 

Процесс художественной 

коммуникации и его роль в 

сближении народов, стран, эпох 

(музеи, международные выставки, 

конкурсы, фестивали, проекты). 

Подтверждением художественного 

общения, интернациональности 

языка искусства, который понятен 

без перевода, являются музеи, 

международные выставки 

изобразительного искусства, 

разнообразные конкурсы 

(литературные, музыкальные, 

артистов балета, театральные, 

джазовые),  фестивали искусств. 

Благодаря общению людей с 

выдающимися творениями мирового 

искусства прошлого и настоящего 

времени становится возможным 

диалог культур.  

Большим вкладом в распространение 

литера-турных памятников является 

деятельность  пе-реводчиков прозы и 

поэзии.  

- Знать музей, 

художественные галереи, 

архитектурные памятники 

мирового значения, своего 

края, города, поселка и др. 

- Владеть информацией о 

конкурсах и фестивалях 

различной тематической 

направленности. 

- Знакомиться с 

творческими достижениями 

их лауреатов. 

- Участвовать в различных 

видах художественно-

исполнительской 

деятельности. Понимать ее 

коммуникативное значение. 

- Рассматривать 

особенности вопло-

щения образа 

средствами разных 

видов искусства в 

историческо-куль 

турной 

ретроспективе. 

- Аргументировать 

свое отношение к 

стилистике 

интерпретаций 

художественных 

произведений. 

- Анализировать 

синтетический 

характер кинообразов, 

роль музыки в 

ритмизации действия, 

характеристике 

персонажей, 

драматургии фильма. 

 

текущий группов

ой 

 

14 Искусство -  

проводник 

духовной 

энергии. 

Знаки и 

Способы художественной 

коммуникации. Знаково-

символический характер искусства. 

Лаконичность и емкость 

художественной коммуникации. 

- Знать/понимать символику 

основных религиозных 

обрядов, изображений 

святых (иконы). 

- Раскрывать свое 

- Осуществлять 

перевод 

художественных 

впечатлений с языка 

музыки на язык 

текущий устный  



символы 

искусства. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

Традиционн

ый урок. 

Знаки и символы в натюрмортах, 

пейзажах, в жанровых картинах. 

Символика архитектуры. Символика 

в скульптуре, живописи. 

Искусство является каналом связи не 

только между отдельными людьми, 

но и между народами, эпохами, 

городами, странами. Значит, языки 

искусства служат коммуникации. 

понимание художественной 

идеи, нравственно-

эстетического смысла 

образов-символов - дороги, 

солнца, огня и др 

литературы, язык 

жестов , графики и 

т.д. 

15 Художестве

нные 

послания 

предков. 

Разговор с 

современни

ком. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

Традиционн

ый урок. 

Диалог искусств. Искусство 

художественного перевода – 

искусство общения.  

Передача информации 

современниками и последующими 

поколениями: росписи, мозаики и 

миниатюры, графика и живопись, 

карикатура. 

Передача информации 

современниками и последующими 

поколениями в музыке. 

Интонационные символы лирики, 

героики, эпоса, драмы. 

- Понимать значение 

классического и 

современного искусства в 

общении людей разных 

стран, различных 

национальностей и культур, 

в воспитании 

толерантности. 

- Сравнивать содержание и 

эмоциональный строй 

художественных переводов 

( поэтический перевод, 

музыкальные версии одного 

и того же произведения, 

поэтического текста и др. ) 

 - Выявлять стилистические 

особенности 

художественного перевода 

-  Обогащать опыт 

адекватного 

восприятия устной 

речи, ее 

интонационно-

образной 

выразительности, 

- Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств 

художественного 

произведения 

- Работа со 

справочниками, 

словарями. 

 

текущий устный  

16 Символы в 

жизни и 

искусстве. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

Обращение творца произведения 

искусства к современникам и 

потомкам. Способы художественной 

коммуникации. Знаково-

символический характер искусства. 

Лаконичность и емкость 

художественной коммуникации. 

- Знать/понимать символику 

основных религиозных 

обрядов, изображений 

святых (иконы). 

- Раскрывать свое 

понимание художественной 

идеи, нравственно-

 итоговый группов

ая 

тест 

 



ции знаний. 

Урок-

беседа. 

Центральные символы-образы любой 

культуры — солнце, дерево, дорога. 

Люди верили, что они наделены 

священными силами, и почитали их.  

Солнце дает свет и тепло и является 

символом жизни.  Дерево растет, а 

теряя листву, обретает ее вновь и 

вновь, т. е. как бы умирает и 

воскресает. Поэтому, в соответствии 

с древними религиозными 

верованиями, дерево — символ 

Вселенной. 

Образы и символы в русской поэзии 

и прозе – дорога. 

эстетического смысла 

образов-символов (дороги, 

солнца, огня и др). 

- Понимать значение 

искусства как 

универсального способа 

общения и проводника 

духовной энергии. 

17 Музыкальн

о-

поэтическа

я 

символика 

огня. 

Урок 

контрольная

. 

Урок - 

зачёт. 

 

 

Обращение творца произведения 

искусства к современникам и 

потомкам. 

В начале XX в. Александр 

Николаевич Скрябин  

(1871/72—1915) — выдающийся 

русский компо-зитор, пианист, 

педагог — создает оригинальное 

симфоническое произведение 

«Прометей» («Поэма огня»). Оно 

предполагает использование 

цветного света во время исполнения 

музыки.  

- Знать/понимать символику 

основных религиозных 

обрядов, изображений 

святых (иконы). 

- Раскрывать свое 

понимание художественной 

идеи, нравственно-

эстетического смысла 

образов-символов -огня  

- Участвовать в 

компьютерной презентации 

на тему образов-символов в 

искусстве. 

- Осуществлять 

перевод 

художественных 

впечатлений с языка 

музыки на язык 

литературы, язык 

жестов , графики и 

т.д. 

итоговый Группов

ая 

презент

ация 

 

 

Красота в искусстве и жизни -  10 часов 

18 Что есть 

красота. 

Комбиниров

анный 

урок. 

Урок-

Что такое красота. Способность 

искусства дарить людям чувство 

эстетического переживания. 

Знакомство с отечественным и 

зарубежным искусством в 

сопоставлении произведений разных 

Различать объекты и 

явления реальной жизни и 

их образы, выраженные в 

произведениях искусства. 

Объяснять их отличие друг 

от друга. 

Наблюдать 

жизненные явления. 

-  Сопоставлять их с 

особенностями 

художественного 

воплощения в 

Входной  устный  



беседа. 

 

жанров и стилей; с эталоном красоты 

в живописи, скульптуре, 

архитектуре, музыке и других 

искусствах. 

 

Понимать общее и 

особенное в произведениях 

изобразительного искусства 

и в художественной 

фотографии; в 

произведениях литературы 

и музыкального искусства. 

Выбирать и использовать 

различные художественные 

материалы для передачи 

собственного 

художественного замысла. 

произведениях 

искусства 

- Устанавливать 

ассоциативные связи 

между 

произведениями 

разных видов 

искусств. 

 

19- 

 

 

20 

Откровенье 

вечной 

красоты. 

Застывшая 

музыка. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

Урок - 

диспут.     

 

Законы красоты. Различие реакций ( 

эмоций, чувств, поступков ) человека 

на социальные и природные явления 

в жизни и в искусстве. 

Символы красоты: скульптурный и 

живописный портреты, икона; 

скульптурные и живописные 

композиции. 

Человеческая культура основана на 

единстве истины, добра и красоты. 

Принято считать, что истина — удел 

науки, добро — религии, красота 

принадлежит искусству. Однако в 

искусстве их неразрывная связь 

выступает особенно отчетливо. В 

художественных произведениях 

люди издавна воплощали свое 

представление об идеальной красоте. 

Устанавливать образно-

ассоциативные связи между 

памятниками архитектуры, 

произведениями 

музыкального, 

изобразительного искусств 

и литературы. 

Создавать композицию на 

заданную тему на 

плоскости (живопись, 

рисунок, орнамент ) и в 

пространстве (скульптура, 

художественное 

конструирование). 

 Текущий    

21-

22 
Есть ли у 

красоты 

свои 

законы. 

Соединение в художественном 

произведении двух реальностей – 

действительно существующей и 

порожденной фантазией художника. 

Различать жанры искусства 

и их роль в жизни человека. 

Понимать значение 

символов культуры. 

Наблюдать 

жизненные явления. 

-  Сопоставлять их с 

особенностями 

Текущий   



Комбиниров

анный 

урок. 

Урок-

беседа. 

 

Архитектурное сооружение (храм 

или просто изба), живописная 

картина или произведение графики, 

скульптура или изделие народных 

умельцев, старинное песнопение или 

народная песня, спектакль, 

кинофильм или крупное сочинение 

для симфонического оркестра –все 

они созданы по законам красоты. 

Композиция. Гармония. Ритм. 

Симметрия. 

Анализировать образные 

средства воплощения 

трагического, комического, 

лирического, 

драматического содержания 

произведения. 

Различать истинные и 

ложные ценности. 

Понимать самоценность 

различных явлений. 

Анализировать и оценивать 

произведения различных 

видов искусства. 

Знать специфические 

особенности языка. 

художественного 

воплощения в 

произведениях 

искусства 

- Устанавливать 

ассоциативные связи 

между 

произведениями 

разных видов 

искусств. 

- Находить сходные и 

различные черт, 

выразительные 

средства, воплощаю-

щие отношение 

творца к природе 

 

23 

24 
Всегда ли у 

красоты 

свои 

законы. 

Урок 

повторения. 

Урок – 

дискуссия. 

 

Красота в понимании различных 

социальных групп в различные 

эпохи. 

Искусство каждой эпохи стремится 

создать образ прекрасного человека, 

вобравшего в себя лучшие черты 

своего времени. Соответственно 

смене идеалов, взглядов, вкусов 

людей менялись и стили в искусстве. 

Понимание красоты в различных 

художественных стилях и 

направлениях. Женские образы в 

произведениях художников. Красота 

и правда в музыкальных 

произведениях различных жанров и 

стилей. 

Выявлять особенности 

представлений человека о 

красоте в различные эпохи, 

в разных слоях общества. 

 Текущий   



25 Великий 

дар 

творчества: 

радость и 

красота 

созидания. 

Комбиниров

анный 

урок. 

Урок-

беседа. 

 

Мастерство исполнительских 

интерпретаций  классической и 

современной музыки. 

Творческим потенциалом обладает 

каждый человек. Но не все могут 

полностью или хотя бы частично его 

реализовать. И далеко не все люди  

стремятся к этому, хотя творчество 

наполняет смыслом жизнь человека, 

содействует его духовному росту, 

делает обыденность интересной, 

разнообразной и полезной. 

Выявлять особенности 

представлений человека о 

красоте в различные эпохи, 

в разных слоях общества. 

Подбирать музыкальные 

произведения, 

соответствующие времени. 

Сопоставлять различные 

исполнительские трактовки 

музыкальных 

произведений.  

Наблюдать 

жизненные явления. 

-  Сопоставлять их с 

особенностями 

художественного 

воплощения в 

произведениях 

искусства 

- Устанавливать 

ассоциативные связи 

между 

произведениями 

разных видов 

искусств. 

 

Текущий   

26 Как 

соотносить

ся красота 

и польза. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

Урок - 

диспут.     

 

Красота в понимании различных 

социальных групп в различные 

эпохи.  

Во все времена искусство давало 

возможность людям запечатлеть 

эпизоды повседневной жизни. 

Благодаря этому мы имеем 

представление о том, как жили и что 

ценили люди от глубокой древности 

до наших дней. Передача красоты 

современного человека средствами 

различных видов искусства: портрет 

в литературе, рисунке, живописи, 

скульптуре, фотографии 

(реалистическое и абстрактное 

изображение, коллаж). Передача 

красоты различных состояний 

природы (в рисунке, музыке, 

живописи, фотографии, поэтических 

Различать истинные и 

ложные ценности. 

Понимать самоценность 

различных явлений. 

Наблюдать за развитием 

музыки (драматургией 

музыкального 

произведения). Понимать 

значение контраста в 

создании гармонии целого 

как выражения красоты. 

Устанавливать 

ассоциативные связи 

между 

произведениями 

разных видов 

искусств. 

Текущий устный  



произведениях). 

27 Как 

человек 

реагирует 

на явления 

в жизни и 

искусстве. 

Комбиниров

анный 

урок. 

Урок-

беседа. 

 

 

Красота в понимании различных 

социальных групп в различные 

эпохи. Поэтизация обыденности. 

Красота и польза. 

Показ красоты человеческих 

отношений средствами любого вида 

искусства. 

 

Раскрывать образно-

смысловой строй 

произведения в 

зависимости от стиля 

исполнения. 

Размышлять о 

произведениях искусства, 

выявлять важные, значимые 

жизненные проблемы 

Создавать эскизы плаката 

или рекламные листочки на 

социально значимые темы. 

 

-  Обогащать опыт 

адекватного 

восприятия устной 

речи, ее 

интонационно-

образной 

выразительности, 

- Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств 

художественного 

произведения 

- Работа со 

справочниками, 

словарями. 

Тематически

й 

устный  

Прекрасное пробуждает доброе -  8 часов 

28 Преобразу

ющая сила 

искусства. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

Урок - 

лекция.     

Знакомство с произведениями 

наиболее ярких представителей 

зарубежного изобразительного 

искусства, архитектуры, выявление 

своеобразия их творчества.  

Постижение художественных 

образов различных видов искусства, 

воплощающих черты человека, его 

стремление к идеалу, поиск истины, 

добра и красоты. Поэтизация образа 

матери. 

 

Размышлять о 

произведениях искусства, 

выявлять важные, значимые 

жизненные проблемы 

Создавать эскизы плаката 

или рекламные листочки на 

социально значимые темы. 

 

Наблюдать 

жизненные явления. 

-  Сопоставлять их с 

особенностями 

художественного 

воплощения в 

произведениях 

искусства 

- Устанавливать 

ассоциативные связи 

между 

произведениями 

входной устный  



разных видов 

искусств. 

29 Преобразу

ющая сила 

искусства. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-

беседа. 

Крупнейшие художественные музеи 

страны (Третьяковская картинная 

галерея, Русский музей, Эрмитаж, 

Музей изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина).  

Красота творческого порыва в 

живописи, скульптуре, рисунках, 

фотографиях музыкантов-

исполнителей, художников, артистов. 

- наиболее крупные 

художественные музеи 

России и мира; 

- Находить сходные и 

различные черт, 

выразительные средства, 

воплощаю-щие отношение 

творца к природе 

 

- Организация 

рабочего места 

(наличие и состояние 

учебных средств, их 

рациональное 

размещение).  

- Организация режима 

работы.  

 

- Организация 

самостоятельнои 

работы  

определение порядка 

и способа умственной 

деятельности. 

 

текущий устный  

30 Преобразу

ющая сила 

искусства. 

Комбиниров

анный 

урок. 

Традиционн

ый урок. 

Красота природы родной земли в 

живописи. Лирические образы в 

вокальной и инструментальной 

музыке. 

 

- выдающихся 

представителей русского и 

зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

- анализировать 

содержание, образный язык 

произведений разных видов 

и жанров изобразительного 

искусства и определять 

средства выразительности 

(линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, 

композиция);  

Устанавливать 

ассоциативные связи 

между 

произведениями 

разных видов 

искусств. 

текущий группов

ой 

 



31 Преобразу

ющая сила 

искусства. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

Урок - 

лекция.     

Драматизм, героика, психологизм, 

картинность, народно-эпическая 

образность как характерные 

особенности русской классической 

школы.  

Героический пафос в 

монументальной скульптуре 

Героические образы в музыкальных 

произведениях.  

- ориентироваться в 

основных явлениях 

русского и мирового 

искусства, узнавать 

изученные произведения; 

 

 текущий группов

ая 

 

32 Преобразу

ющая сила 

искусства. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

Урок - 

беседа.     

Общие законы восприятия 

композиции картины и сцены. 

Художники театра. 

Поэтика и народная мораль в 

сказочных образах (по выбору 

учителя). Сюжеты и образы 

народных сказок и преданий в 

музыке. Мир современника в 

песенном творчестве. Народные 

сказки, мифы, легенды. Образы 

природы, родины в русской прозе и 

поэзии. Сказка в театре и кино. 

ориентироваться в 

основных явлениях 

русского и мирового 

искусства, узнавать 

изученные произведения; 

 

 тематически

й 

группов

ой 

 

33- 

35 
Исследоват

ельский 

проект 

«Полна 

чудес 

могучая 

природа». 

Весенняя 

сказка 

«Снегурочк

а». 
Урок-

Исследовательский проект. 

В течение жизни каждому человеку 

приходится 

решать множество различных 

проблем — житейских, 

нравственных, социальных и др. 

Жизнь иногда предлагает разные 

пути их решения. 

Реализация проекта потребует 

разработки следующих  

содержательных линий:  

истоки образа Снегурочки в 

Разрабатывать 

художественную идею в 

замысле совместного 

проекта. 

Определять свою роль в 

проекте. 

Намечать способы 

реализации собственной 

исследовательской и 

художественно-

практической деятельности. 

 

Учебно-

исследовательские: 

проводить 

наблюдения, 

измерения, 

планировать и 

проводить опыт, 

эксперимент, 

исследование, 

анализировать и 

обобщать результаты 

наблюдения опыта 

итоговый группов

ой  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контрольная 

защита 

проекта. 

 

 

языческой культуре славян; 

истоки образа Снегурочки в 

языческой культуре славян; 

варианты народных и авторских 

сказок (новогодних и весенних) — 

братья Гримм, В. Даль, А. Афанасьев 

и др.; 

 пьеса для театра А.Н. Островского 

«Снегурочка»; 

музыка П. И. Чайковского к 

одноименному спектаклю; 

кинофильмы и мультфильмы 

«Снегурочка». 

исследования, 

представлять 

результаты 

наблюдений в 

различных видах 



7.Перечень учебно-методического материала 
Состав Учебно-методический комплект «Музыка 5-9 классы» авторов Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: 

1.Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2009г. 

2.Методическое пособие для учителя «Музыка 5-7 классы», М., Просвещение, 2012г. 

3.«Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  8 класс», М.,Просвещение, 

2011г 

4.фонохрестоматия для 8 класса (6 аудио кассет) 

5.Г.П. Сергеева «Музыка. 8 класс» фонохрестоматия. 1 СD, mp 3, М, Просвещение, 2009 г.  

6.учебник «Музыка. 8 класс», М.,  Просвещение, 2011г. 

7.«Творческая тетрадь «Музыка. 8 класс» М., Просвещение, 2011 г. 

8.Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

 9.Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при 

издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки 

кадров (НФПК) 

10. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

11. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

12.Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

13. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство 

РГПУ им.     А.И.Герцена.  

14. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

15.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

16. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

17.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

18.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 
19.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

20.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

21.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск 

(CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008 

 

8.Список литературы 

 

1. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых 

документов и методических материалов)., М.,ИЦ «Вентана – Граф»,2008г. 

2. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

3. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 

4. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

5. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, 

М.,Просвещение,1988г. 

6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших 

школьников», М.,Академия, 2001г. 

7. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 

8. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

9. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

10. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

11. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., 

Академия, 2000г. 

12. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., 

Флинта, Наука, 1998г. 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


13. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях», М., Академия, 2002г. 

14. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной 

школе», М., Просвещение, 1983г. 

15. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 

16. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-

Петербург, 2002г. 

17. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

18. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

19. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

20. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 

21. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

22. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 

23. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 

1989г. 

23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 

24. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г. 

25. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г. 

26. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г. 

27. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: 

Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г. 

28. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. выпуск 

№9,17. 

29.  «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г. 

30. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 

2000г. 

31. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 

2000г. 

32. «Пионерский музыкальный клуб» выпуск №№15,20-24. 

33. Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка…и молодежь», М., Советский композитор, 1991г. 

34. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 

35. Самигуллина В.М. «Поурочные планы. Музыка 5 класс», Волгоград, Учитель, 2005г 

36. Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г. 

37. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г. 

38. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

39. Песенные сборники. 

40. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-

пресс, 2007 - 176с. 

41.  Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с 

Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ 

«ЛАДА», 2006.- 224с. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Характеристика тестовых заданий 

Формы контроля знаний и умений обучающихся по музыке: 

 В данной рабочей программе предусмотрены традиционные   формы контроля знаний 

учащихся и их умений: 

– исторический  диктант; 

– самостоятельная работа (исследовательская; проектная, творческая ( рисунки); формула 

попс.) 

– краткая самостоятельная  работа; 

– викторины 

- кроссворды 

- беседа  

Применяется для оценки и коррекции учебного материала по пропедевтическому курсу, 

главам: 

   1.Исторический  диктант –представляет собой перечень вопросов, на которые 

обучающиеся должны дать незамедлительные и краткие ответы. Время на каждый ответ 

строго регламентировано и достаточно мало, поэтому сформулированные вопросы четко  и 

требуют  однозначных, не требующих долгого размышления, ответов..  

С помощью исторических  диктантов можно проверить ограниченную область знаний 

обучающихся: 

– буквенные обозначения  исторических понятий,  явлений, ход  событий; 

– определения исторических  явлений, формулировки исторических  законов, формулировки 

научных фактов. 

 Исторический  диктант не позволяет проверить умения, которыми овладели обучающиеся 

при изучении той или иной темы. Таким образом, быстрота проведения  исторического  

диктанта является одновременно как сто достоинством, так и недостатком, т.к. ограничивает 

область проверяемых знаний. Однако эта форма контроля знаний и умений обучающихся 

снимает часть нагрузки с остальных форм, a также может быть с успехом применена в 

сочетании с другими формами контроля. 

2.Кроссворд -  применяется в двух формах: в качестве разгадывания и самостоятельного 

составления Ю активизирует  мыслительные процессы, однако этот метод проверки - 

является дополнительный к известным методам контроля, но не альтернативный им, 

поскольку не дает возможности проверить глубину понимания изученного материала. 

3.Самостоятельная  работа -   работа творческого характера позволит не только проверить 

определенные знания, умения, но и развивать творческие способности учащихся.  Является 

необходимым этапом любой темы в курсе пропедевтики. Как правило, она проводится после 

коллективного решения или обсуждения задач новой темы и обязательно с привлечением 

родителей. Работа выполняется без помощи учителя. 

 

4. Викторина – это совокупность не менее десяти вопросов по определенной тематике, на 

которые необходимо дать краткие и емкие ответы. 

Первый вариант позволяет реализовать контроль или актуализацию знаний, второй 

способствует закреплению и контролю уровня усвоения материала. Отводимое на работу с 

викторинами время не должно превышать 5 - 6 минут. 

Применяется для оценки и коррекции учебного материала по темам: 

5.  Кратковременная самостоятельная работа. Здесь обучающимся задается некоторое 

количество вопросов, на которые предлагается дать свои обоснованные ответы. В качестве 

заданий могут выступать теоретические вопросы на проверку знаний, усвоенные 

обучающимися конкретные ситуации, сформулированные или показанные с целью 

проверить умение обучающихся распознавать исторические явления, задания по 

моделированию (воспроизведению) конкретных ситуаций, соответствующих научным 



фактам и понятиям. При этой форме контроля обучающиеся обдумывают план своих 

действий, формулируют и записывают свои мысли и решения. Кратковременная 

самостоятельная работа требует гораздо больше времени, чем предыдущие формы контроля, 

и количество вопросов может быть не более 2-3, а иногда самостоятельная работа состоит из 

одного задания. 

6. Беседа по теме. Его достоинство заключается в том, что он предполагает комплексную 

проверку всех знаний и умений обучающихся. Ученик может решать задачи, потом делать 

лабораторную работу, а затем беседовать с учителем. Устная беседа с учителем, 

позволяющая проконтролировать сформированность  исторического  мировоззрения, 

пробелы в знаниях, рассмотреть непонятные места в курсе, отличает зачёт от других форм 

контроля. Это наиболее индивидуализированная форма. Учитель решает, основываясь на 

результатах прошлых или промежуточных контрольных мероприятий, какие знания и 

умения целесообразно проверять у каждого ученика: всем даются индивидуальные задания. 

Рекомендуется  учащимся  пояснять устные ответы схематическими рисунками, 

диаграммами, таблицами. Этот приём заставляет обучающихся точнее выражать мысли, 

конкретизировать знания и приводить их в определённую систему.  

 

Приложение 2. 

Критерии оценивания достижений учащихся. 

          Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, 

как отдельных разделов, так и всего курса предмета «Музыка»   в целом. Текущий контроль 

усвоения материала осуществляется путем устного/ письменного опроса. Периодически  

знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или 

тестовыми заданиям. При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

90% и более Отлично 

75-90% Хорошо 

50-75% Удовлетворительно 

Менее 50% Неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

Отметка  зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.  

 Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения 

 Погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 
представлении рассматриваемого объекта 

  Недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 
знания 



Эталоном,  относительно  которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания математики. Требовать от учащихся  материала, который не входит в 

школьный курс истории  - это, значит, навлекать на себя проблемы, связанные нарушением 

прав  учащегося (« Закон об образовании») 

Исходя  из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляется 

  Отметка «5»-верное выполнение всех заданий трех уровней  

 (материал программного уровня, требующий от учеников творческого подхода к решению 

заданий))  

 Отметка «4»-верное решение всех заданий первого и второго уровней при невыполнении 

заданий третьего уровня или выполнение      заданий третьего уровня с ошибкой   (материал 

программного уровня образования (частично-поисковый подход к решению)) 

 Отметка «3»-верное решение всех заданий только первого уровня  (материал базового 

уровня образования (репродуктивный уровень)) 

Отметка «2»- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере  ( незнание      основного 

программного материала) 

Отметка «1»-  отказ от выполнения учебных обязанностей. 

Оценка устных ответов  учащихся: 

 Отметка «5»- полно раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником 

  - Изложен материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику 

 - правильно выполнены рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу 

 - показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического   задания 

  -продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков.  

 -  Самостоятельный ответ ученика без наводящих вопросов учителя. 

   Отметка «4»-   в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математического содержания ответа 

  - допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя 

 - допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

либо в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя 

Отметка «3» - неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,  достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала 



 - имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, в чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя 

 - ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме 

 - при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков 

   Отметка «2» - не раскрыто основное содержание учебного материал 

  - обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала - допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих  вопросов учителя. 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Вопросы к контрольным работам 

8.  Искусство рассказывает о красоте Земли 

 

1. Как называл А.С.Пушкин искусство? («магическим кристаллом», сквозь грани которого 

по-новому видны окружающие нас люди, предметы, явления привычной жизни) 

 

2. Что стремятся воплотить люди искусства во все времена? (различные явления природы, 

свое видение мира через чувства и переживания) 

 

3. Что такое пейзаж? (в переводе с французского – вид, изображение какой-либо местности; 

это жанр изображения природы) 

 

4. Как ты понимаешь слова Антуан де Сент Экзюпери «Самого главного глазами не 

увидишь, зорко одно лишь сердце» 

 

5. Прочитай с выражением, применяя музыкальные интонации в голосе,  стихотворение 

Николая Ивановича Рыленкова «Всё в тающей дымке». 

 

6. Найди в тексте «Неведомому другу» Михаила Михайловича Пришвина словесные 

выражения пейзажа. (солнечно-росистое утро; неоткрытая земля; неизведанный слой небес; 

утро единственное; весенние песни; затишные места; сырость черных теней и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.13. Музыкальный портрет. Александр Невский. 

 

1. Почему в музыке не может быть сходство с конкретным лицом? (потому что музыка – 

искусство временное, оно развертывается, развивается во времени; потому что ей, как и 

лирической поэзии, подвластно воплощение эмоциональных состояний, переживаний 

человека со всеми их изменениями) 

 

2. Что помогает расширить представление о музыкальном портрете? (синтез музыки со 

словом, сценическим действием, внемузыкальными ассоциациями) 

 

3. Может ли музыкальный портрет вызвать зрительные аналоги и почему? (может; выражая 

чувства, настроения человека, воплощая различные его состояния, характер движения) 

 

4. Какие понятия важны в музыкальном произведении? И почему? (персонаж, лирический 

герой, рассказчик, повествователь; они необходимы для понимания содержания 

программной музыки, музыки для театра - оперной, балетной, а также инструментально-

симфонической) 

 

5. Разъясните выражение «В интонации спрятан человек». (интонации персонажа 

воспроизводят внешние приметы, проявления человека: возраст, пол, темперамент, характер, 

манеру говорить, двигаться, национальные особенности) 

 

6.  О чем признавался Й.Гайдн? (сочиняя музыку, он всегда имел в виду характерные типы 

человека) 

 

7. Что говорил Вячеслав Медушевский о музыке Моцарта? («Моцартовские темы подобны 

человеческому лицу… Можно написать целую книгу о женских образах в инструментальной 

музыке Моцарта») 

 

8. Послушай фрагменты из музыкальных произведений В.А.Моцарта. Портреты каких людей 

ты «увидел» в музыке? Какие средства выразительности дают возможность представить 

особенности характера героев и персонажей? (звучит музыка В.А.Моцарта) 

 

9. Послушай фрагменты из музыкальных произведений С.С.Прокофьева. Портреты каких 

людей ты «увидел» в музыке? Какие средства выразительности дают возможность 

представить особенности характера героев и персонажей? (звучит музыка С.С.Прокофьева) 

 

10. Послушай фрагменты из музыкальных произведений А.П.Бородина. Портреты каких 

людей ты «увидел» в музыке? Какие средства выразительности дают возможность 

представить особенности характера героев и персонажей? (звучит музыка А.П.Бородина) 

 

 

11. Послушай фрагменты из музыкальных произведений Б.И.Тищенко. Портреты каких 

людей ты «увидел» в музыке? Какие средства выразительности дают возможность 

представить особенности характера героев и персонажей? (звучит музыка Б.И.Тищенко) 

 

12. Послушай фрагменты из музыкальных произведений Ж.Бизе. Портреты каких людей ты 

«увидел» в музыке? Какие средства выразительности дают возможность представить 

особенности характера героев и персонажей? (звучит музыка Ж.Бизе) 

 



13. Послушай фрагменты из музыкальных произведений Р.К.Щедрина. Портреты каких 

людей ты «увидел» в музыке? Какие средства выразительности дают возможность 

представить особенности характера героев и персонажей? (звучит музыка Р.К.Щедрина) 

 

14. Послушай фрагменты из музыкальных произведений А.Г.Шнитке. Портреты каких 

людей ты «увидел» в музыке? Какие средства выразительности дают возможность 

представить особенности характера героев и персонажей? (звучит музыка А.Г.Шнитке) 

 

15. Послушай фрагменты из музыкальных произведений В.Г.Кикты. Портреты каких людей 

ты «увидел» в музыке? Какие средства выразительности дают возможность представить 

особенности характера героев и персонажей? (звучит музыка В.Г.Кикты) 

 

16. Что ты знаешь об Александре Невском? (родился в 1220 году в Переславле-Залесском. 

Жил в Новгороде. В 20 лет одержал победу над шведами на Неве, и его прозвали Невским. В 

1242 году на Чудском озере одержал победу над немецкими рыцарями-крестоносцами – 

Ледовое побоище. ) 

 

17. Когда началось почитание Александра Невского как святого? (в 80-е годы XIII веке, 

когда появилась «Повесть о жизни и храбрости благоверного и великого князя Александра») 

 

18. Опиши дальнейшую жизнь князя Александра Невского. (в течение 20 лет ездил на 

поклон к ханам Золотой Орды, стремясь возродить былую славу Руси;в 1263 году после 

очередной поездки князь умер; похоронили князя во Владимире; в 1723 году по приказу 

Петра I мощи перевезли в Санкт-Петербург и установлены в Александро-Невской лавре) 

 

19. Как в народе почитали князя Александра Невского? (учрежден орден Александра 

Невского; во время ВОВ этот орден стал боевой наградой; 6 декабря – день почитания 

Невского; образ Невского бал запечатлен в произведениях литературы, живописи, 

иконописи, скульптуре, кино,музыке) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.21.  Художественные послания предков. 

Разговор с современником 

 

1. Что с давних времен раскрывают произведения декоративно-прикладного искусства? 

(раскрывают представления человека о строении мира и своем месте в нем) 

 

2. Какие понятия формировались в сознании первобытного человека? (миф – изображение – 

ритуал; слово – его видимое воплощение - действие) 

 

3. Что означает миф? (в переводе означает сказание; это устные предания о Богах, духах, 

героях; мифы повествовали о происхождении Вселенной и человека, о зарождении жизни и о 

смерти, выполнял функции религии, идеологии, философии, истории, науки) 

 

4. Что означает ритуал? (это действие, совершаемое жрецом, знахарями, представителями 

церкви, хозяином или хозяйкой дома: посвящение в воины, похоронный ритуал, религиозные 

ритуалы причащения, освящения жилища, магические ритуалы; все ритуалы строго 

сохраняют порядок произношения текста и порядок действий) 

 

5. Что означает обряд? (это развернутое символическое действие, имеет более сложный 

сценарий, чем в ритуале, - например, крещение: обряды в основном посвящают временам 

года, хозяйственной деятельности) 

 

6. Что лежит в основе народного обряда? (игровое традиционное действие от самой жизни) 

 

7. Чем сопровождаются обряды? (песнями, хороводами, переодеванием, гаданием, 

театрализацией) 

 

8. Как древнейшие люди выражали свое видение картины мира? (они обозначали простыми 

знаками-символами сложные понятия, связанные с охотой, потому что мир человека 

замыкался внутри окружающего его пространства и насущных жизненных проблем) 

 

9. Чем были особенны обряды у древних людей? (обряды позволяли древним людям в 

игровой форме проживать ситуации, с которыми сталкивались в действительности; обряды 

являлись образцом поведения, выраженные в художественной форме) 

 

10. Какие источники имеет искусство? (фольклор  и церковное искусство) 

 

11. Что такое фольклор? (это народная мудрость; образная модель мира, отражающая 

богатство духовной жизни народа) 

 

12. Какие самые древние обрядовые формы искусства ты знаешь? (ритуальные предметы, 

украшения, обереги, наскальные изображения, обрядовые песни) 

 

13. С чем они связаны? (с определенными действиями, ритмом движений, возгласами, 

интонациями речи) 

 

14. Какие особенности имеет церковное искусство? (напевы, на которых строился круг 

церковных обрядов; иконы, фрески, служба создавали дистанцию между земным и 

небесным: привычным, обыденным, чувственным и идеальным, высоким, духовным) 

 

15. Что происходило с фольклором и церковным искусством в следующие тысячелетия? 

(сближение духовного и светского, профессинального и народного) 



 

16. Что произошло в результате такого взаимодействия? (возникло классическое искусство; 

искусство воспринимается как часть жизни; в произведениях разных искусств много цитат, 

перекличек, подражаний созданному ранее; происходит своеобразный диалог современного 

искусства и общечеловеческой ценностью) 

 

17. Назови самую известную икону Андрея Рублева (Троица) 

 

18. Расскажи о создании иконы «Троица» (икона была написана для Троицкого собора 

Троице-Сергиевой лавры в память о ее великом основателе Сергии Радонежском и в похвалу 

своему учителю) 

 

19. Кто был духовным учителем иконописца Андрей Рублева? (святой Сергий Радонежский, 

удивительно цельный и преданный своим идеалам человек; всю свою жизнь он боролся за 

единение Руси, которую святой подвижник вел мирным путем – убеждением; в жестокое 

время преподобный Сергий Радонежский с помощью слова, иносказания, притчи затрагивал 

самые сокровенные чувства людей, примирял враждующих между собой князей, объединял 

их, предрекал победу над общим врагом; его любили и почитали в народе) 

20. Опиши икону «Троица» (на иконе изображены три ангела, пришедшие, согласно 

ветхозаветному преданию, к старцу Аврааму и его жене Сарре сообщить о том, что у них 

родится долгожданный сын; Авраам усадил юношей за стол под знаменитым Мамврийским 

дубом и приготовил им угощение – тельца, голова которого символически лежит на чаше 

посредине стола, напоминающего формой древний жертвенник; круговая композиция 

объединяет фигуры; вокруг чаши, стоящей на столе, разворачивается безмолвный диалог 

жестов;  в центре композиции – Бог Сын, печально благословляющий чашу и глядящий так, 

словно видит в ней, как в зеркале, свое отражение; Бог Отец и Бог Дух Святой тихо и 

сосредоточенно наблюдают эту сцену)  

 

21. Каков главный смысл иконы? (тяжела жертва, которую должен принести Иисус Христос, 

но вся Троица идет на это ради великой цели – спасения людей; так Андрей Рублев с 

помощью иносказания призывает князей объединиться ради великой цели – свободы 

Родины) 

 

22. Что ты знаешь о религиозном празднике Святой Троицы? (он обращен к будущему; 

весна, лето, вечный круговорот соединились в этом празднике как знак и символ и природы, 

и духовной судьбы всего человечества) 

 

23. Какие музыкальные произведения созвучны образному строю иконы Андрея Рублева? 

(……………….) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


