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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

II. Учебно-тематический план 

III. Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 

V. Формы и методы контроля, система оценок 

 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой 

аттестации; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

VI. Шестой год обучения по учебному предмету   «Музыкальная 

литература» (9-й или 6-й класс) 

VII. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

VIII. Список учебной и методической литературы 

- Учебники, 

- Учебные пособия; 

- Хрестоматии; 

- Методическая литература; 

- Рекомендуемая дополнительная литература



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. 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 дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Фортепиано», 

«Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты». 

Музыкальная литература - учебный предмет, который входит в обязательную 

часть предметной области «Теория и история музыки»; выпускной экзамен по 

музыкальной литературе является частью итоговой аттестации. 

Уроки «Музыкальной литературы»  формируют:  

- музыкальное мышление учащихся,  

- навыки восприятия и анализа музыкальных произведений,  

- приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы,  

- знания о специфике музыкального языка,  

- выразительных средствах музыки. 

- способствуют формированию и расширению у обучающихся кругозора в 

сфере музыкального искусства,  

- воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке. 

Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает образовательно-

развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета «Слушание музыки». 

Предмет «Музыкальная литература» взаимодействует с учебным предметом 

«Сольфеджио», с предметами предметной области «Музыкальное 

исполнительство». Теоретические знания и приобретенные слуховые навыки 

формируют у учащихся осознанное восприятие элементов музыкального языка и 

музыкальной речи, навыки анализа незнакомого музыкального произведения, что 

позволяет использовать полученные знания в исполнительской деятельности. 

 

2.  Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет 

шести месяцев до девяти лет, составляет 5 лет (с 4 по 8 класс). 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, не 

закончивших освоение образовательной программы основного общего образования 

или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства, может быть увеличен 

на один год. 

    

3.   Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 



 

Год обучения 1-й 

 

урок 

2-й 

 

урок 

3-й 

 

урок 

4-й 

 

урок 

5-й 

 

урок 

Итого 

Форма занятий часов 

Аудиторная       (в 

часах) 

33 33 33 33 49,5 181,5 

Внеаудиторная 

(самостоятельная, в 

часах) 

33 33 33 33 33 165 

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Музыкальная литература» 

составляет 346,5 часов. 

В 9-м классе учебная нагрузка распределяется следующим образом: аудиторная 

работа - 49,5 часа, самостоятельная (внеаудиторная) работа   - 33 часа, максимальная 

учебная нагрузка - 82,5 часа. 

 

4.  Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» -   

мелкогрупповая, от 4 до 10 человек. 

5.   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 музыкального 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; 

• умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой); 

• умение   использовать   полученные   теоретические   знания  при 

исполнительстве музыкальных произведений на инструменте; 

• формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной 

мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к 

вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее  

профессиональные программы. 
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6.    Обоснование структуры 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; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

7.   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). 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствовует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Для занятий по 

предмету  «Музыкальная литература» образовательное учреждение имеет: 

  - учебные аудитории со специализированным оборудованием ( фортепиано, видео и 

аудио средствами) 

   -   учебную мебель    (доску,    столы,    стулья) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.      УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРЕДРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРГРАММАМ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА: «ФОРТЕПИАНО», «СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», «ДУХОВЫЕ 

И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 

«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ». 

ПО ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

Восьми (девяти) летнее обучение 

 

1-й год обучения.  

№

№

п

п 

Тема урока Вид 

учебного 

занятия  

Общий объем времени в часах 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

Первое полугодие  

1-я четверть 

1 Предмет музыкальная литература. 

Музыка в нашей жизни. Содержание 

музыкальных произведений 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

2 Выразительные средства музыки. 

Музыкальный язык.  

Лекция -

беседа 

6 3 3 

3 Музыкальные инструменты. Орган. 

Клавир. Оркестр. Симфонический 

оркестр. Другие виды оркестров 

Лекция -

беседа 

6 3 3 

4  Контрольный урок Урок 

обобщение 

2 1 1 

 2-я четверть     

5 Музыкальный образ. Музыкальная 

тема. Характер темы. Развитие темы. 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

6 Музыкальная форма. Музыкальные 

построения. Каданс. Форма периода. 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

7 Двухчастная форма: с репризой, без 

репризы. 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

8 Трехчастная форма: простая, 

сложная. 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

9 Вариации:  

А) старинная или besso ostinato 

Б) глинкинские  или sepreno ostinato 

В) строгие или классические 

Г) свободные или романтические 

Д) двойные вариации 

Лекция -

беседа 

6 3 3 

10 Контрольный урок Урок 

обобщение 

2 1 1 

Второе полугодие. 

1-й год обучения. 

 3-я четверть     



11 Музыкальная форма. Форма рондо. Лекция -беседа 2 1 1 

12 Циклические формы:  

А) сюита 

Б) сонатно-симфонический цикл. 

Симфония 

В) сонатная форма. Соната 

Лекция -беседа 6 3 

 

3 

13 Закрепление темы «Музыкальные формы» Лекция -беседа 2 1 1 

14 Музыкальные жанры 

А) песня. Марш. Жанровые разновидности, 

основные черты, строение 

Б) танец. Народные танцы: Трепак, Гопак, 

Крыжачок, Лезгинка и др. 

В) бальные танцы: менуэт, гавот, полька, 

вальс, мазурка, полонез и др. 

Лекция -беседа  

6 

 

3 

 

3 

15 Контрольный урок Урок 

обобщение 

Контрольный 

урок 

2 1 1 

 4-я четверть     

16 Программно-изобразительная музыка  Лекция -беседа 2 1 1 

17 Опера:  

А) история возникновения 

Б) опера – сериа 

В) опера – буфа 

Г) строение оперы  

Д) вокальные, оркестровые номера, 

балетные сцены. 

Е) музыкальные картины 

Ж) лейтмотивы, их роль 

Лекция -беседа 6 3 3 

 

18 Балет: 

А) из истории жанра 

Б) виды хореографии 

В) строение балета 

Лекция -беседа 4 2 2 

19 Контрольный урок Урок 

обобщение 

2 1 1 

20 Резервный урок Урок 

обобщение 

2 1 1 

ИТОГО:    33 

 

 

 

 

 

 

 



2-й год обучения  

 

№

п/

п 

Тема урока Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

Первое полугодие  

1-я четверть 

1 Введение Лекция -

беседа 

2 1 1 

2 Й.Ф. Гайдн  

Биография и краткий обзор 

творческого наследия 

 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

3 Знакомство с сонатно-

симфоническим циклом  (на 

примере симфонии №103 Ми бемоль 

мажор) 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

4 Симфония № 103 Ми бемоль мажор Лекция -

беседа 

2 1 1 

5 Знакомство с сонатной формой  (на 

примере сонаты    для фортепиано Ре 

мажор) 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

6 В.А. Моцарт Биография и краткий 

обзор творческого наследия 
 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

7 Симфония № 40 соль минор 
 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

8 Контрольный урок  Урок 

обобщение 

2 1 1 

 2-я четверть     

9 В.А.Моцарт Соната для фортепиано  

№11 Ля мажор 

 

Лекция -

беседа 

4 2 2 

10 В.А.Моцарт Опера- «Свадьба  

Фигаро» 

Лекция -

беседа 

4 2 2 

11 Л.В.Бетховен. Биография и краткий 

обзор творческого наследия 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

12 Симфония до минор № 5. 1, 2 части Лекция -

беседа 

2 1 1 

13 Симфония до минор № 5. 3, 4 части Лекция -

беседа 

2 1 1 

14 Контрольный урок Урок 

обобщение 

2 1 1 

Второе полугодие. 2-й год обучения.  

 3-я четверть     

15 Л.В.Бетховен. Соната для 

фортепиано до минор № 8 

«Патетическая» 

3.2.  < 

 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

16 Увертюра «Эгмонт» 

 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

 



17 Итоговое занятие по творчеству 

Л.В.Бетховена 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

18 Обобщающее занятие по изучению 

сонатно-симфонического цикла 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

 

 
19 Ф.Шуберт  

Биография и краткий обзор 

творческого наследия 

 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

20 Песни  Лекция -

беседа 

2 1 1 

21 Фортепианные произведения Лекция -

беседа 

2 1 1 

22 Симфония си минор «Неоконченная» Лекция -

беседа 

2 1 1 

23 Контрольный урок  Урок 

обобщение 

2 1 1 

 4-я четверть     

24 Ф.Шопен Биография и краткий 

обзор творческого наследия 

 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

25 Мазурки, полонезы, вальсы Лекция -

беседа 

2 1 1 

26 Прелюдии, этюды Лекция -

беседа 

2 1 1 

27 Ноктюрны  Лекция -

беседа 

2 1 1 

28 И.С.Бах.  
Биография и краткий обзор 

творческого наследия 

 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

29 Произведения для органа 

Полифонические произведения 

«Хорошо темперированный клавир» 

 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

30 Контрольный урок Урок 

обобщение 

2 1 1 

31 Резервный урок Урок 

обобщение 

2 1 1 

ИТОГО: 33 33 

 

 

3-й год обучения 

 

№

п

/

п 

 

 

Тема урока 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

Первое полугодие 1-я четверть 

1 Введение, русская музыка XVII  и 

первой половины XVIII веков 

Урок - 

экскурсия 

2 1 1 



2 Песни и романсы. Творчество А. 

Алябьева, Варламова, Гурилёва 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

3 М. И. Глинка 

Биография и краткий обзор 

творчества 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

4 Оркестровые произведения Лекция -

беседа 

2 1 1 

5 Романсы и песни Лекция -

беседа 

2 1 1 

6 Опера «Иван Сусанин» История 

создания, сюжет, интродукция. 1  и 

2действие. 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

7 Опера « Иван Сусанин» 3 и 4 

действие 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

8 Контрольный урок по 

пройденным темам 

Урок 

обобщение 

2 1 1 

 2-я четверть     

9 А.С. Даргомыжский . 

Биография и краткий обзор 

творчества 

Лекция -

беседа 

4 2 2 

10 Романсы и песни Лекция -

беседа 

2 1 1 

11 Опера «Русалка» Лекция -

беседа 

4 2 2 

12 Значение творчества  

А. С.Даргомыжского 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

13 Русская музыкальная культура 

второй половины 19 века «Могучая 

кучка» 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

14 Контрольный урок  Урок 

обобщение 

2 1 1 

Второе полугодие 

3-й год обучения.  

 3-я четверть     

15 А.П. Бородин 

Биография и краткий обзор 

творчества. 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

16 Опера «Князь Игорь» история 

создания, сюжет Пролог. 1 действие 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

 

 
17 Опера « Князь Игорь» 2 действие Лекция -

беседа 

2 1 1 

18 Опера «Князь Игорь» 3 и 4 

действие 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

19 Опера «Князь Игорь» обобщающие 

занятие 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

20 Симфония №2 «Богатырская» си 

минор 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

21 М.П. Мусоргский   Биография и 

обзор творчества 

Лекция -

беседа 

2 1 1 



22 Фортепианный цикл «Картинки с 

выставки» 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

23 Контрольный урок Урок 

обобщение 

2 1 1 

4-я четверть 

24 М.П.  Мусоргский Опера « Борис 

Годунов» 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

25 М.П. Мусоргский Опера «Борис 

Годунов» 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

26 М.П. Мусоргский  Опера «Борис 

Годунов» 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

27 Обобщающее занятие по творчеству 

М.П.Мусоргского 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

28 Н.А. Римский-Корсаков  
Биография и обзор творчества 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

29 Беседа об оркестре Лекция -

беседа 

2 1 1 

30 Итоговое занятие  Урок 

обобщение 

2 1 1 

31 Резервный урок Урок 

обобщение 

2 1 1 

ИТОГО: 33 33 

 

 

 

 

4-й год обучения 

 

 

№

п/п 

Тема урока Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятел

ьная работа 
Аудиторные 

занятия 

Первое полугодие  1-я четверть 

1 Н.А. Римский-Корсаков 

Симфоническая сюита 

«Шехеразада» 

Лекция -

беседа 

4 2 2 

2 Опера «Снегурочка». История 

создания, сюжет, драматургия, 

пролог 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

3 Опера «Снегурочка». 1-2 – е 

действия 

Лекция -

беседа 

2 1 2 

4 Опера «Снегурочка». 3-4 – е 

действия 

Лекция -

беседа 

2 1 2 

5 Контрольный урок Урок 

обобщение 

2 1 1 

2-я четверть 

 

 



6 П.И.Чайковский. Биография и 

краткий обзор творчества 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

7 Опера «Евгений Онегин». История 

создания, сюжет, драматургия, 1-я 

картина 

Лекция -

беседа 

4 2 2 

8 Опера «Евгений Онегин» 2-3 картина Лекция -

беседа 

2 1 1 

9 Опера «Евгений Онегин» 4-5 

картина 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

10 Опера «Евгений Онегин» 6-7 

картина 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

11 П.И.Чайковский. Произведения 

для оркестра. Симфония №1 соль 

минор. 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

12 Контрольный урок Урок 

обобщение 

2 1 1 

Второе полугодие. 

3-я четверть 

13 П.И.Чайковский. Произведения 

для оркестра. Симфония №1 соль 

минор. 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

 

14 Обобщающее занятие по 

творчеству П.И.Чайковского 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

15 Русские композиторы конца 19-20 

века 

 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

 

 
16 Советская музыка Лекция -

беседа 

2 1 1 

17 С.С.Прокофьев. Биография и 

краткий обзор творчества 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

18 Музыкальные произведения для 

фортепиано 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

19 Кантата «Александр Невский» Лекция -

беседа 

2 1 1 

20 Балет «Ромео и Джульетта» Лекция -

беседа 

2 1 1 

21 Контрольный урок Урок 

обобщение 

2 1 1 

4-я четверть 

22 Д.Д.Шостакович. Биография и 

краткий обзор творчества 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

23 Симфония №7 «Ленинградская», 1 

часть 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

24 

 

 

Прелюдия и фуга для фортепиано Ре  

мажор 

 

 

Лекция – 

беседа 

 

2 1 

 

 

1 

 

 25 Вокально-симфоническая поэма 

«Казнь Степана Разина» 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

26 А.И.Хачатурян. Биография и 

краткий обзор творчества 

Лекция -

беседа 

2 1 1 

27 Балет «Спартак» Лекция -

беседа 

4 2 2 



28 Итоговое занятие  Урок 

обобщение 

2 1 1 

ИТОГО: 33 

5 год обучения 

 

№

п

п 

Тема урока Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимальня 

учебная 

нагрузка 

Самостоятель

ная работа 

Аудиторные 

занятия 

Первое полугодие  
 1-я четверть 

1 Русская культура на рубеже19 - 20 

веков 

Лекция -

беседа 

2,5 1 1,5 

2 Жизненный и творческий путь 

С.И.Танеева 

Лекция -

беседа 

5 2 3 

3  Жизненный и творческий путь 

 А.К. Глазунова 

Лекция -

беседа 

5 2 3 

4 Жизненный и творческий путь 

А.К.Лядова 

Лекция -

беседа 

5 2 3 

5 Контрольный урок Урок 

обобщение 

2,5 1 1,5 

2-я четверть 

6 Жизненный и творческий путь 

 А.Н.Скрябина. 

Лекция -

беседа 

5 2 3 

7 Жизненный и творческий 

путь С.В.Рахманинова. 

Лекция -

беседа 

5 2 3 

8 Жизненный и творческий путь 

И.Ф.Стравинского. 

Лекция -

беседа 

5 2 3 

9 Обзор русской музыкальной 

культуры XX века 

Лекция -

беседа 

2,5 1 1,5 

10 Контрольный урок Урок 

обобщение 

2,5 1 1,5 

Второе полугодие 

3-я четверть 

11 Жизненный и творческий путь 

Г.В.Свиридова.  

Лекция -

беседа 

5 2 3 

12  60-годы XX века. Жизненный и 

творческий путь Р.К.Щедрина 

Лекция -

беседа 

5 2 3 



13 Жизненный и творческий путь 

А.А. Гаврилин 

Лекция -

беседа 

5 2 3 

14 Жизненный и творческий путь 

Э. В.Денисова 

Лекция -

беседа 

2,5 1 1,5 

15 Жизненный и творческий путь 

А.П. Петрова 

Лекция -

беседа 

2,5 1 1,5 

16 Контрольный урок Урок 

обобщение 

2,5 1 1,5 

4-я четверть 

17 Жизненный и творческий путь 

А.П. Петрова 

Лекция -

беседа 

5 2 3 

18 Жизненный и творческий путь 

С.А. Губайдулиной 

Лекция -

беседа 

2,5 1 1,5 

19 Жизненный и творческий путь 

С.М. Слонимского 

Лекция -

беседа 

2,5 1 1,5 

 

 
20 Жизненный и творческий путь 

Б.И. Тищенко 

Лекция -

беседа 

2,5 1 1,5 

21 Повторение пройденного материала Урок 

обобщение 

2,5 1 1,5 

22 Заключение Урок 

обобщение 

2,5 1 1,5 

23 Повторение, подготовка к экзамену Урок 

обобщение 

2,5 1 1,5 

ИТОГО 49,5 

   

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (6) 

ПРЕДРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРГРАММАМ В 

ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА: «ФОРТЕПИАНО», «СТРУННЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ», «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», «ХОРОВОЕ 

ПЕНИЕ», «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ». 

 

6-й год обучения. 

№

№

п

п 

Тема урока Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельна

я работа 

Аудиторные 

занятия 

Шестой год обучения. Первое полугодие 

1-я четверть 



1

1 

Вводный урок 

  

Лекция-

беседа 

      2,5 1 1,5 

2

2 

Итальянская музыка 18 века.  Лекция -

беседа 

        5 2 3 

3

3 

Опера и оратория в 18 веке. Лекция -

беседа 

         5 2 3 

4

4 

Немецкие романтики первой 

половины 19 века. 

Урок 

обобщение 

         5 2 3 

 

  5 

Контрольный урок Урок 

обобщение 

      2,5 1 1,5 

2-я четверть 

1 

 6 

Ф. Лист Лекция -

беседа 

         5 2 3 

2 

 7 

Г. Берлиоз Лекция -

беседа 

         2,5 1 1,5 

3 

 8 

Н. Паганини Лекция -

беседа 

       2,5 1 1,5 

 

9 

Д. Россини Лекция -

беседа 

      2,5 1 1,5 

5 

10 

К. Сен- Санс Лекция -

беседа 

        5 2   3 

6 

11 

Контрольный урок Урок 

обобщение 

       2,5 1 1,5 

Второе полугодие   6-й год обучения 

3-я четверть 

 

12 

Д. Верди Лекция -

беседа 

      2,5 1 1,5 

 

13   

Р. Вагнер Лекция -

беседа 

        5 2 

 

3 

3 

14 

А. Дворжак Лекция -

беседа 

      2,5 1 1,5 

4 

15 

Б. Сметана Лекция -

беседа 

 

       2,5 

 

1 

 

1,5 

1 

16 

Г. Малер Лекция -

беседа 

      2,5 1 1,5 

2 

17 

 

 

 

 

 

 

 

Французские импрессионисты Урок-

экскурсия 

       5 2 3 

 

 

18 

Контрольный урок Урок 

обобщение 

      2,5 1 1,5 

4-я четверть 

3 

19 

Б. Бриттен и Английская музыка Урок-

путешест

вие 

        2,5 1 1,5 



 

20 

Д. Гершвин и Американская музыка Урок-

путешест

вие 

        2,5 1 1,5 

 

21 

О. Мессиан и французская музыка Урок-

путешест

вие 

        2,5 1 1,5 

 

22 

Современные направления в музыке Урок-

концерт 

       5 2 3 

 

23 

Заключение Урок-

обобщение 

        2,5 1 1,5 

4 

24 

Контрольный урок Урок 

обобщение 

       2,5 1 1,5 

5 

25 

Резервный урок Урок 

обобщение 

        2,5 1 1,5 

ИТОГО: 49,5 

 

 

 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Знакомство с произведениями различных жанров и форм на примере народной, 

классической и советской музыки 

 

В в е д ен и е   
Проведение вводных уроков ставит своей целью дать детям представление о богатстве 

и разнообразии окружающего нас музыкального мира, о его многосторонних связях с 

жизнью людей, о своеобразии самой музыки как искусства. Объяснения учителя, 

доказательный показ на фортепиано отдельных выразительных элементов музыкальной 

речи и целостное прослушивание законченных фрагментов произведений призваны 

зародить в детях интерес к познанию музыки и связанных с нею явлений. С первых же 

шагов школьников следует учить не только внимательно слушать музыку, воспринимать 

ее эмоционально, но и размышлять о ней, вдумываться в ее художественный смысл. 

Учащиеся должны понимать и стремиться запомнить последовательно вводимые понятия, 

названия, термины. 

На вводных уроках желательно обращение к достаточно широкому кругу жизненных 

явлений, к произведениям живописи, поэзии, к образам народного искусства и картинам 

природы, имеющим ассоциативные связи с музыкой или нашедшим отражение в ней. 

Живость рассказа, использование наглядных средств, звучание самой музыки, а также 

обращение к музыкальному опыту детей, активное вовлечение их в процесс познания — 

все это поможет учителю провести вводные уроки содержательно и ярко, а учащимся 

усвоить необходимые знания. 

 

Тема 1. Предмет музыкальная литература. Музыка в нашей жизни. Содержание 

музыкальных произведений. 

1.Широкое распространение музыки и ее роль в повседневной жизни. Где и для чего 

звучит музыка, кто ее исполняет. Возможность воспроизведения музыки с помощью 

технических средств. Как слушать музыкальное произведение. Художественная, 

воспитательная и познавательная ценность лучших образцов народной, классической и 

современной музыки. 

Музыка в жизни детей: в семье, детском саду, школе, парке, пионерском лагере; 

музыкальные радио и телепередачи для детей, книжки о музыке для школьников. 

Музыкальное воспитание в общеобразовательной школе и специальное обучение в музы-

кальной школе. 

2.Содержание музыкальных произведений. Отражение в них широкого круга 

разнообразных явлений действительности, событий общественной и личной жизни людей. 

Отображение истории и современной жизни в творчестве классиков и советских 

композиторов. Произведения литературы и народного творчества как источник тем и 

сюжетов для музыкальных произведений. Образы природы в музыке. Духовный мир 

человека, его мысли, чувства и переживания как главный предмет содержания 

музыкального искусства. 

 

Тема 2-4. Выразительные средства музыки. Музыкальный язык. 

1.Своеобразие выражения жизненного содержания средствами музыки. Основные 

выразительные средства музыкального искусства. Значение метра и ритма, лада и 

гармонии, динамики и темпа, регистра и тембра в создании художественных образов. 

Мелодия как основа музыкальных произведений. 

Симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и Волк». Ее содержание и особенности 

композиции. Создание разнообразными выразительными средствами многогранной 

характеристики героев сказки. 



Изменение характера музыкальной темы в зависимости от изменения лада, метра, 

ритма, темпа и т. д. Музыкальный пример (любая известная песня). 

Определение учащимися элемента, который изменён педагогам при исполнении.  

 

Музыкальный материал 

Прокофьев С. 

Симфоническая сказка «Петя и Волк» 

Домашнее задание 

Вспомнить и записать, по памяти элементы музыкальной речи 

 

2.Контраст тем - контраст элементов музыкальной речи. Наличие общих элементов в  

контрастных темах. 

Бородин А.П. «Богатырская симфония», ч.1, экспозиция. Глинка М. И. Увертюра к онере 

«Руслан и Людмила», экспозиция. 

Кабалевский Д. Б. «Патетическая увертюра». Анализ двух тер произведения. 

Ритмические особенности тем. Роль ритма в создании   характера тем. 

    Дополнение к уроку: Вагнер Р. «Полет валькирий».  

Анализ музыкальной речи вступления, главной и побочной партий. Определение общих и 

различных элементов в главной и побочной партиях. Наличие общих элементов в конт-

растных темах (лад, темп). 

Домашнее задание 

Роль мелодии и сопровождения в создании характера тем. Образное содержание тем  и 

особенности музыкального языка. 

Моцарт В. А. Симфония № 40, ч. I, экспозиция. 

Прокофьев С.С. Симфония № 1 «Классическая», ч. 1, экспозиция. Анализ строения 

мелодий и фактуры сопровождения главной, побочной и заключительной партий этих 

произведений. Раскрытие образного содержания тем. 

       

 

 

Тема 5-7. Музыкальные инструменты. Орган. Клавир. Оркестр. Симфонический 

оркестр. Другие виды оркестров. 

1.История развития клавишных инструментов. 

       Орган. Клавесин. Рояль. Пьесы Ф. Купсрена, Ж. Рамо, английских верджиналистов. 

Произведения Ф. Шопена,   С. В. Рахманинова, П. И. Чайковского (по выбору педагога). 

   2.История создания оркестра. Симфонический оркестр. Другие виды оркестров. 

Партитура симфонического оркестра. Й. Гайдн—основоположник  современного 

симфонического оркестра. Инструменты симфонического оркестра. 

    Флейта. Бах И.-С «Шутка» из Сюиты си-минор. 

    Гобой. Вивальди А. Концерт для гобоя с оркестром (фрагмент). 

    Кларнет. Римский-Корсаков Н. А. Концерт для кларнета с оркестром. 

    Фагот. Тема из Скерцо П. Дюка «Ученик чародея». 

    Труба. Тромбон. Ударные инструменты. 

    Труба. Вайнберг С. Концерт для трубы с оркестром. 

    Тромбон. Блажевич В. М. Пьесы для тромбона. 

Ударные   инструменты.    Петров А.    «Сотворение мира» (фрагменты). 

 

    Скрипка.   Виолончель. Арфа. 

   Скрипка. Паганини Н. «Каприсы». Мендельсон Ф.  Концерт  для   скрипки   с  оркестром 

(фрагмент). 

  Виолончель. Чайковский П. И. Вариации на тему рококо (фрагмент); 

    Арфа.  Прокофьев  С. С.  Прелюдия. 



 

Русские народные инструменты. 

Балалайка, домра, баян, свирель. Будашхин Н. П. Пьесы, обработки народных песен. 

Пьесы из репертуара ансамбля «Сказ»,  Пьесы  В.  В. Андреева. 

 

   3.Оркестры. 

Духовой оркестр. Агапкнн В. И. «Прощание славянки». Оркестр русских народных 

инструментов. Андреев В.В. Вальс. Симфонический оркестр: Щедрин Р. К. «Озорные 

частушки». 

  Прослушивание произведений 

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

Волховы, сцена в подводном царстве) или другого произведения по выбору 

преподавателя. 

 

Тема 8. Контрольный урок. 

Обобщение пройденных тем. Музыкальная викторина. 

 

Тема 9.  Музыкальный образ. Музыкальная тема.  

Характер темы. Развитие темы. 

   Прокофьев С. С. Симфония №7, ч. 1, экспозиция. Анализ элементов музыкальной речи, 

характера главного, побочной и заключительной партий: Раскрытие образного содержания 

тем. Зависимость характера тем от использования элементов музыкальной речи. 

      Повторение пройденных на предыдущих уроках произведений. Раскрытие образного 

значения отдельных тем (по выбору педагога). 

Домашнее задание  

Вспомнить и записать по памяти элементы музыкального языка, создающие характер 

главной и побочной партий, а также названия основных произведений композитора. 

 

 Развитие темы. Секвентность. Повторность. 

Создание образа с помощью секвентного развития темы. Вариантность. Создание образа 

с помощью вариационного развития темы. 

Римский-Корсаков Н. А. «Шехеразада», ч. 1. Развитие «образа моря» с изменением 

динамики, регистра, фактуры темы   при   ее секвентном   развитии. 

Повторение пройденных ранее музыкальных произведений. 

Глинка М. И. «Камаринская» (фрагмент). Чайковский П. И. Симфония №4, финал 

(фрагмент). Развитие образа в зависимости от изменения лада, динамики, регистра, инстру-

ментовки, фактуры темы при ее вариантном развитии.         

Тема фашистского нашествия в Симфонии № 7 Д. Д. Шостаковича. 

Музыкальный образ темы.  

Повторение ранее пройденных произведении. 

 

Домашнее задание 

1. Написать «сочинение» «Образ моря» по ч. 1 сюиты Н. А. Римского-Корсакова 

«Шехеразада» 

2. Найти элементы секвентности в произведении из репертуара   по   специальному   

инструменту. 

3. Написать сочинение на тему: «Народная песня в одном из пройденных на уроке 

произведений», 

4. Проанализировать произведение из репертуара по специальному инструменту, 

написанное в вариационной форме, (изменение темы и развитие музыкального образа). 

 

 



Тема 10. Музыкальная форма. Музыкальные построения.  

Каданс. Форма периода. 

Изучение формы музыкальных произведений играет важную роль не только в курсе 

музыкальной литературы, но и во всем процессе обучения учащегося в музыкальной 

школе. 

Изучение связи содержания музыкального произведения, развития тематизма с его формой 

позволит профессионально анализировать исполняемый репертуар, научит слушать 

произведение целиком, а не «выхватывать» и запоминать отдельные мелодии. 

Интонация, Музыкальная фраза. Период. Каденция.  Куплет. Одночастная и двухчастная 

формы. 

Песни, произведения из репертуара учащихся, инструментальные пьесы. Прелюдии Ф. 

Шопена и др. Анализ строения периода. 

Работа в классе: определение окончания периода и предложений в предлагаемых 

педагогом произведениях; пьесы из «Детского альбома» П. И. Чайковского, песни 

советских композиторов, различные произведения, имеющие четко выраженную 

структуру периода и предложений.  

Домашнее задание 

Найти 1 период в произведении из своего репертуара определить   его   предложения. 

 

Тема 11. Двухчастная форма с репризой, без репризы.  

    Пьесы из «Детского альбома» П. И. Чайковского, песни советских композиторов, 

различные произведения, имеющие четко выраженную структуру двухчастной формы с 

репризой и без репризы.  

Домашнее задание. 

     Найти несколько примеров знакомых песен, написанных  в двухчастной  форме. 

 

Тема 12. Трехчастная форма: простая, сложная. 
Определение частей. Реприза. Средняя часть. Роль контраста и повторности в 

трехчастной форме. Чайковский П. И. «Детский альбом», Григ Э, «Норвежский танец» Ля 

мажор. Прокофьев С. С. «Шествие кузнечиков» и др. 

Работа в классе: определение формы прослушиваемых произведений. 

Значение контраста в образовании сложной трехчастной формы. Область применения 

формы. П. И. Чайковский — «Времена года». Ф. Шопен—Полонезы и мазурки. 

Домашнее задание 

Найти в своем репертуаре пьесу, написанную в трехцветной форме, или представить в 

трехчастной форме содержание знакомой сказки. 

 

Тема 13-15.   Форма   вариаций. 

Изменение темы в вариациях разных типов. Область применения формы вариаций.   

   Вариации:  А) старинная или besso ostinato  Б) глинкинские  или sepreno ostinato 

В) строгие или классические  Г) свободные или романтические  Д) двойные вариации 

Л. Бетховен — «32 вариации». В.-А. Моцарт—Соната Ля мажор, ч. 1. Й. Гайдн—

Симфония №  103, ч. 2. М. И. Глинка—«Камаринская», опера «Руслан и Людмила» - 

«Персидский хор», Д. Д.  Шостакович—Эпизод в ч. I Симфонии N7 «Ленинградской» (про-

изведения—по   выбору   педагога). 

Домашнее задание 

Найти в своем репертуаре пьесу, написанную в форме вариации. 

 

Тема 16. Контрольный урок 

Тестовые задания по пройденным темам. Музыкальная викторина. 

 

 



Тема 17. Музыкальная форма. Форма   рондо. 
Использование формы рондо в вокальной и инструментальной музыке. М. И. Глинка—

«Рондо Фарлафа». В.-А. ; Моцарт—«Ария Фигаро» из оперы «Свадьба Фигаро», С. С. 

Прокофьев—марш из оперы «Любовь к трем апельсинам», И.Гайдн. Соната Ре мажор 3 

часть.                                    

Домашнее задание 

Найти в своем репертуаре пьесу, написанную в форме рондо. 

Тема 18-20. Циклические формы. Сюита. Сонатно-симфонический цикл. Симфония. 

Сонатная   форма. 

 1.История  возникновения сюитного цикла основан на контрастном чередовании разных танцев, 

объединенных общей тональностью. Гендель «Сюита» ре минор, И.С.Бах «Французская сюита».  

Домашнее задание.  

Знать чередование порядка танцев в сюите. 

 

  2.Традиционный характер и формы частей сонаты или симфонии. И.Гайдн основоположник 

сонатно-симфонического цикла.. Й. Гайдн—Симфония №  103, Прокофьев С.С. Симфония 

№ 1 «Классическая». 

   Характеристика тематизма и определение формы частей симфонии.  

Домашнее задание. 

Анализ произведения из репертуара по специальному инструменту: форма произведения, 

характер и развитие тематизма, элементы музыкальной речи. 

 

3.Область применения сонатной формы. Противопоставление двух тем. Экспозиция сонатной 

формы. Л. Бетховен—Соната №1 Д. Д. Шостакович—Симфония № 1. Ф. Шуберт — 

Симфония № 8 «Неоконченная». Повторение пройденных экспозиций. А. П.- Бородин—

«Богатырская симфония». В.А.Моцарт - Симфония  №4. 

    Работа в классе: выявление элементов музыкальной речи, создающих контраст главной и 

побочной   партия. Определение характера вступления (если оно есть), определение роли 

заключительной партии в указанных произведениях.  

 Сонатная форма. Разработка    

Изменение тем экспозиции в разработке В.А. Моцарт — Симфония № 40, ч. I. Л. Бетховен. 

Соната № 1, ч. 1. Ф. Шуберт—Симфония № б, ч. 1. Д. Д. Шостакович—Симфония № 1,ч. 1. 

С. С. Прокофьев—Симфония № 7, ч. 1. 

   Классная работа: внимательное прослушивание музыкальных произведений; 

самостоятельное определение тем, участвующих   в   разработке   указанных   симфоний. 

   Сонатная   форма.  Реприза. 

Изменение основных тем экспозиции в репризе. Значение репризы в сонатной форме. 

Произведения, пройденные в темах   «Экспозиция»   и   «Разработка». 

    Работа в классе: выявление элементов музыкальной речи, получивших в репризе 

изменения (при слуховом  анализе или с нотами). 

Домашнее задание 

1. Определить характер главной и побочной партий, их тональности, элементы музыкальной 

речи в произведении сонатной формы из репертуара по специальному инструменту (при   

наличии   такого   произведения). 

2. В знакомой сказке найти два контрастных образа, которые могли бы стать главной и 

побочной партиями в музыкальном произведении. 

3. Вспомнить и записать все произведения, пройденные ранее, которые имели главную и 

побочную партии, т. е. были написаны  в  сонатной форме. 

4. Проанализировать разработку произведения, написанного в сонатной форме, из 

репертуара по специальному инструменту    (при наличии такого произведения). 

5. В знакомой сказке, по которой уже была '«написана» экспозиция, дать развитие «тем» в 

разработке. 



 

Тема 21. Закрепление темы музыкальные формы. 

    Проверка выполнения творческих заданий.  

 

Тема 22-24. Музыкальные жанры. Песня. Народные танцы.  Бальные танцы. 

    1. Задача данной темы — познакомить детей с выдающимися произведениями 

песенного жанра, созданными в разные годы признанными мастерами, показать 

отражение в них жизни народа, его любви к Родине В процессе прослушивания и разбора 

учащиеся должны приобрести начальные аналитические навыки и умение 

ориентироваться в нотном тексте (по хрестоматии), научиться объяснять содержание 

песен, а также хорошо освоить характерные черты песенного жанра (взаимосвязи слова и 

музыки, пения и инструментального сопровождения, особенности куплетной формы, 

приемы исполнения). Параллельно осваивается и ряд специальных понятий и терминов 

(гимн, куплет, припев, запев, инструментальное вступление, отыгрыш, аккордовое 

сопровождение, кульминация, заключение, пунктирный ритм, трубные фанфары, солист, а 

капелла, название хоровых составов и типов голосов, которые будут слышны при 

прослушивании). Единство музыкального и поэтического разбора позволит уточнить 

связи выразительных средств музыки и поэтического текста, глубже и многограннее 

представить содержание песен. Рассказ может быть дополнен краткими сведениями об 

авторах, истории создания и исполнения некоторых песен. 

 

Музыкальный материал 

Песни о Родине 

1. Дунаевский И., сл. Лебедева-Кумача В. Песня о Родине 

2. Шостакович Д., сл. Долматовского Е. Родина слышит 

 

Песни довоенных и военных лет 

1. Белый В., сл. Шведова А. Орленок 

2. Дунаевский И., сл. Лебедева-Кумача В. Марш веселых ребят 

3. Покрасс Дм. и Дан., сл. Лебедева-Кумача В. Москва майская 

4. Александров А. В., сл. Лебедева-Кумача В. Священная война 

 

Песни о мире и о дружбе народов 

1. Островский А., сл. Ошанина Л. Пусть всегда будет солнце 

2. Шостакович Д., сл. Долматовского Е. Песня мира 

 

Революционные песни XIX в. 

1. Узник («Сижу за решеткой в темнице сырой», ел. А. С. Пушкина) 

2. Дубинушка 

3. Замучен тяжелой неволей     

4. Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою 

 

Боевые пролетарские песни 

L Смело, товарищи, в ногу 

2. Варшавянка 

3. Интернационал 

 

 Маршевая и танцевальная музыка 
2.Данной теме принадлежит значительная развивающая и познавательная роль в 

учебном процессе. Разнообразные пьесы, рекомендованные для разбора и прослушивания 

на уроке, как сами по себе, так и в своих жизненных связях содержат богатую инфор-

мацию общего и специального характера, усвоение которой обогащает детей 



эмоционально, способствует их умственному и музыкальному развитию, совершенствует 

слуховые и аналитические умения. Учебная работа, проводимая на доступном, но 

достаточно насыщенном уровне трудности, позволит успешно решить дидактические 

задачи, поставленные в данной теме. 

Роль маршевой музыки в общественной жизни. Различные виды маршей: 

торжественные, военно-строевые, траурные, спортивные, -пионерские, сказочно-

фантастические. 

     Основные средства музыкальной выразительности, присущие жанру марша: четкий 

единообразный ритм, темп шага, рельефность мелодии, ясная гармоническая основа с 

преобладанием аккордового сопровождения. Сопоставление контрастных тем как основа 

структуры маршей. Инструментальные и песенные марши.  

    3. Танец как один из древнейших видов искусства. Его роль в быту. Национальная 

основа танцевальной музыки. Своеобразие выразительных средств каждого танца: темпа, 

метра и ритма; связь музыки с движением. 

Народный танец как один из истоков творчества композиторов.  Старинные  и 

современные танцы.    Танцевальные жанры  в произведениях инструментальной и 

театральной музыки.  

 

Инструментальные марши и песни-марши 

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

2. Мендельсон Ф. Траурный   марш  («Песни   без   слов» № 27 ми минор) 

3. Верди Дж. Марш из оперы «Аида» 

4. Чайковский П. Марш из балета «Щелкунчик»  

5. Хаит Ю. Авиамарш («Все выше»)       

6. Соловьев-Седой В. Марш нахимовцев 

 

Танцы народов СНГ 

1. Русская народная пляска. «Камаринская» 

2. Украинский народный танец. «Гопак» 

3. Белорусский народный танец. «Бульба» 

4. Кавказский народный танец. «Лезгинка»  

 

Танцы народов Европы 

1. Григ Э. Норвежский танец № 2 Ля мажор 

2. Брамс И. Венгерский танец № 5 фа-диез минор 

3. Сметана Б. Полька из оперы «Проданная невеста» 

4. Венявский Г. Мазурка № 2 ля минер (для скрипки и фортепиано) 

5. Огинский М. Полонез ля минор 

 

Тема 25. Контрольный урок 

 

Тестовые задания по пройденным темам. Музыкальная викторина. 

 

 

 

Тема 26. Программно-изобразительная музыка. 

     Обращение к произведениям программной и программно-изобразительной музыки 

позволяет ввести подростков в мир достаточно сложных инструментальных сочинений и 

познакомить их с выдающимися образцами фортепианной и симфонической музыки. 

Учащихся следует научить свободно, отличать программные сочинения от других 

инструментальных пьес, для чего рассказ учителя должен содержать объяснения 

основных признаков программной музыки. Для большей наглядности объяснений 



целесообразно воспользоваться сборниками фортепианных сочинений для детей 

(например П. Чайковского, С. Прокофьева и др.), в которых программные пьесы 

чередуются с такими, где дано только их жанровое обозначение (вальс, мазурка, песня, 

марш и т. д.). Учащиеся должны также хорошо представлять источники содержания 

программных сочинений: картины природы, образы народного творчества, произведения 

литературы, живописи, реальные события жизни. В качестве примеров можно называть с 

соответствующими пояснениями различные произведения классической и современной 

музыки. Требуют пояснения и выразительные возможности звукоизобразительных 

приемов, их художественная природа в музыке.  

      При изучении пьес П. Чайковского, М. Мусоргского и С. Прокофьева должны найти 

применения знания, приобретенные учащимися на предшествующих занятиях, и быть 

усвоены следующие понятия: цикл, сюита, измененная реприза, тремоло. Наблюдение по 

нотам при прослушивании «Зимнего кострам С. Прокофьева должно быть выборочным и 

проходить под контролем и руководством преподавателя ввиду определенной сложности 

задания.  
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П. Чайковский. «Времена года» 

Краткая характеристика цикла. Разбор 1-2 пьес (например, «На тройке», «Песня 

жаворонка» или «Подснежник»). 

М. Мусоргский. «Картинки с выставки» 

Краткая характеристика цикла. Разбор 1-2 пьес (например, «Быдло», «Балет 

невылупившихся птенцов», «Избушка на курьих ножках»). 

С. Прокофьев.    Сюита    «Зимний    костер»    (стихи С. Я. Маршака) 

Содержание произведения; сюжетное развитие событий. Стихи и музыка. Образы 

природы в музыке сюиты. Картинки из жизни советских школьников. Строение 

произведения, понятие о сюите, чередование контрастных музыкальных номеров. 

Использование звукоизобразительных приемов. Мелодическое, гармоническое и 

тембровое богатство музыки сочинения. 

 

Тема 27-29. Опера. 

1.Определение понятия опера. История возникновения. Опера – сериа, опера – буфа, 

строение оперы, вокальные и оркестровые номера, музыкальные картины, лейтмотивы их 

роль. 

2.Синтетичность оперного жанра. Ведущее значение музыки. Единство вокального и 

инструментального начала. Основные элементы оперы: ария и ее разновидности, 

ансамбли, хоры, балетные сцены и оркестровые номера. Различные типы опер. Обращение 

к опере великих композиторов прошлого. Опера в наши дни. 

  3. Глинка и Пушкин. Сюжет и композиция «Руслана и Людмилы»; сказочно-эпические 

черты оперы. Яркое воплощение в музыке образов поэмы Пушкина. Светлый, 

жизнеутверждающий характер произведения. Характерные черты отдельных эпизодов 

музыки. 
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    Две песни Баяна; сцена похищения Людмилы из 1 д.; рондо Фарлафа; ария Руслана из II 

д.; персидский хор из III д.; марш Черномора;  ария Людмилы «Ах ты, доля»;  восточные 

танцы из IV д.; хор «Ах ты, свет Людмила» из V д. 

 

Домашнее задание 

Опера, либретто, ария, речитатив, пролог, эпилог, увертюра, содержание оперы «Руслан и 

Людмила». 

 

Тема 30-31. Балет.  

   1.Основные черты балета как музыкально-сценического жанра; объединение в нем 



музыки, танца и сценического действия. Танцевальная основа музыки; чередование 

отдельных законченных танцевальных пьес.  

2.Виды хореографии, строение балета. 

Чайковский — создатель русского классического балета. Сказочное содержание 

«Щелкунчика»; отражение в его музыке мира детских грез и сновидений. Неповторимое 

своеобразие каждого музыкального номера балета. 

3. Строение балета. 
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П.И. Чайковский «Щелкунчик»Арабский танец,  Китайский танец, Трепак, Танец 

пастушков, Танец Феи Драже. 

 

Домашнее задание 

   Балет, аллегро, адажио, пантомима. Увертюра, эпилог, апофеоз, вариация, па-де-де, па-де-

труа, па-де-карт.  

 

 

Тема 32. Контрольный урок 

 

Выполнение творческих заданий.  

 

Тема 33. Резервный урок. 

Музыкальная викторина. Тест по пройденному материалу.  

 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

КЛАССИКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ МУЗЫКИ 

 

Тема 1-2.  Введение.  Й. Гайдн 
1.Яркий расцвет профессиональной музыкальной культуры в странах Европы. 

Возникновение в XVII—XVIII вв. основных жанров музыкального искусства: оперы и 

концерта в Италии, симфонии и сонаты в Австрии и Германии. Великие европейские 

композиторы-классики. 

     2.Франц Йозеф Гайдн (1732—1809) — австрийский композитор второй половины. 

XVIII в., один из создателей основных жанров инструментальной музыки классического 

типа: симфонии, сонаты, квартета. 

Биография 

Детские годы; раннее проявление музыкального дарования. Первые занятия музыкой. 

Пребывание в церковной капелле в Вене. Первые творческие опыты. Начало 

самостоятельной жизни. Музыкальный быт Вены. 

Работа в капелле князя Н. Эстергази (1761—1790). Многочисленные обязанности 

Гайдна в капелле. Интенсивная творческая деятельность; рост мировой славы. 

Концертные поездки в Лондон в девяностые годы и создание симфоний для 

лондонского филармонического оркестра. 

Последние годы жизни в Вене. Создание ораторий «Сотворение мира» и «Времена 

года». 

     Народные истоки музыки Гайдна. 

Краткий обзор творчества 

Разнообразие жанров. Ведущее положение инструментальных произведений, их 

концертные и камерные виды. Понятие об оратории. Обращение Гайдна к театральным 

видам музыки. Обработки народных песен. 
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Фрагменты симфоний «Прощальная» (№45), «Детская», «Менуэт дятла» из «Муз. 

шкатулки» (орган) 

Домашнее задание 

 

Сделать «Хронологическую таблицу жизни и творчества Гайдна и его основных 

произведений» 

 

Тема 3.  Знакомство с сонатно-симфоническим циклом. 

  Знакомство с сонатно-симфоническим циклом   (на примере одной из симфоний) 

     Понятие о симфоническом оркестре. Общее знакомство с сонатно-симфоническим  

циклом.  Строение  цикла,  чередование  частей по принципу контраста. Общая 

характеристика музыки каждой части и показ основных тем (прослушивание возможно с 

сокращениями).  
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Й. Гайдн Соната для фортепиано Ре мажор, Симфония №103 Ми бемоль мажор. 

Домашнее задание 

1. Учебник: с 29-35+консп. 

2. Задание 1-4, с. 36-37 

3. Наглядное пособие «Строение сонатной формы» 

 

Тема 4. Симфония № 103 Ми бемоль мажор.  

 Симфония Ми-бемоль мажор (все части). Общая характеристика музыки каждой 

части и показ основных тем (прослушивание возможно с сокращениями). 

 

Музыкальный материал 

 

Симфония №103 Es-dur (1ч.) 

Домашнее задание 

 
1.Учебник: с 29-35+консп.    2. Задание 1-4, с. 36-37 

 

Тема 5. Знакомство с сонатной фоpмoй   

(на примере сонат Ре мажор или ми минор для фортепиано) 

Характеристика сонаты в целом; построение цикла. Разбор I части: основные разделы 

сонатного аллегро; главная, побочная и заключительные темы — их образный смысл, 

приемы выразительности. Закономерности тонального плана. 

Общая характеристика музыки II части. Выявление выразительности лада, регистра, 

фактуры. 

Основные темы III части; закономерности их чередования, образующие форму рондо. 
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Й. Гайдн Соната Ре мажор 

Домашнее задание 

1. Учебник: с 37,39-41+консп. 2. Составить 3 карточки с заданиями по творчеству Гайдна 

 

Т е м а 6. В. А. Моцарт Биография и краткий обзор творческого наследия. 
Вольфганг Амадей Моцарт (1756—1791) — австрийский композитор второй половины 

XVIII века, младший современник Гайдна. 

Биография 



     Детские годы.  Проявление  гениальной  одаренности.  Занятия музыкой под 

руководством отца — Леопольда Моцарта - опытного музыканта и педагога. Ранние 

композиторские успехи юного Моцарта. Блестящие концертные выступления в ряде стран 

Европы. Продолжение учебы, новые творческие опыты. Поездка в Италию. Широкое 

признание таланта и творческих достижений Моцарта. Тяжелая и унизительная служба у 

архиепископа Зальцбурга. Напряженная творческая работа, поездка в Париж; надежды и 

разочарования. Разрыв с архиепископом и переезд в Вену. Высший расцвет творчества, 

создание лучших произведений во всех жанрах музыки. Тяжелые материальные условия 

жизни, болезнь и безвременная смерть. Реквием — последнее произведение Моцарта. 

Краткий обзор творчества 

Богатство и разнообразие музыки Моцарта. Интерес композитора к театру, создание 

опер. Виды инструментальных произведений; концертные и камерные сочинения; циклы 

и отдельные пьесы. Общее представление о реквиеме (возможно прослушивание 

фрагмента). 
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Маленькая ночная серенада для струнного оркестра: 

Фантазия d-moll «Лакримоза» из «Реквиема»; 

Adagio из фп. сонаты №12 

Пьесы из сб.: Моцарт F-dur 

                                              Домашнее задание 

1. Учебник: с 43-52 2. Составить хронологическую таблицу жизни и творчества 

Моцарта: выписать основные произведения (с.64) 

Т е м а  7 .  Симфония № 40 соль минор 
Общая характеристика цикла. Лирико-драматическое содержание музыки. Разбор I 

части: основные темы, выявление их контраста — образного, ладового, регистрового, 

фактурного. Основные черты разработки. Переход к репризе. Изменение побочной и 

заключительной тем в репризе. 

II часть. Образное содержание музыки, ее светлый лирический характер; выражение 

покоя, умиротворенности (показ основной темы, прослушивание экспозиции). 

III часть. Насыщение традиционной танцевальной формы менуэта драматическим 

звучанием. Выявление контраста основной темы и трио. 

IV часть. Определенная близость финала образам первой части, подчеркивающая 

единство всего цикла. Характеристика основной темы, выявление ее внутреннего 

контраста, сочетание драматических и лирических образов. 

Закрепление и обогащение представлений учащихся о симфоническом цикле и 

сонатной форме в процессе изучения симфонии Моцарта. 
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Симфония №40 g-moll (1и2 ч.ч) 

 

                                                                Домашнее задание 

1. Учебник: с 55-5 2. Составить 10  вопросов (с ответами) по биографии Моцарта 

 

Тема 8. Контрольный урок 

   Выполнение творческих заданий.  

 

  

Тема 9-10. В.А. Моцарт Соната для фортепиано № 11 Ля мажор. 

Разбор сонаты для фортепиано № 11 Ля мажор В.А. Моцарта с целью закрепления 

знания сонатного цикла и сонатной формы и выявления характерных черт фортепианной 

музыки Моцарта. 
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Соната для фортепиано № 11 Ля мажор 

Домашнее задание 

1. Учебник: с.53-55+консп. 

2. Составить 3 карточки с заданиями по сонатно-симфоническому творчеству Моцарта 

Тема 11-12. В.А. Моцарт Опера «Свадьба Фигаро». 

Отношение Моцарта к оперному жанру и его место в творчестве композитора. Общее 

представление о сюжете, его комедийный характер.  Противопоставление персонажей из 

разных    сословий. 

Основные действующие лица и их музыкальная характеристика в сольных номерах. Роль 

ансамблей в показе комедийных ситуаций и взаимоотношений действующих лиц. 

Отражение оптимизма и жизнерадостного характера оперы в увертюре. 

 

Музыкальный материал 

Опера «Свадьба Фигаро».Увертюра; ария Фигаро «Мальчик резвый...» из I д.; ария 

Керубино из II д.; дуэт Сузанны и Марселины из III д.; ария Барбарины из IV д. 

 

Домашнее задание 

1. Учебник: с.59-64  2. Вопросы и задания. с.64 3. Подготовиться к словарной работе 

 

Т е м а 13. Л. Бетховен Биография и краткий обзор творческого наследия. 

 Творчество Людвига ван Бетховена (1770—1828) — одна из вершин классической 

музыки; его богатство и многосторонность. Выражение в музыке Бетховена передовых 

демократических идей эпохи. 

Биография 

Жизнь в Бонне. Суровое детство. Занятия с К. Нефе — первым учителем и 

наставником молодого Бетховена. Первые творческие опыты. Выступления в роли 

пианиста-импровизатора. Встречи с Моцартом и Гайдном. Разносторонние интересы 

Бетховена; поселение лекций в университете. Упорная работа над пополнением знаний и 

совершенствованием, мастерства. Влияние идей французской революции конца XVIII 

века на формирование передовых убеждений композитора. 

Переезд в Вену (1792). Музыкальная жизнь Вены. Рост славы Бетховена-исполнителя. 

Занятия по композиции с Гайдном и Сальери. Интенсивная творческая деятельность — 

создание сонат, концертов, ансамблей и других сочинений. Первые признаки прибли-

жающейся глухоты. 

Период высшего расцвета творчества (1803—1813). «Героическая» симфония и 

история ее создания. Отражение идей героической борьбы в других произведениях этих 

лет. Обращение Бетховена к театру — создание оперы «Фиделио», музыки к драматичес-

кому спектаклю «Эгмонт» Гете. Рост славы композитора. Отношения с венской 

аристократией. Материальные затруднения. Наступление полной глухоты. Одиночество. 

Произведения последних лет: Симфония № 9, Торжественная месса, сонаты и 

квартеты. 

Краткий   обзор   творчества 

Ведущее значение крупных инструментальных произведений: «симфоний, сонат, 

концертов, увертюр, ансамблей. Театральная музыка Бетховена, сочинения с участием 

хора; пьесы для фортепиано, песни. 
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Симфонии №№3,9 (финал): 

сонаты для фортепиано №№14,23; 

фп. произведение «К Элизе»: песня «Сурок» 

 

 

 



Домашнее задание 

1. Учебник: с.65-73 

2. Хронологическая таблица жизни и творчества Бетховена  

3. Выписать основные произведения (с.89) 

 

Т е м а  1 4 - 1 5 .  Л . В .  Б е т х о в е н  Симфония № 5 до минор 
      1.Идейное содержание. Линия драматического развития музыки «от мрака к свету». 

Значение мотива «судьба». Строение цикла. 

I часть. Героический характер музыки. Единство и целеустремленность развития. 

Лаконичность высказывания. Главная тема — основной образ первой части; выявление ее 

волевого начала, значение )ритма. Лирические черты побочной темы, ее связь с главной. 

Светлое, торжественное звучание заключительной темы. Напряженный характер 

разработки; драматическое завершение развития в коде. 

II часть. Сопоставление двух образов: мужественно-лирического и героического. 

Вариационное строение части. 

III часть. Новый подход Бетховена к трактовке третьей части в симфоническом цикле. 

Преобразование мотива судьбы. Просветление колорита в среднем разделе; изменения в 

репризе; непосредственный переход к финалу. 

IV часть. Торжество светлого начала как результат драматического развития всего 

цикла. Интонационные истоки основной темы. 

Музыкальный материал 

 Симфония № 5 до минор 

 

Домашнее задание. 
1. Учебник: с.79-82 

2. Составить 10 вопросов и ответов 

3.Разбор вопросов и заданий №№ 1-4, 6-11 (с.84-85) 

   

Тема 16. Контрольный урок. 
Музыкальная викторина, тесты 

 

Тема 17. Л. Бетховен Соната № 8 до минор для фортепиано («Патетическая»)  
Отражение в музыке идеи борьбы и вод11 к победе. Строение цикла. 

I часть. Расширение сонатной форм вызванное необычным замыслом композитора. 

Музыкальное содержание вступления, его драматическая насыщенность, внутренние 

контрасты. Дальнейшее развитие тематического материала вступления и его роль в 

построении I части. Характеристика сановных тем сонатного аллегро; образность, 

выразительные средства, тональный план. Принципы развития и сопоставление тем в 

разработке. Тематическое содержание коды в раскрытии идейного замысла и ее значение. 

II часть. Образное содержание музыки, выражение в ней глубокого раздумья. Показ и 

разбор основных тем. Трехчастное построение; изменение основной темы в репризе. 

III часть. Общий характер, некоторая близость образам и настроению первой части. 

Характеристика основной темы и ее роль в построении финала. 

 

Музыкальный материал 

Соната № 8 до минор для фортепиано («Патетическая») 

 

Домашнее задание 

1. Учебник: с.73-78  2. разбор вопросов и заданий (с.78) 

 

 

 



Тема 18. Л.Бетховен Увертюра «Эгмонт». 

Идейное содержание трагедии Гете и его воплощение в музыке Бетховена. Увертюра 

«Эгмонт» как образец программной музыки, ее героико-драматический характер. 

Сонатное строение увертюры. Сопоставление основных образов во вступлении, 

выявление их контрастной выразительной природы. Характеристика основных тем   

аллегро;  показ  фрагмента  разработки  и  кульминационного эпизода перед кодой. 

Победное звучание коды, ее близость симфоническому финалу; музыкальные особенности 

тем.  

Музыкальный материал 

Увертюра «Эгмонт». 

 

Домашнее задание 

          1. Учебник: с. 85-88 

2. Составить 3 карточки с заданиями по сонатно-симфоническому творчеству 

 

Тема 19. Обобщающее занятие по изучению сонатно-симфонического цикла 

Закрепление и углубление пройденного, проверка усвоения новых музыкальных 

понятий и терминов, а также умения применять полученные знания и навыки. В качестве, 

музыкального материала возможно обращение как к изученным произведениям, так и 

исполняемым в классе игры на инструменте. 

 

Музыкальный материал 

 Муз. материал: для викторины Увертюра «Эгмонт», Соната для фортепиано №8 

«Патетическая», Симфония №5 

Домашнее задание 

 

Анализ трактовки симфонического цикла Гайдном, Моцартом, Бетховеном. 
 

Тема   20.   Ф.   Шуберт Биография и краткий обзор творческого наследия. 

 Франц Петер Шуберт (1797—1828) — австрийский композитор-романтик. Круг 

образов его музыки; значение песенного начала в произведениях различных жанров. 

Биография 

Детские годы. Домашнее музицирование в семье. Обучение в конвикте; участие в 

школьном оркестре. Изучение произведений Гайдна, Моцарта, Бетховена. 

Начало творческой деятельности. Работа в должности учителя; отношение к службе. 

Разрыв с отцом и уход со службы. 

Непрерывная и интенсивная творческая работа. Друзья Шуберта; «Шубертиады». 

Творческая зрелость. Создание лучших симфоний, песенных циклов и произведений в 

других жанрах. 

      Ранняя смерть Шуберта. Судьба творческого наследия. 

Краткий обзор творчества 

Обращение Шуберта ко многим жанрам классического искусства. Ведущее значение 

вокальной лирики. Разнообразие инструментальных жанров в его творчестве; симфонии и 

камерные ансамбли; «произведения для фортепиано: сонаты, экспромты, музыкальные 

моменты, танцевальные пьесы, произведения в 4 руки — их бытовое назначение. 

 

Музыкальный материал 

песни «Маргарита за прялкой», «Серенада», «Форель». Фортепианные пьесы экспромт фа 

минор №1 лендлеры(на выбор) , симфония №1 

 

Домашнее задание 

1. Учебник: с. 90-94  2. Составить хронологическую таблицу по биографии Шуберта  



 

 

Т е м а  2 1 .  Ф . Ш у б е р т  Песни 

Ведущая роль песенного жанра в творчестве Шуберта и его глубокая связь с народной 

песней и бытовой музыкой Вены. Основное содержание и круг образов вокальной лирики. 

Единство музыки и текста. Многообразие песенных жанров. Значение мелодии как 

ведущего начала в песнях. Роль фортепианной партии. 

 

Музыкальный материал 

Лесной царь, Форель, Серенада, В путь, Мельник и ручей, Шарманщик  

 

Домашнее задание 

 

1. Учебник: с. 95-101 

2. Характеристика одной из песен Шуберта прослушанных на уроке (образное 

содержание, элементы муз. речи ) 

 

Тема 22. Ф.Шуберт Фортепианные   произведения  

Фортепианные   произведения их тесная связь с бытовым музицированием. Отражение 

в музыке многообразного мира чувств и переживаний человека. 

 

Музыкальный материал 

Вальс си минор 

Музыкальный момент фа минор  

Экспромт Ми-бемоль мажор  

Военный марш Ре мажор (в 4 руки)  

Домашнее задание 

 

1. Учебник: с. 90-94 

2. Составить хронологическую таблицу по биографии Шуберта  

3. Выписать основные произведения 

Тема 23. Ф.Шуберт Симфония № 8 си минор («Неоконченная») 

Необычность строения цикла. Круг художественных образов Лирико-драматический 

характер музыки. Песенность основных тем. 

I часть. Сумрачное звучание вступления; его значение в дальнейшем развитии музыки. 

Характеристика главной и побочной тем, их песенный склад; черты танцевальности в 

побочной теме, близость к ней заключительной темы. Выразительная роль регистров в 

основных темах экспозиции. Напряженно-драматическое звучание разработки, 

преобразование в ней темы вступления. Возвращение в репризе лирических образов и 

настроения экспозиции, а в коде — образов вступления. 

 

Музыкальный материал 

Симфония № 8 си минор («Неоконченная») 

 

Домашнее задание 

1. Учебник: с. 104-106 2. Вопросы и задания с 1 по 4 стр. 106 

 

Тема 24. Контрольный урок. 

1. Муз. Материал для викторины:  «В путь», «Шарманщик», «Форель», «Лесной царь», 

Симфония №8 (1 часть), : музыкальный момент фа минор №3 

2. Карточки с контрольными вопросами по теме : «Творчество Шуберта» 

 



 

Т е м а  25. Ф. Шопен Биография и краткий обзор творческого наследия. 

 Фридерик Шопен (1810—1849)—основоположник польской музыкальной 

классики. Ведущее значение в его творчестве патриотической темы. Национальный 

характер музыки, претворение в ней народных мелодий и ритмов. Шопен — пианист; 

новый: концертный стиль его фортепианных произведений. 

Биография 

Детские годы. Благоприятные условия в семье для развития яркого таланта мальчика. 

Блестящие успехи в занятиях на фортепиано. Серьезное изучение классической музыки. 

Многосторонняя одаренность Шопена. Занятия в лицее; изучение истории и литературы. 

Обучение в консерватории; занятия с К. Эльснером па композиции.  Увлеченность  

польской  народной  музыкой. 

Концертная и творческая деятельность в Варшаве. Общение с передовой польской 

интеллигенцией.  Первый выезд   за   границу. Успешное выступление в Вене. Вторичный 

выезд за границу, прощание с друзьями. 

Восстание в Польше (1830). Создание произведений, отражающих тревогу Шопена за 

судьбу Родины. 

Жизнь в Париже с 1831 г. Общение с передовыми музыкантами, писателями, 

художниками. Насыщенность культурной жизни французской столицы. Концертная 

деятельность Шопена, широкое признание. Думы о Родине и ее судьбе. Создание лучших 

сочинений.  Концертная  поездка  в  Лондон.  Тяжелая   болезнь.  Преждевременная 

смерть Шопена в Париже. 

Краткий обзор творчества 

Фортепианное творчество как основа творчества Шопена. Танцевальные жанры: 

мазурки, полонезы, вальсы. Цикл прелюдий; этюды. Крупные одночастные произведения: 

скерцо, баллады, Фантазия. Сонаты и концерты. Песни. 

 

Музыкальный материал 

концерт для фортепиано с оркестром №2, прелюдия№24 ре минор, этюд №12 до минор, 

песня «Желание» 

 

Домашнее задание 

1. Учебник: с. 108-114 

2. Составить хронологическую таблицу по биографии Шопена 

3. 10 вопросов и ответов по биографии Шопена 

4. Выписать основные произведения стр. 125 

 

Тема 26. Ф.Шопен. Мазурки, полонезы, вальсы. 

Претворение народных элементов в мазурках. Взаимодействие в них танцевального и 

песенного начала. Расширение выразительных возможностей народного танца. 

Разнообразие мазурок Шопена — лирические поэмы и картинки народной жизни. 

Характерные черты полонеза, его отличия от мазурки. Торжественно-героический 

характер Полонеза Ля мажор; аккордовый: склад основной темы и фанфарная мелодия 

средней части. Черты оркестровой звучности. 

 

Музыкальный материал 

2-3 разнохарактерные мазурки  

     Полонез Ля мажор 

Домашнее задание 

1. Учебник: с. 114-119 

2. Характеристика одной из мазурок (характер, элементы муз. речи) 

 



Тема 27. Ф.Шопен. Прелюдии. Этюды. 

Прелюдия как вид инструментальной музыки. Возрождение Шопеном жанра прелюдии 

и»,его преобразование. Создание цикла; пьес во всех тональностях, его строение. 

Выражение в прелюдиях многообразного мира чувств и настроений. Лаконизм формы. 

Скорбно-лирический характер Прелюдии ми минор, своеобразие ее выразительной 

природы. Изящество и грациозность Прелюдии Ля мажор, ее танцевальная основа. 

Суровый, мужественный: колорит Прелюдии до минор; аккордовый склад, черты 

траурного шествия. 

Этюды. Новая трактовка этюда в творчестве Шопена как виртуозного художественного 

произведения, насыщенного глубоким содержанием. 

Этюд до минор, его образное содержание, выражение в музыке неукротимого порыва, 

решимости, призыва. Виртуозная природа пианизма. 

 

Музыкальный   материал 

Прелюдии: ми минор, Ля мажор, до минор  

Этюд до минор  

Домашнее задание 

1. Учебник: с. 120-123 

2. Вопросы и задания 1-6 стр.124-125 

 

Тема 28. Ф.Шопен. Ноктюрны 

Шопен как один из создателей романтического жанра ноктюрна. Характерные черты 

жанра: спокойный темп, напевность мелодии, инструментальный склад, теплота, 

искренность, эмоциональная сдержанность;  образы  природы, раскрытие глубоких чувств 

человека. 

Ноктюрн фа минор. Спокойный, лирический характер основной темы, равномерность 

движения, приемы мелодического варьирования. Контрастный образ средней части, черты 

разработочного развития. Возвращение к основной теме в репризе. (По выбору пре-

подавателя может быть показан другой ноктюрн). 

      

Музыкальный материал 

Ноктюрн: фа минор, до минор, до-диез минор 

Домашнее задание 

1. Учебник: с. 123-124 

2. Составить 4 карточки с заданиями по творчеству Шопена  

 

  Тема   29.   И.С. Бах Биография и краткий обзор творческого наследия.  

Иоганн Себастьян Бах (1685—1750) — немецкий композитор первой половины XVIII 

века, художник-гуманист, воплотивший в своем творчестве богатый душевный мир 

человека. Своеобразие жанров, характерных для музыки Баха. 

Биография 

Музыкальные традиции семьи Баха. Ранее проявление дарования. Занятия с отцом, а 

затем с братом Иоганном. Большая любознательность и неудержимое стремление 

будущего композитора к познанию музыкальной культуры. Окончание лицея в Люне-

бурге и интенсивная работа над своим образованием. Начало самостоятельной жизни. 

Унизительное зависимое положение музыканта в Германии того времени. Придворная и 

церковная служба. Достижения Баха в области исполнительского мастерства. 

Творческая деятельность в Веймаре и Кетене (1706—1723). Создание ряда 

выдающихся произведений для органа и клавира. Растущая слава Баха как исполнителя — 

виртуоза и импровизатора на органе и клавире. 

Жизнь в Лейпциге (с 1723). Служба при церкви. Многообразие обязанностей, 

разногласия с начальством. Тяжелое материальное положение семьи Баха. Музицирование 



в семейном кругу и участие в музыкальной жизни Лейпцига. Педагогическая деятельность 

и создание произведений учебного плана: маленьких прелюдий и фуг, инвенций и др. 

Вокально-инструментальные произведения; их основные жанровые черты. 

Последние годы жизни. Судьба творческого наследия. 

Краткий обзор творчества 

Обращение Баха к разнообразным музыкальным жанрам своего времени. 

Инструментальные произведения для органа, клавира, скрипки, виолончели; концерты для 

солирующих .инструментов с оркестром; сюиты и концерты для оркестра. Вокально-

инструментальные произведения типа ораторий; кантаты. 

 

Музыкальный материал 

 «Страсти по Матфею» (фрагм.) «Шутка» из сюиты си минор, «Адажио» из концерта 

Марчелло, соната для органа №1 ми бемоль мажор, пьеса из нотной тетради А. Бах 

 

 

Домашнее задание 

1. Учебник: с. 3-9 

2. Составить 15 вопросов и ответов по биографии Баха 

3. Написать основные произведения (с.21) 

 

Тема   30.   И.С.Бах.  Полифонические произведения 

«Хорошо темперированный  клавир» 

Сведения об отличительных чертах гомофонно-гармонического и полифонического 

складов. Имитация как один из основных приемов полифонического письма. Инвенция — 

пример простейшего полифонического произведения, основанного на принципе 

имитации. Сборник двух- и трехголосных инвенций. Характеристика и Показ нескольких 

пьес. 

Сборник «Маленькие прелюдии и фуги», его учебное назначение. Отличия и 

особенности прелюдий и фуг — показ на конкретных примерах по выбору преподавателя. 

Краткие сведения  о  «Хорошо темперированном  клавире». 

 

Музыкальный материал 

Двух-трехголосные инвенции (по выбору педагога)  

«Маленькие прелюдии и фуги» (по выбору педагога) 

 

Домашнее задание 

1. Учебник: с. 9-10, 16-18 

2. Наглядное пособие строение фуги 

3. Сравнить сонатную форму и фугу 

 

Тема   32. Контрольный урок. 

Музыкальный материал 

 

Муз. материал для викторины: Гайдн Симфония №103, Моцарт Симфония №40, 

соната №11, Бетховен Симфония №5, соната №8, Шуберт Симфония №8 (1 часть), 

Бах Токката и фуга ре минор 

 

Домашнее задание 

 На летние каникулы дать список дополнительной литературы по русской музыке  

 

Тема   33. Резервный урок. 

Музыкальные загадки , ребусы, кроссворды. 



ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РУССКИЕ КОМПОЗИТОРЫ - КЛАССИКИ 

 

Т е м а 1. В в е д е н и е . Р у с с к а я  м у з ы к а 1 7  и  п е р в о й  п о л о в и н ы 1 8  в е к а  

 Музыкальная культура России в конце XVIII и начале XIX вв.  

      Народная песня и ее значение в формировании русской национальной музыкальной 

школы. Выдающиеся русские композиторы конца XVIII в. — Е. Фомин, И. Хандошкин, Д. 

Бортнянский, Создание первых русских опер, камерных, вокальных и инструментальных 

произведений. 

Т е м а 2. П е с н и  и  р о м а н с ы .  Т в о р ч е с т в о  А. Алябьева, А. Варламова, А. 

Гурилева. 
 А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилев — авторы популярных романсов первой половины 

XIX в. Тесная связь их творчества с городской песней и бытовым музицированием. А. 

Верстовский — крупный оперный композитор, предшественник и старший современник 

Глинки. 

Расцвет музыкальной культуры в России в XIX в. Формирование русской 

классической музыкальной школы. 

 

Музыкальный материал 

Алябьев «Соловей», «Иртыш», Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус», Гурилёв 

«Колокольчик» 

Домашнее задание  

Послушать романсы русские композиторов конца XVIII, выписать их авторов 

 

Т е м а 3.   М. И. Глинка Биография и краткий обзор творчества  

 

Михаил Иванович Глинка (1804—1857) — основоположник русской классической 

музыки. Его творчество как новый этап в развитии музыкальной культуры России. 

Эпоха Глинки; Глинка и Пушкин. Русская национальная природа творчества Глинки. 

Воплощение в его произведениях любви к родной стране, к своему народу. Создание 

выдающихся произведений в различных жанрах. 

Биография 

Детские годы в имении отца. Музыкальные впечатления детских лет. Влияние 

народной песни на развитие музыкальных представлений будущего композитора. 

События 1812 года. 

Обучение в пансионе (1817—1822). Роль Кюхельбекера как воспитателя и наставника 

Глинки. Формирование демократических убеждений. Увлечение музыкой. Первые 

композиторские опыты. Поездка на Кавказ. Общение с передовой художественной интел-

лигенцией. Музыка как профессия Глинки. 

Первая поездка за границу (1831 — 1834). Изучение быта и искусства Италии. 

Знакомство с оперной культурой. Мысль о создании национальной русской оперы. 

Пребывание в Берлине. Упорная работа над овладением композиторским мастерством. 

Возвращение в Россию. Расцвет творчества Глинки. Создание первой русской 

классической оперы «Иван Сусанин» (1836). Ее признание передовыми общественными 

кругами и отрицательное отношение значительной части аристократии. Работа в придвор-

ной певческой капелле. Поездка на Украину. Сближение с литературным кружком Н. 

Кукольника. Создание лучших произведений в разных жанрах музыки. Работа над оперой 

«Руслан и Людмила» и ее постановка (1842). Враждебное отношение к опере высшего -

общества. 

     Отъезд за границу (1844). Пребывание во Франции. Дружба с Берлиозом. Исполнение 

произведений Глинки в Париже — первое знакомство европейской публики с русской 

классической музыкой Поездка по Испании. Изучение фольклора. Создание концертных 



увертюр  на испанские темы. 

«Камаринская» как одна из вершин творческого наследия: Глинки. 

Последние годы жизни композитора и его тяжелое положение в самодержавно-

крепостнической России. Круг друзей Глинки. Общение с А. Даргомыжским, А. Серовым, 

В. Стасовым, М. Балакиревым. Новые творческие замыслы. 

Смерть Глинки в Берлине. 

Краткий обзор творчества 

Ведущее значение оперных произведений. Сопоставление «Ивана Сусанина» и 

«Руслана и Людмилы». Музыка к драматическому спектаклю «Князь Холмский» Н. 

Кукольника. Произведения для симфонического оркестра. Разнообразие жанров камерной 

музыки: вокальная лирика, пьесы для фортепиано, ансамбли. 

 

Музыкальный материал 

Ноктюрн «Разлука», вариации «Среди долины ровныя», полька 

Домашнее задание  

Составить хронологическую  таблицу по творчеству М. Глинки 

 

Т е м а 4.   Оркестровые  произведения 

Краткая общая характеристика оркестровой музыки Глинки. Концертные увертюры и 

фантазии; отражение в содержании музыки идеи народности; обращение к музыкальному 

фольклору. 

Вальс-фантазия как пример симфонизации танца. Лирическое содержание музыки, ее 

образное и мелодическое богатство. Сопоставление и чередование танцевальных тем. 

Роль струнной группы. Прозрачность фактуры и оркестровки. 

Фантазия «Камаринская» - образец воплощения народной песенности в симфонической 

музыке. Характеристика народных мелодий и приемов их варьирования. Построение 

произведения. Чайковский о «Камаринской». 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила» — одна из вершин симфонизма Глинки. 

Отражение в ней радостного, оптимистического характера оперы. Особенности сонатной 

формы в увертюре; краткая характеристика ее основных тем. 

 

Музыкальный материал 

Вальс-фантазия 

Камаринская 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила»  

Домашнее задание 

Форма оркестровых произведений, характеристика тем, термины 

 

Т е м а 5. Романсы и песни 

Широкое распространение жанра романса в первой половине XIX в., его связь с бытом 

и характерные черты. Место вокальной лирики в творческом наследии композитора. 

Отражение в ней широкого круга жизненных явлений. Поэтический текст и его орга-

ничное слияние с музыкой. Классическая ясность и стройность формы. 

Вокальная партия и фортепианное сопровождение. Жанровое разнообразие романсов. 

Цикл «Прощание с Петербургом». Глинка — создатель русской классической школы 

пения. Значение романсов в дальнейшем развитии этого жанра. 

 

Музыкальный материал 

 Жаворонок, Попутная песня. «Я помню чудное мгновенье» 

Домашнее задание 

Выучить любой романс Глинки 

 



 

 

Т е м а 6-7.  М.И. Глинка Опера «Иван Сусанин» 

История создания оперы. Ее героико-патриотическая идея. Сюжет и композиция. 

Понятие об эпилоге. Чередование законченных музыкальных номеров: сольных, 

ансамблевых, хоровых и оркестровых. Национальный характер музыки. Глубина и 

правдивость в передаче жизни народа и в характеристике действующих лиц. Со-

поставление русской и польской музыки. Значение «Ивана Сусанина» в дальнейшем 

развитии русского музыкального искусства. 

Музыкальный материал 

Интродукция: каватина и рондо Антониды, трио «Не томи, родимый» из I д.; полонез, 

краковяк, мазурка из II д.; песня Ваниг ответы Сусанина полякам и прощание с дочерью, 

свадебный хор и романс Антониды из III д.; речитатив и ария Сусанина из IV д., хор 

«Славься» из эпилога.                

Домашнее задание 

Рылеев «Иван Сусанин», темы и их характеристика 

 

Т е м а 8. Контрольный урок. 

Вопросы по пройденным темам в четверти. Музыкальная викторина. 

 

Т е м а 9-10.  А. С. Даргомыжский Биография и краткий обзор творчества 
1.Александр Сергеевич Даргомыжский (1813—1869) — младший современник и 

последователь Глинки. Связь его творчества с передовыми реалистическими тенденциями 

русской культуры 40-60-х гг. 

Биография 

Детские и юношеские годы. Знакомство с Глинкой (1834). Создание оперы 

«Эсмеральда». Поездка за. границу (1844—1845). Формирование реалистических 

творческих принципов. Сочинение разнообразных вокальных произведений. Работа над 

«Русалкой» и ее постановка (1856). Широкое признание оперы в демократической среде 

(1864). 

Сближение Даргомыжского с демократическим литературным кружком. Музыкальная 

общественно-просветительская деятельность. Социально-обличительная тематика 

вокальных сочинений. Развитие традиций «Камаринской» Глинки в симфонических про-

изведениях Даргомыжского. Широкое признание композитора на родине и в европейских 

странах. Сближение с молодыми композиторами «Могучей кучки». Работа над оперой 

«Каменный гость».  

2. Краткий обзор творчества Опера Даргомыжского «Русалка» — третья русская классиче-

ская опера (А. Серов); ее центральное положение, в творчестве композитора. Своеобразие 

произведений как социальной бытовой  драмы. Новизна замысла оперы «Каменный 

гость». Богатство и разнообразие камерных вокальных сочинений. Народная основа 

оркестровой музыки Даргомыжского. 

 

Музыкальный материал 

Из оперы «Русалка» (по выбору преподавателя): 

Ария Мельника, хоры  (по выбору педагога 1—3 фрагмента); 

Славянский танец; каватина Князя. 

Из оперы «Каменный гость»: песня Лауры 

Домашнее задание  

Составить хронологическую таблицу, ответить на вопросы по теме, жанровое 

разнообразие и тематика творчества, новаторство Даргомыжского. 

 

 



Т е м а  11. А.С. Даргомыжский Романсы и песни 

Новизна и своеобразие романсов и песен Даргомыжского, развитие в них традиций 

Глинки. Даргомыжский — педагог-вокалист. Тематика и жанры вокального творчества. 

Песни сатирического и социально-обличительного характера. Новый подход к тексту. Пе-

редача в музыке интонаций живой разговорной речи. Романсы на слова Пушкина, 

Лермонтова, Беранже. «Ночной зефир»: сопоставление контрастных тем — форма рондо; 

«Мне грустно» на слова М. Лермонтова — образец лирического монолога. «Старый 

капрал» — драматическая .песня социального содержания, правдивость в выражении 

чувств и состояний; обогащение куплетной формы, роль маршевого ритма, речитативный 

склад вокальной партии. Романс «Шестнадцать лет» как своеобразный музыкальный 

портрет. 

Музыкальный материал 

Ночной зефир, Мне грустно, Старый капрал, Шестнадцать лет 

 

Домашнее задание 

Ответить на вопросы по теме. 

 

Т е м а  12-13. А.С. Даргомыжский Опера «Русалка» 

 

1.История создания оперы. Сюжет и композиция.  Опера Даргомыжского «Русалка» 

— третья русская классическая опера (А. Серов); ее центральное положение, в 

творчестве композитора. «Русалка» - опера нового типа. Это лирико-психологическая 

бытовая музыкальная драма, где центром является простая человеческая драма, а 

действующими лицами - обыкновенные люди из народа. 

В истории русской музыки «Русалка» также как две оперы Глинки явилась 

классическим образцом, из них выросла вся последующая национальная оперная 

школа. 

 Своеобразие произведения как социальной бытовой драмы. Работа над «Русалкой» и 

ее постановка (1856). Широкое признание оперы в демократической среде (1864). 

Музыкальный материал 

Ария Мельника, хоры, ариозо Наташи и терцет из 1д., хор «Сватушка», песня Наташи из 2 

д., каватина Князя из 3д. 

Домашнее задание 

Новаторство творчества композитора, характеристика героев, музыкальные темы 

 

Т е м а  14. Значение творчества А.С. Даргомыжского 

      Продолжатель традиций Глинки, Даргомыжский был первым композитором, который 

поднял тему социального обличения, создал сатирические и комические песни, лирико-

драматические романсы. Творчество последующих композиторов говорит о влиянии 

Даргомыжского. В творчестве Чайковского широкое развитие получили жанры 

психологической музыкальной драмы и лирико-драматического романса. Прямым 

продолжателем Даргомыжского в области характерного речитатива и в искусстве 

социального портрета явился Мусоргский. В историю русской музыки Даргомыжский 

вошел как композитор-реалист, как «великий учитель музыкальной правды». 

 

Тема   15.  Русская музыкальная культура второй половины XIX в. 

               «Могучая кучка». 

Расцвет русской музыкальной культуры во второй половине XIX в. Ее великие 

представители: М. Балакирев, А. Бородин, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, П. 

Чайковский. Развитие традиций Глинки и Даргомыжского: правдивый показ жизни наро-

да, опора на народную песню, разносторонние связи с передовой русской культурой. 

Характеристика общественно-политической жизни 60-х годов XIX в. Расцвет 



демократической литературы и искусства. Особенности музыкальной жизни и значение 

создания Русского музыкального общества (18591), Петербургской консерватории (1862) 

А. Рубинштейном и Московской консерватории (1866) Н. Рубинштейном. Бесплатная 

музыкальная школа и значение ее музыкально-просветительской деятельности. 

Выдающиеся музыкальные критики А. Серов и В. Стасов. 

Композиторы «Могучей кучки». Передовые идейно-творческие установки и личная 

дружба композиторов. Краткая характеристика деятельности М. Балакирева, его роль в 

развитии русской музыкальной культуры. 

Домашнее задание 

Подготовить рассказ об исторической обстановке в России во 2 половине 19 века, 

писатели, художники, музыкальные  критики, о Балакиреве М. 

 

Т е м а 16. Контрольный урок 

Музыкальная викторина, тест по творчеству композиторов М. Глинки, А. Даргомыжского. 

 

Т е м а 17. А. П. Бородин Биография и краткий обзор творчества. 

Многогранность творческой деятельности Александра Порфирьвича Бородина (1833—

1887). Вклад Бородина в развитие передовой русской культуры и науки. Своеобразие 

музыки композитора, ее эпический склад; развитие традиций Глинки. 

Биография 

Детские годы. Широкий круг интересов будущего композитора; увлечение 

естественными науками и искусством. Учеба в Медико-хирургической академии (1850—

1856). Музицирование, постижение теории музыки, композиторские опыты. 

Научная командировка за границу (1859—1862). Продолжение музыкальных занятий. 

Сближение с Балакиревским кружком после возвращения в Петербург. Работа над 1-й 

симфонией и ее успешное исполнение (1869). Проявление характерных черт музыки 

Бородина в камерной вокальной лирике. Разносторонняя научно-педагогическая работа в 

Медико-хирургической академии и совмещение ее с композиторской деятельностью. 

Период творческой зрелости. Создание 2-й симфонии и оперы «Князь Игорь». Новая 

поездка в Европу; встречи с Ф. Листом в Веймаре. Рост известности Бородина-

композитора на родине и за рубежом. Произведения последнего десятилетия: романсы, 

квартеты, сочинения для оркестра, фортепиано. 

Краткий обзор творчества 

Жанровое разнообразие музыки Бородина. Ведущее значение оперы «Князь Игорь». 

Симфонии и симфоническая картина «В Средней Азии». Камерные инструментальные и 

вокальные произведения. 

Музыкальный материал 

Спящая княжна 

Квартет № 2 (3 часть «Ноктюрн») 

Домашнее задание 

С о с т а в и т ь  х р о н о л о г и ч е с к у ю  т а б л и ц у  ж и з н и  и  т в о р ч е с т в а  

А. П. Бородина 

 

Т е м а 18-21. Опера «Князь Игорь»    История создания, сюжет. Пролог . 

                  1-4 действия 

    «Князь Игорь» — опера русского композитора А. П. Бородина в четырёх действиях с 

прологом.  Источником для либретто, написанного самим автором при участии 

В. В. Стасова, послужил памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», 

рассказывающий о неудачном походе князя Игоря против половцев. Премьера оперы 

состоялась 23 октября (4 ноября) 1890 года в петербургском Мариинском театре. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_(%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80


         История создания произведения. Сюжет и композиция. «Князь Игорь» — народно-

эпическая опера. Сам композитор указывал на ее близость к глинкинскому «Руслану». 

Эпический склад «Игоря» проявляется в богатырских музыкальных образах, в 

масштабности форм, в неторопливом, как в былинах, течении действия. В большой 

увертюре, основанной на мелодиях оперы, противопоставлены образы русских и 

половцев. Средний эпизод рисует картину ожесточенной битвы. Понятие о прологе. 

Многогранная характеристика народа в - хоровых сценах. Портретные музыкальные 

характеристики основных действующих лиц. Близость традициям опер Глинки. 

Музыкальный материал 

Хор из пролога «Солнцу красному — слава», эпизод солнечного затмения; песня 

Галицкого из 1-й картины I д.; хор девушек «Мы к тебе, княгиня» и хор бояр «Мужайся, 

княгиня» из 2-й картины I д.; ария Игоря, ария Кончака, половецкие пляски (фрагменты) 

из II д.; плач Ярославны (фрагмент), хор поселян из IV д. 

Домашнее задание 

Прочитать Слово о полку Игореве, знать содержание и темы пролога,1,2,3,4 

действия 

 

Т е м а 22  Симфония № 2 си минор  («Богатырская») — 1 часть 

Программный замысел Бородина. Эпический характер музыки, ее близость опере 

«Князь Игорь». Общая краткая характеристика цикла. Выявление в процессе разбора 

выразительной природы основных тем экспозиции, особенностей их развития в 

разработке. Ведущее значение темы главной партии в образном содержании музыки 1-й 

части. Современники о симфонии. 

Дальнейшее углубление представлений учащихся о жанре симфонии и сонатной 

форме. 

Музыкальный материал 

Симфония № 2 си минор (1 часть). Обзор  II, III, IV частей 

 

Домашнее задание 

Знать строение частей Симфонии № 2 си минор , характеристика основных тем. 

 

Тема 23. М. П. Мусоргский Биография и  обзор творчества. 

     Отражение в творчестве Модеста Петровича Мусоргского (1839— 1881) революционно-

демократических идей 60-70-х гг. XIX в. Социально обличительная направленность и 

смелое новаторство его творчества. 

Биография 

Детские годы в имении отца. Знакомство с народными сказками и песнями. Начало 

музыкальных занятий. 

Обучение в Петербурге в военной школе. Разносторонние интересы молодого 

Мусоргского, его дальнейшее музыкальное развитие. Служба в Преображенском полку. 

Знакомство с А. Даргомыжским, М. Балакиревым и его друзьями. Выход в отставку. 

Сближение с демократической молодежью, увлечение передовой литературой и 

философией. Формирование передовых убеждений. 

Оперные замыслы. Обращение к крестьянским темам в вокальных сочинениях 

(«Сиротка»), их социальная направленность, развитие традиций Даргомыжского. 

Правдивое отражение мира ребенка (Вокальный цикл «Детская»). 

Сближение с Римским-Корсаковым. Создание оперы «Борис Годунов» и ее постановка 

(1868—18741). Идейная борьба вокруг оперы. Работа над оперой на исторический сюжет 

«Хованщина» и комической оперой «Сорочинская ярмарка». «Картинки с выставки» — 

самое значительное инструментальное сочинение Мусоргского. Отражение в вокальных 

циклах на слова А. Голенищева-Кутузова тяжелых переживаний композитора. 



Одиночество; материальная нужда и неизлечимая болезнь. Моральная поддержка В. 

Стасова. Концертная поездка с певицей Д. Леоновой и ее артистический успех. 

Безвременная смерть. 

Краткий обзор творчества 

     Разнообразие оперных замыслов; незавершенность большинства из них. Интерес 

Мусоргского- к исторической и социальной тематике. Редакции оперы «Борис Годунов». 

Новизна тематики и выразительных средств камерной вокальной музыки; обращение к 

поэзии Н. Некрасова и Т. Шевченко. Вокальные циклы. Программный замысел и его 

реалистическое воплощение в фортепианном цикле «Картинки с выставки». Судьба 

творческого наследия Мусоргского. 

Музыкальный материал 

«Детская» (1-2 песни)  

Колыбельная Еремушке  

Калистрат  

«Картинки с выставки» 

Домашнее задание  

Составить хронологическую таблицу, вопросы по теме. 

 

Тема 24.Фортепианный цикл «Картинки с выставки» 
     Написан в 1874 году в память о друге Мусоргского, художнике и архитекторе Викторе 

Гартмане.  Композитор поставил перед собой оригинальную задачу - отобразить 

инструментальными средствами содержание картин, рисунков и архитектурных проектов 

Гартмана. Цикл состоит из десяти характерных пьес, объединенных связками - 

интермедиями («прогулками», как назвал их Мусоргский). Сюжеты пьес разнообразны и 

характерны: «Гном», «Избушка на курьих ножках», «Баба-Яга» - сказочные картинки; 

«Ссора детей во время игры», «Быдло», «Два еврея», «Рынок в Лиможе» - бытовые; 

«Старый замок», «Катакомбы» - романтические. Финальная пьеса «Богатырские ворота в 

Киеве» - музыкальная картина древнерусской жизни. Цикл «Картинки с выставки» - новое 

оригинальное явление в мировой фортепианной литературе, новый тип программной 

сюиты. 

Музыкальный материал 

М. Мусоргский «Картинки с выставки» «Гном», «Избушка на курьих ножках», «Баба-Яга» 

- сказочные картинки; «Ссора детей во время игры», «Быдло», «Два еврея», «Рынок в 

Лиможе» - бытовые; «Старый замок», «Катакомбы» 

 

Домашнее задание  

Знать строение фортепианных пьес. 

 

Тема 25. Контрольный урок 

Музыкальная викторина, тест по творчеству композиторов А. Бородина, М. Мусоргского,  

 

Тема 26-29. М. П. Мусоргский  Опера «Борис Годунов». Обобщающее занятие по 

творчеству М. П. Мусоргского. 

История создания оперы. «Борис Годунов» — опера в четырёх действиях с прологом 

(в семи, во второй редакции восьми картинах). Либретто композитора по мотивам 

одноимённой трагедии А. С. Пушкина. Первая редакция завершена в 1869, первая 

постановка в 1874. Развитие Мусоргским идеи Пушкина в новых исторических условиях. 

Тема — период правления царя Бориса Годунова, c 1598 по 1605, непосредственно перед 

началом «Смутного времени». В выбранном историческом эпизоде композитора 

привлекала возможность отразить отношения царя и народа, представить народ и царя в 

качестве главных действующих лиц.  

  Смелость и новаторство композитора в выявлении конфликта между народом и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1874_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1869
http://ru.wikipedia.org/wiki/1874
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1598
http://ru.wikipedia.org/wiki/1605
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F


самодержавием* в обновлении средств музыкальной и сценической выразительности. 

Композиция оперы. Понятие о сквозном развитии действия. Песенное и речитативно-

декламационное начало вокального стиля. Народные сцены оперы и музыкальные 

характеристики действующих лиц. 

Музыкальный материал 

Вступление к 1-й картине пролога, хор «На кого ты нас покидаешь», 2-я картина 

пролога; монолог Пимена, песня Варлаама из I д.; хор «Расходилась, разгулялась...», песня 

Юродивого из IV д. 

Домашнее задание 

Знать историю создания оперы. Сюжет. Музыкальные характеристики главных героев. 

Играть основные темы. Образы народа и Бориса в развитии, певческие голоса. 

 

Т е м а 30 . Н. А. Римский-Корсаков Биография и  обзор творчества. 

     Многогранность творческой и общественной деятельности Николая Андреевича 

Римского-Корсакова (1844—1908) — композитора, педагога, музыкального писателя и 

редактора, дирижера и пропагандиста русской музыки. Отражение в его творчестве исто-

рии и быта народа; широкое обращение к образам фольклора. 

Биография 

Детские годы в Тихвине. Первое приобщение к музыке. Учеба в Морском корпусе в 

Петербурге (1856—1862). Увлечение музыкой, начало серьезных занятий. Знакомство с 

Балакиревым и его роль в развитии таланта и формировании передовых убеждений 

Римского-Корсакова. Кругосветное плавание (1862—1865). Завершением успешное 

исполнение 1-й симфонии; создание других произведений для оркестра. Работа над 

оперой «Псковитянка». Рост известности композитора. Начало педагогической работы в 

консерватории (1871). Совершенствование композиторского мастерства; увлечение 

народной песней и создание песенных сборников. Обращение к народно-бытовым и 

сказочным сюжетам в операх «Майская ночь» и «Снегурочка». Период высшей 

творческой зрелости. Создание лучших произведений для оркестра в 80-е гг. 

(«Шехеразада», «Испанское каприччио»). Беляевский кружок. Работа над завершением и 

редактированием сочинений М. Мусоргского и А. Бородина («Борис Годунов», 

«Хованщина», «Князь Игорь»). Выступления в роли дирижера. Новый расцвет оперного 

творчества с середины 90-х гг. 

Солидарность Римского-Корсакова с настроениями передовой части русского общества 

в годы революции 1905—1907 гг. Создание оперы-сатиры «Золотой петушок». Борьба 

Римского-Корсакова, за реализм и народность русского музыкального искусства. Всемир-

ное признание композитора. 

Краткий обзор творчества 

Жанровое и тематическое богатство сочинений Римского-Корсакова. Ведущее 

положение оперы; преобладание сказочно-эпических произведений. 

Народно-жанровая основа симфонической музыки; роль программности в ней. Сюиты, 

симфонии и одночастные сочинения для оркестра. Камерная вокальная музыка. 

Произведения других жанров. 

Книги и статьи Римского-Корсакова о музыке. «Летопись моей музыкальной жизни» 

как образец творческой автобиографии. 

 

Музыкальный материал 

Романсы: «Редеет облаков летучая гряда» и др.; фрагменты из опер (по выбору), из 

симфонической картины «Садко», фрагменты из опер «Садко», «Сказка о царе Салтане» 

Домашнее задание  

Составить хронологическую таблицу по биографии, знать сказочные оперы и другие 

произведения, вопросы по теме 

 



 

Т е м а 30. Беседа об оркестре 

Виды оркестров, различных по инструментальному составу и назначению. 

Современный симфонический оркестр; оркестровые группы и их состав. Расположение 

оркестровых групп на сцене. Функции дирижера. Понятие о партитуре. 

Музыкальный материал 

Тембровые характеристики музыкальных инструментов оркестра. 

Домашнее задание  

Знать характерные черты оркестровки Римского-Корсакова, лейттембр 

 

Тема   32. Контрольный урок. 

Музыкальный материал 

М. П. Мусоргский  Опера «Борис Годунов». Романсы: «Редеет облаков летучая гряда» 

и др.; фрагменты из опер (по выбору), из симфонической картины «Садко», фрагменты из 

опер «Садко», «Сказка о царе Салтане». Фортепианный цикл «Картинки с выставки»  

А.П. Бородин   Опера «Князь Игорь»    Симфония №2 «Богатырская» 

 

Тема   33. Резервный урок. 
Музыкальные загадки, ребусы, кроссворды. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

        Т е м а 1-2.   Н . А .  Р и м с к и й - К о р с а к о в Симфоническая сюита 

«Шехеразада» 

Арабские сказки «Тысяча и одна ночь» как источник содержания музыки сюиты; 

программность произведения. Сказочный, восточный характер музыки. Картинность и 

красочность музыкальных образов; выразительная роль оркестровых тембров. 

Строение цикла. Характеристика основных тем вступления и их ведущая роль в 

произведении. Разбор сонатного построения 1-й части, ее основные темы. Сопоставление 

контрастных образов во 2-й части. Вариационное развитие основной темы. Песенные и 

танцевальные черты в темах 3-й части; ее лирический склад. Обобщающий характер 

финала. Чередование тем из всех предшествующих частей. Программное и тематическое 

содержание коды финала. 

Музыкальный   материал 

  Н . А .  Р и м с к и й - К о р с а к о в  Симфоническая сюита «Шехеразада» 

Домашнее задание 

Симфоническая сюита «Шехеразада» 1 и 2, 3 и 4 части основные темы. 

Программа, особенности строения частей, тембровые характеристики героев и событий. 

 

 

Т е м а 3-7.  Н . А .  Р и м с к и й - К о р с а к о в  Опера «Снегурочка» История 

создания. Сюжет. Драматургия. Пролог.1-4 действия 

История создания. Сюжет. Основные действующие лица.  Выражение в опере светлых, 

поэтических сторон народной жизни, единения человека с природой. Сочетание 

сказочного и реального. Картины древнего народного быта и образы природы.  

Не прибегая к фольклорным цитатам, композитор создает попевки и мелодии, 

неотличимые от народных. Распевность характеризует образы основных героев. Мелос 

самой Снегурочки первоначально носит инструментальный характер. Но по мере того как 

ее душа раскрывается навстречу людям, песенность вторгается и в ее партию. Весенняя 

сказка Римского-Корсакова — плод стремительного творческого процесса (вчерне она 

написана за шесть недель) и высокого мастерства. Неисчерпаемо мелодическое и 

гармоническое богатство партитуры, красочен ее оркестровый наряд. Опера на народную 



песню. Понятие о лейтмотиве (лейттеме). Особенности построения отдельных сцен и 

эпизодов. Музыкальная характеристика Снегурочки и других действующих лиц. 

Пролог, 1 действие, 2 действие,3 действие 4 действие. 

Музыкальный материал 

Вступление к прологу; песня и пляска птиц, ария и ариетта Снегурочки, сцена 

«Проводы масленицы» (1-й хор) из пролога; шествие царя Берендея, каватина Берендея из 

II д.; хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, третья песня Леля, ариозо Мизгиря 

из III д.; сцена таяния Снегурочки, заключительный хор из 1V д. 

Домашнее задание 

Прочитать пьесу А. Островского «Снегурочка». 

Знать музыкальные характеристики основных действующих лиц 

Ответить на вопросы: 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  о п е р ы ,  с о д е р ж а н и е  п р о л о г а ,  о б р а з ы  

п р и р о д ы ,  м у з ы к а л ь н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  г е р о е в  

Р о л ь  о р к е с т р а  в  с о з д а н и и  м у з ы к а л ь н ы х  п о р т р е т о в  г л а в н ы х  

д е й с т в у ю щ и х  л и ц ,  л е й т м о т и в ы ,  л е й т т е м б р ы  

Н а р о д н о - о б р я д о в ы е  с ц е н ы ,  з н а ч е н и е  в  н и х  р у с с к о й  н а р о д н о й  

п е с н и  

Р а з в и т и е  о б р а з а  С н е г у р о ч к и ,  О с т р о в с к и й  А . Н .  « С н е г у р о ч к а »  

 

Т е м а 8. Контрольный урок. 

Музыкальный материал 

Музыкальная викторина по произведениям  Н . А .  Р и м с к о г о - К о р с а к о в а :  

 Опера «Снегурочка»,  Симфоническая сюита «Шехеразада» 

 

Тема 9.   П.   И.   Чайковский Биография и краткий обзор творчества. 

     Многогранность творческой личности Петра Ильича Чайковского (1840—1893); его 

композиторская, педагогическая, дирижерская, музыкально-критическая и общественная 

деятельность. Тематическое и жанровое разнообразие его сочинений. Отражение в музыке 

различных сторон русской жизни, богатого внутреннего мира простого человека, его 

борьбы за счастье. Обращение к народной песне и развитие традиций Глинки и 

Даргомыжского'. Широкая популярность музыки Чайковского во всем мире. 

Международный конкурс его имени в Москве. 

Биография 

Детские годы в Воткинске. Впечатлительность как черта натуры Чайковского; общение 

с музыкой. Обучение в училище правоведения в Петербурге. Влияние А. Рубинштейна на 

формирование творческого облика Чайковского в годы обучения в консерватории (1862—

1865). 

Московский период жизни и творчества (1866—1877). Напряженная творческая, 

педагогическая и музыкально-критическая деятельность. Круг друзей. Создание 

театральных, симфонических и камерных произведений. Отъезд из Москвы. 

Образ жизни Чайковского в последующие годы. Поездки по европейским странам; 

интенсивная творческая работа. Обращение к новым темам, образам, музыкальным 

жанрам, (сюиты, трио). 

Жизнь в Подмосковье (с середины 80-х гг.). Широкая концертная деятельность и 

повседневная творческая работа. Мировое признание музыки Чайковского. Произведения 

последних лет. Трагедийная основа «Пиковой дамы» и Симфонии № 6. Дом Чайковского 

в Клину. Смерть в расцвете творческих сил. 

Краткий   обзор   творчества 

Богатое творческое наследие композитора. Увлечение театром. Оперы, балеты и 

музыка к драматическим спектаклям. Чайковский — создатель русского классического 

балета. Жанры концертной музыки Чайковского: симфонии, сюиты, одночастные про-



изведения для оркестра и концерты. Кантаты и сочинения для хора. Камерная музыка: 

романсы, инструментальные ансамбли, пьесы для фортепиано и других инструментов. 

Закрепление и углубление знаний учащимися особенностей основных музыкальных 

жанров, инструментальных составов, расширение представлений о связях музыки с 

литературой при обзоре творческого наследия Чайковского. 

Музыкальный материал 

Романсы (по выбору) 

Фрагменты музыки балетов (по выбору) 

Домашнее задание 

Составить хронологическую таблицу, ответить на вопросы по теме, новаторство и 

традиции композитора. 

Тема 10-14. П.И. Чайковский   Опера «Евгений Онегин»История создания. Сюжет. 

Драматургия 

  Опера написана в мае 1877 (Москва) — феврале 1878 в Сан-Ремо. Композитор работал 

над ней также и в Каменке. В мае 1877 года певица Е. А. Лавровская предложила 

композитору написать оперу на сюжет пушкинского «Евгения Онегина». Вскоре 

Чайковский увлекся этим предложением и за одну ночь написал сценарий и принялся за 

музыку. 

В письме к композитору С. И. Танееву Чайковский писал: «Я ищу интимную, но сильную 

драму, основанную на конфликте положений, мною испытанных или виденных, могущих 

задела  меня за живое». 

Опера состоит из семи картин. Действие происходит в деревне и в Петербурге в 20-х 

годах XIX столетия  

«Евгений Онегин» как одна из вершин творчества Чайковского. Первое обращение 

композитора к Пушкину. Особенность драматургии, «лирические сцены». Глубокое 

отражение душевной драмы героев; картины русского быта. Композиция оперы.  Понятие 

об оперной сцене и ариозо. 

Музыкальный материал 

Опера «Евгений Онегин» Пролог. 1 и 2 действия.3 действие 4 действие 

Вступление к 1-й картине, дуэт Татьяны и Ольги из 1-й картины, вступление и сцена 

письма из 2-й картины, хор девушек «Девицы, красавицы», ария Онегина из 3-й картины; 

вальс, мазурка (возможно в сокращении) из 4-й картины; 5-я картина (полностью). 

Домашнее задание 

Приготовить ответы на вопросы:  

Общая характеристика оперы, содержание пролога, образы природы, музыкальные  

характеристики героев. 

Роль оркестра в создании музыкальных портретов главных действующих лиц, 

лейтмотивы, лейттембры 

Народно-обрядовые сцены, значение в них русской народной песни 

Развитие образа Снегурочки, Островский А.Н. «Снегурочка» 

 

Тема 15. П.И. Чайковский   Произведения для оркестра Симфония № 1 соль минор 

«Зимние грезы» 

Симфонии Чайковского — одна из вершин в развитии европейской симфонической 

музыки. «Зимние грезы» — первое крупное произведение композитора. Программность 

симфонии, ее лирико-драматическое содержание, отражение в музыке образов русской 

природы. Национальный характер и песенный склад основных тем. 
Первая часть носит заглавие «Грёзы зимнею дорогой». 
Характеристика тем главной партии 1-й части, их преобразование в ходе дальнейшего 

развития. Народно-песенный склад побочной партии и аккордовое изложение 

заключительной. Изменение главной темы в репризе. Возвращение в коде 

первоначального музыкального образа. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1877
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1878
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Вторая часть симфонии называется «Угрюмый край, туманный край». 

Характеристика вступительной и основной тем 2-й части, ее драматическая 

кульминация. 

Сопоставление темы скерцо и вальса в 3-й части. Преобразование народно-песенной 

мелодии в финале. 

Музыкальный материал 

 Симфония № 1 «Зимние грезы» 1 и 2 часть 

Домашнее задание 

Симфония № 1 «Зимние грезы»   Анализ  1 части, обзор 2, 3, 4 частей 

Приготовить ответ на вопрос:  

Роль симфонической музыки в творчестве Чайковского  

 

Т е м а 16. Контрольный урок. 

Музыкальная викторина по пройденным в четверти произведениям и тест по творчеству 

П.И. Чайковского. 

Музыкальный материал 

П.И. Чайковский   Опера «Евгений Онегин», Симфония № 1 «Зимние грезы» 

 

Тема 17-18. П.И. Чайковский   Произведения для оркестра Симфония № 1 соль 

минор «Зимние грезы» Обобщающее занятие по творчеству П.И. Чайковского. 
  Третья часть симфонии не имеет подзаголовка, но содержание ее очевидно и без этого. 

Открывается скерцо легкими трелями у кларнетов и флейт. И сразу зашелестели в 

прихотливом ритме скрипки, словно снежные хлопья, подхваченные метелью. 

 Финал. Музыка пролога. 

Сопоставление темы скерцо и вальса в 3-й части. Преобразование народно-песенной 

мелодии в финале. 

   Обобщающее занятие по творчеству П.И. Чайковского. 

Музыкальный материал 

 Симфония № 1 «Зимние грезы» 3 и 4 часть 

Викторина и тест по творчеству П.И. Чайковского 

Домашнее задание 

Анализ  и  обзор  3, 4 частей Симфонии № 1 «Зимние грезы» П.И. Чайковского. 

Роль симфонической музыки в творчестве Чайковского. 

 

Тема 19. Русские композиторы конца XIX и начала XX вв. 

Русская музыкальная классика XIX в. как одна из вершин в развитии мировой 

музыкальной культуры. Рост популярности и авторитета русской музыки за рубежом. 

Достижения русской исполнительской культуры и ее великие представители. 

Начало плодотворной творческой, исполнительской и педагогической деятельности 

третьего поколения русских композиторов-классиков — учеников и последователей 

Чайковского и Римского-Корсакова: А. Лядова (1855—1914), А. Глазунова (1855—1915), 

А. Аренского (1861—1906), В. Калинникова (1866—1901), М. Ип-политова-Иванова 

(1859—1935), А. Скрябина (1872—1915), С. Рахманинова (1873—1943). Реалистическая 

основа их творчества, опора на классические традиции. Создание произведений вы-

дающейся художественной ценности. 

Формирование классических национальных музыкальных школ на Украине, в 

Закавказье и Прибалтике. 

Начало творческой деятельности старшего поколения советских композиторов: Р. 

Глиэра, Н. Мясковского, С. Прокофьева, 3. Палиашвили, А. Спендиарова, У. Гаджибекова. 

Усиление идейной борьбы в общественно-культурной жизни России в начале XX в. 

Отражение в искусстве сложной политической атмосферы. Рост демократических 

тенденций в музыкально-общественной жизни. 



Музыкальный   материал 

Лядов А. Кикимора  

Калинников В.Симфония № 1 (фрагменты)  

Рахманинов С.Концерт № 2 (I часть) 

Музыкальный момент, прелюдия, этюд   (по выбору преподавателя)  

Романс (по выбору преподавателя)  

Скрябин А. 2 прелюдии, этюд, поэма (по выбору преподавателя) 

Домашнее задание 

Общественная и музыкальная жизнь в России конца XIX и начала XX вв. 

 

Тема 20. С о в е т с к а я  м у з ы к а  

Великая Октябрьская социалистическая революция и развитие искусства в советской 

стране. В. И. Ленин об искусстве. Руководящая роль коммунистической партии в 

культурном строительстве. 

Демократизация музыкальной жизни после победы Октябрьской революции; 

приобщение широких масс трудящихся к сокровищам мировой культуры. Выявление 

народных талантов; реформы художественного образования; музыкальное воспитание 

школьников и молодежи. Рост и достижения советского исполнительского искусства. 

Становление реалистического направления советской музыки. Современность как 

ведущая тема в творчестве композиторов. Связь с народным искусством; развитие 

классических традиций и новаторство. Многонациональная природа советского искусства; 

расцвет музыкальной культуры народов СССР. 

Преемственность творческой деятельности музыкантов старшего поколения и их 

последователей, учеников. Активная роль в развитии советской музыкальной культуры А. 

Глазунова, М. Ипполитова-Иванова, Р. Глиэра, Н. Мясковского, Б. Асафьева, Л. 

Ревуцкого, Б. Лятошинского, М. Баланчивадзе, 3. Палиашвили, А. Спендиарова, У. 

Гаджибекова, А. Каппа и др. выдающихся ее представителей. 

Большой успех лучших произведений советской музыки в 20-е гг.: песен Давиденко, 

Симфонии № 1 Д. Шостаковича, балета «Красный цветок» Р. Глиэра, опер «Даиси» 3. 

Палиашвили, «Алмаст» А. Спендиарова, «Керроглы» У. Гаджибекова. 

Яркий и многосторонний расцвет советской музыкальной культуры в 30-е гг. Создание 

Союза советских композиторов. Многообразие жанров советской музыки. Расцвет 

массовой песни и отражение в ней различных сторон жизни советского народа. И. Дуна-

евский как выдающийся представитель песенного искусства. Рост популярности оперы. 

Создание советской оперы («Тихий Дон» И. Дзержинского, «В бурю» Т. Хренникова, 

«Семен Котко» С. Прокофьева, «Щорс» Б. Лятошинского, «Кола Брюньон» Д. Кабалев-

ского), балета («Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, «Пламя Парижа» и «Бахчисарайский 

фонтан» Б. Асафьева), кантаты и оратории («Александр Невский» С. Прокофьева, «На 

поле Куликовом» Ю. Шапорина, «Емельян Пугачев» М. Коваля), произведений 

симфонической и камерной музыки (Н. Мясковского, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Д. 

Шебалина, А. Хачатуряна). 

Роль музыки в годы Великой Отечественной войны. Защита Родины — ведущая тема 

музыкального творчества, отражение в нем событий военного времени (песни 

«Священная война» А. Александрова, «Вечер на рейде» В. Соловьева-Седого; Симфонии 

№ 7, 8 Д. Шостаковича, опера «Война и мир» С. Прокофьева, «Сказание о битве за 

русскую землю» Ю. Шапорина). 

Дальнейший расцвет советской музыкальной культуры в послевоенные годы. 

Крупнейшие события музыкальной жизни, съезды и пленумы Союза советских 

композиторов. Интенсивная творческая и общественная деятельность композиторов и 

музыкантов всех республик страны. 

Борьба за мир, дружба народов, социалистический труд — ведущие темы 

многонационального советского искусства. Выдающиеся произведения советской музыки, 



удостоенные Ленинской премии; музыканты — Герои Социалистического Труда. 

 

Тема   21.   С.   С.   Прокофьев Биография и краткий обзор творчества. 

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891 —1953) — выдающийся композитор первой 

половины XX века, крупнейший представитель старшего поколения русских советских 

композиторов. Самобытность и яркость его композиторского стиля. Новаторский характер 

творчества. 

Биография 

Годы детства. Разносторонние интересы юного Прокофьева. Музыкальная 

одаренность, занятия музыкой. Обучение в Петербургской консерватории (1904—1914). 

Освоение традиций русской классической музыки и поиски своего стиля. Отношение 

современников к музыке Прокофьева. Дореволюционный период творчества; создание 

сочинений в различных музыкальных жанрах. 

Годы пребывания за рубежом (1918—1932). Рост мировой славы Прокофьева-

композитора и пианиста. Общение с выдающимися представителями искусства. 

      Возвращение на родину. Интенсивность творческой деятельности. Высший расцвет 

композиторского дарования Прокофьева. Создание ярких реалистических произведений в 

различных жанрах, обогащение и дальнейшее развитие Прокофьевым классических 

традиций (оперы, балеты, кантаты, симфонии, сонаты). Отражение в музыке композитора 

разнообразных явлений современной жизни, обращение к актуальной тематике (Великая 

Октябрьская социалистическая революция, гражданская война, социалистическое 

строительство. Великая Отечественная война, борьба за мир). Черты самобытного стиля 

Прокофьева. Значение творчества. Прокофьева для дальнейшего развития музыкального 

искусства. Огромный рост популярности его произведений во всем мире. 

Краткий обзор творчества 

Тематическое и жанровое богатство и разнообразие сочинений: Прокофьева. 

Обращение композитора к истории и современности, к произведениям классической 

литературы и сказочным образам.. 

Театральные жанры музыки; сотрудничество с С.Эйзенштейном в создании 

киномузыки. Кантаты, оратория, другие вокальные произведения. Инструментальная 

музыка Прокофьева: симфонии, сюиты, концерты, фортепианные произведения, 

ансамбли. Сочинения для детей. 

Закрепление и углубление в процессе обзора творчества Прокофьева знаний и 

представлений учащихся о жанрах музыки, их основных композиционных особенностях и 

исполнительских составах. 

Освоение новых понятий, терминов в разносторонних связях с пройденным; 

применение знаний. Выявление наблюдений учащихся, обращение к опыту их учебной и 

внешкольной музыкальной деятельности. 

Музыкальный материал 

Классическая симфония, Марш из оперы «Любовь к трём апельсинам». Портрет, 

иллюстрации «Классическая» симфония (фрагменты) 

Кантата «К двадцатилетию Октября» (фрагменты) 

Домашнее задание 

Составить хронологическую таблицу, темы, образы, жанры музыки композитора 

Тема   22. Музыкальные произведения для фортепиано 

Прокофьев-пианист. Формирование самобытного фортепианного стиля композитора. 

Разнообразие жанров фортепианной музыки: пьесы, фортепианные циклы, сонаты, 

концерты. 

Музыкальный материал 

Фортепианные произведения для детей, Концерт для фортепиано с оркестром, 

Мимолётности несколько разнохарактерных пьес из соч. 12 (возможна замена по выбору 

преподавателя). 



 

Домашнее задание 

Ответ на вопрос: Фортепианный стиль композитора, новизна музыкального  языка, 

Образность содержания произведений. 

Тема   23. Кантата «Александр Невский» 

Обращение Прокофьева к героическим страницам отечественной истории. 

Патриотическая идея сочинения. Выражение героизма русского народа. Героико-

эпический характер музыки. Опора на классические традиции. Контрастность 

музыкальных образов. Художественные особенности отдельных частей. 

Музыкальный материал 

Песня об Александре Невском (№ 2), хор «Вставайте, люди русские» (№ 4), Ледовое 

побоище (№ 5, фрагменты), Мертвое поле (№6). 

Домашнее задание 

Просмотр кинофильма Эйзенштейна С. «Александр Невский» 

Тема   24. Балет «Ромео и Джульетта» 

  Воплощение образов трагедии Шекспира. Традиции и новаторство балетного театра 

Прокофьева. Драматургическое единство спектакля. Образы добра и зла. Воспевание 

красоты и нравственного величия любви. Яркость музыкальных характеристик. По-

становка балета на сценах музыкальных театров мира. Г. Уланова — первая советская 

исполнительница партии Джульетты.  

Музыкальный материал 

Улица просыпается   (№ 3), Джульетта-девочка   (№  10),   Маски   (№  12), Танец 

рыцарей   (№ 13), Прощание перед разлукой (№ 39). 

Домашнее задание 

Просмотр  фрагментов  балета С.   С.   Прокофьева «Ромео и Джульетта» в видеозаписи.  

Ответ на вопрос: Особенности драматургии балета «Ромео и Джульетта» 

 

Тема   25.  Контрольный урок. 
Музыкальная викторина по произведениям С.   С.   Прокофьев б а л е т  «Ромео и 

Джульетта». Кантата «Александр Невский» 

 

Т е м а 26. Д. Д. Шостакович Биография и краткий обзор творчества. 

     Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906—1975) — крупнейший советский композитор 

середины XX в., продолжатель лучших традиций музыкального искусства прошлого, 

смелый новатор. Глубокое раскрытие в музыке Шостаковича острейших социальных 

конфликтов нашего времени. Гуманистическая направленность его искусства. Активная 

жизненная позиция композитора, многогранность его творческой и общественной 

деятельности 

Биография 

Детские годы в Петербурге. Семья Шостаковича. Впечатления от революционных 

событий 1917 г. Учеба в консерватории (1919— 1925); освоение классических традиций. 

Успех Симфонии № L Участие в международном конкурсе пианистов имени Шопена в 

Варшаве (1927). Поиски своего пути в искусстве. Вступление в пору творческой зрелости; 

опера «Катерина Измайлова» и Симфония № 5. 

Гражданский и творческий подвиг Шостаковича в первые месяцы обороны Ленинграда 

в 1941 г. Героико-патриотическое и трагедийное начало в произведениях военных лет 

(Симфонии № 7, 8,, Трио). Обращение к теме революции в Симфониях № 11, 12, в 

хоровых циклах. 

Глубокое и многогранное воплощение в произведениях различных жанров наиболее 

значительных тем, рожденных современностью. (Противопоставление образов созидания 

силам зла, пафос напряженной борьбы и глубокое раздумье, возвышенная лирика в 

комическое в его музыке). Новаторские черты стиля композитора, своеобразие 



выразительных средств. 

Произведения последних лет: симфонии, квартеты, вокальные циклы. 

Многогранная общественная, педагогическая деятельность композитора, выступления 

в печати. Всемирное признание музыки Шостаковича, его высокий авторитет художника и 

гражданина. Шостакович — первый советский музыкант, удостоенный высокого звания 

Героя Социалистического Труда. 

Краткий   обзор   творчества 

Ведущее значение симфонической музыки. Общий обзор симфоний: программные 

произведения (№№ 2, 3, 11, 12), введение в симфонию вокального начала (№№ 2, 3, 13, 

14), переосмысление цикла (№ 14). 

Другие виды инструментальных циклов: концерты, квартеты и другие ансамбли, 

сонаты, 24 прелюдии и фуги. Разнообразное содержание вокальных произведений. Жанры 

театральной музыки Шостаковича: оперы, балеты, музыкальная комедия, драматические 

спектакли; музыка к кинофильмам. 

Музыкальный материал 

Музыка к спектаклям или фильмам (фрагменты), песни (по выбору) 

Домашнее задание 

Составить хронологическую таблицу, темы, образы, жанры музыки композитора 

 

Т е м а 27 Д. Д. Шостакович Симфония № 7 «Ленинградская» 1 часть. 

Работа над симфонией в Ленинграде, в дни обороны города, летом и осенью 1941. Ее 

огромное политическое звучание в годы войны. Успех произведения в СССР и странах 

антигитлеровской коалиции. Ленинградская премьера в августе 1942; посвящение 

симфонии городу Ленинграду. 

      Необычность замысла. Содержание симфонии как произведения всепобеждающего 

мужества. Ее патриотическая идея. Раскрытие в музыке борьбы советского народа с 

фашизмом, обличение фашизма, утверждение веры в победу. 

Программный замысел 1 части. Противопоставление образа советского народа образам 

захватчиков. Необычность сонатного построения. Содержание экспозиции: образы 

мирной жизни советских людей. Героико-эпический характер главной партии, своеоб-

разие ее выразительных средств. Лирические темы побочной партии, их характерные 

черты. «Эпизод нашествия»: особенности темы и ее развития. Трагическое содержание 

репризы; изменения и переосмысливание тем экспозиции. Кода, ее программное и тема-

тическое содержание. Тональный план 1 части. 

Общая характеристика цикла и разбор I части. Светлый, лирический характер музыки, 

проявление в ней национальных черт. Песенный, полифонический склад главной темы, ее 

развитие. Мелодическое своеобразие побочной темы, выразительная роль в ней регистра, 

фактуры. Черты сказочности в заключительной теме. Развитие тем в разработке и 

повторение в репризе. Своеобразие коды. 

Симфония № 7 Прокофьева — первое произведение советской музыки, отмеченное 

Ленинской премией  (1957, посмертно). 

Музыкальный материал 

Д. Д. Шостакович Симфония № 7, 1 часть. 

Домашнее задание 

Анализ 1 части Симфония № 7 Д. Д. Шостакович, обзор 2, 3, 4, частей. 

 

Т е м а 28 Со Д. Д. Шостакович Прелюдия и фуга Ре мажор.ветск 
Шостакович всегда преклонялся перед гением Баха. Возвышенные и величественные 

образы, близкие баховским, встречались в его произведениях и прежде. С давних пор 

привлекала его и полифония - сложным многоголосием отмечены многие страницы 

музыки Шостаковича. Под сильнейшим впечатлением поездки в Лейпциг он решил 

написать большой цикл полифонических пьес по образцу «Хорошо темперированного 



клавира». Так более чем двести лет спустя после Баха появился на свет новый сборник 

прелюдий и фуг, написанных во всех мажорных и минорных тональностях,- сборник, 

поражающий богатством содержания и огромным мастерством. Прелюдии и фуги 

Шостаковича - выдающиеся произведения, в которых образы современные, характерные 

вообще для творчества их автора, заключены в полифоническую форму, выработанную 

еще в XVII-XVIII веках. 

коУ Шостаковича в двух томах 24 прелюдии и фуги. В отличие от баховских 

сборников у Шостаковича прелюдии и фуги расположены не в хроматическом порядке, а 

по квинтовому кругу (с параллельными тональностями). Так, первая пара пьес написана в 

до - мажоре, вторая - в ля миноре, третья - в соль мажоре, четвертая - в ми миноре и т. д.  

Прелюдия и фуга ре мажор - светлое, ясное, не лишенное юмора. Всегд 

а Музыкальный материал 

картины Д. Д. Шостакович Прелюдия и фуга Ре мажор., и прежде попадались в его 

произведениях. Полифония также привлекала его с давних пор -  

                                                               Домашнее задание 

Игра на инструменте основных тем Прелюдии и фуги Ре мажор 

 

Т е м а 29.  Д. Д. Шостакович Вокально-симфоническая поэма для баса, хора и 

симфонического оркестра на  слова Е. Евтушенко    «Казнь Степана Разина» 

 Вокально-симфоническая поэма «Казнь Степана Разина» приближается к опере. Критика 

называла ее «театральной симфонией», отмечая зримость, пластичность образов, яркую 

сценичность. В ней использованы арии-монологи, типично оперные речитативы, хоры, 

оркестровые интермедии. Музыка чутко рисует оттенки настроения как героя, так и 

толпы, ее отдельных частей. Роль хора и солиста двояка. Хор одновременно — народ и 

голос совести героя, выражение его внутренней сущности. Солист же — сам Стенька, но и 

та часть народа, в которой проступает человечность Роль кантатно-ораториальных 

сочинений в 60-годы. Творчество поэтов - 

современников   Д.Д. Шостаковича,   отраженное   в   его   музыке.   «Казнь 

Степана Разина» - жанр вокально-симфонической поэмы. 

 

Музыкальный материал 

картины Д. Д. Шостакович и Вокально-симфоническая поэма «Казнь Степана Разина» 

прежде попадались в его произведениях. Полифония также привлекала его с 

дДомашнее задание 

Прочесть стихи Евгения Евтушенко о казацком атамане Степане Разине 

 

Т е м а 30.  А. И. Хачатурян Биография и краткий обзор творчества. 

Арам Ильич Хачатурян (1903—1978)—крупнейший советский композитор, 

выдающийся представитель музыкальной культуры Армении, общественный деятель. 

Краткие биографические сведения и обзор творчества 

Детские годы в Тифлисе. Любовь к музыке и отсутствие возможности получить 

музыкальное образование. Переезд в Москву после Великой Октябрьской революции. 

Учеба в училище и консерватории. Композиторская, педагогическая и общественная дея-

тельность, выступления в роли дирижера. Авторские концерты Хачатуряна на родине и во 

многих странах мира. Огромная популярность музыки композитора. Влияние его 

творчества на становление многонациональной советской музыкальной культуры. 

Основные жанры творчества: балеты, концерты, симфонии; музыка к драматическим 

спектаклям и кинофильмам, камерные сочинения. Характерные черты музыки: светлый 

жизнерадостный характер, красочность, яркий национальный колорит, широкое ис-

пользование кавказских   народных   мелодий   и ритмов.   Развитие 

классических традиций на основе национальной музыкальной культуры Армении. 

Музыкальный материал 



А. И. Хачатурян:  Концерт для скрипки с оркестром 

Балет «Спартак»: триумф Рима (№ 1, фрагменты), в казарме гладиаторов (№ 14, 15, 

фрагменты), адажио Спартака и Фригии (№ 33).  

Домашнее задание 

Знать основные произведения А. И. Хачатуряна, ответить на вопросы по теме 
Т е м а 31-32.  А. И. Хачатурян «Спартак» 

«Спартак» — одна из вершин творчества Хачатуряна (1953) присуждение композитору 

за музыку балета Ленинской премии. Раскрытие темы борьбы за свободу, созвучной 

стремлению многих народов мира к независимости на примере античной истории. Ге-

роический образ главного героя. Яркость, красочность музыки, ее романтическая 

приподнятость. Сопоставление контрастных образов; чередование жанровых сцен, 

характерных танцев. Драматургическое единство балета. Автор о своем балете. Успех 

«Спартака» на театральных сценах мира. 

Музыкальный материал 

Балет «Спартак»: триумф Рима (№ 1, фрагменты), в казарме гладиаторов (№ 14, 15, 

фрагменты), адажио Спартака и Фригии (№ 33).  

 

Домашнее задание 

Знать Особенности драматургии балета «Спартак» 

 

Т е м а 33. Итоговое занятие. 

Музыкальные ребусы, кроссворды, загадки. 

 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Пятый год обучения. 

 

Т е м а 1 Русская культура на рубеже 19 - 20 веков 

    Русская культура конца XIX – начала XX веков – сложный и противоречивый период в 

развитии русского общества. Культура рубежа веков всегда содержит в себе элементы 

переходной эпохи, включающей традиции культуры прошлого и новаторские тенденции 

новой зарождающейся культуры. 

     Рубеж веков в России – период назревания крупных перемен смена государственного 

строя, смена классической культуры XIX века на новую культуру XX века. Поиск новых 

путей развития русской культуры связан с усвоением прогрессивных веяний западной 

культуры.  

      В центре внимания русской культуры конца XIX – начала XX веков оказался человек, 

который становится неким связующим звеном в пестром многообразии школ и 

направлений науки и искусства Конец XIX – начало XX века в истории русской культуры 

принято называть Русским Ренессансом или, в сравнении с золотым пушкинским веком, 

серебряным веком русской культуры. 

   Этот период в развитии русской культуры связан с подъемом во всех сферах духовной 

жизни русского общества: отсюда и термин «духовный ренессанс». 

Музыкальный материал 

А.К. Лядов «Музыкальная табакерка», «Про старину» 

А.Н. Скрябин Прелюдия ми минор 

Домашнее задание 

Учебник А. Аверьянова Отечественная музыкальная литература XX века 

Вопросы и задания с.21;   1-3 

Т е м а 2-3.  Жизненный и творческий путь С.И. Танеева 

Выдающийся музыкально-общественный деятель, педагог, пианист, первый в России 

крупный ученый-музыковед, человек редких нравственных достоинств, Танеев был 

признанным авторитетом в культурной жизни своего времени. Однако главное дело его 



жизни, композиторское творчество, далеко не сразу нашло подлинное признание. 

Причина не в том, что Танеев — новатор-радикал, заметно опередивший свою эпоху. 

Напротив, многое в его музыке воспринималось современниками как устаревшее, как 

плод «профессорской учености», сухой кабинетной работы. Странным и 

несвоевременным казался интерес Танеева к старым мастерам, к И. С. Баху, В. А. 

Моцарту 

Хоровая музыка — важная часть наследия Танеева. Композитор понимал хоровой жанр 

как сферу высокого обобщения, эпоса, философского размышления. 

существен вклад Танеева в области камерно-инструментальной музыки. 

Мелодическое разнообразие свойственно романсам Танеева 

Танеев был прирожденным педагогом. Танеев сумел дать ту общую основу, на которой 

расцвела индивидуальность ученика. 

Музыкальный материал 

Домашнее задание 

 

Т е м а 4-5.  Жизненный и творческий путь  А.К. Глазунова (1865-1936) 

      1.Детство и юность русского композитора А.К. Глазунова, о его дружба с 

выдающимися композиторами и учеными (Н.А. Римским-Корсаковым, А.П. Бородиным, 

А.К. Лядовым, В.В. Стасовым и другими). Крупные сочинениями Глазунова. 

Общественно- музыкальная деятельность. 

2. Оптимистический характер музыки. Эпически-монументальный стиль. Значение 

балетного творчества Глазунова. Глазунов — продолжатель балетной реформы Чайковского. 

 Балет ,,Раймонда". Романтический сюжет. Сохранение традиций балетов 

Чайковского. Основа балета - пять танцевально-симфонических сюит — полухарактерная, 

две классические и две характерные.  

Музыкальные примеры 

Балет „Раймонда": 

1 д. 1 картина. Большой вальс 

       2 картина. Антракт  

П д. Большой испанский танец  

Ш д. Большой венгерский танец. Апофеоз. 

Домашнее задание 

 

Т е м а 6-7.  Жизненный и творческий путь А.К.Лядова 1855-1914 г.г. 

     1.Родился в семье известного русского дирижёра Константина Лядова. Первые уроки 

музыки начал получать в пять лет от отца, а в 1870 году поступил в Петербургскую 

консерваторию в классы фортепиано и скрипки. Вскоре Лядов заинтересовался 

теоретическими дисциплинами и стал усиленно изучать контрапункт и фугу. К этому же 

времени относятся его первые композиторские опыты. 

Талант молодого музыканта высоко ценил Модест Мусоргский. Лядов перевёлся в класс 

теории композиции к Римскому-Корсакову 

Два года спустя Лядов восстановился в консерватории и успешно её окончил. В том же 

году композитор получил приглашение на должность преподавателя элементарной теории 

музыки, гармонии и инструментовки в консерватории, где и работал до самой смерти. 

А. К. Лядов был одним из членов Беляевского кружка. 

А. К. Лядов был известен тем, что очень медленно работал над своими произведениями. 

Так Сергей Лифарь вспоминал, что Сергей Дягилев в первую очередь обратился к Лядову 

с просьбой написать музыку для балета «Жар-птица». Однако, когда он задержал 

выполнение заказа, Дягилев был вынужден передать этот заказ молодому Игорю 

Стравинскому. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1870_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%8C,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Большим поклонником творчества А. К. Лядова и специалистом по его музыкальному 

наследию был композитор и педагог Н. Н. Вилинский, также написавший «Четыре 

миниатюры памяти А. Лядова», соч. 40 (1956). 

2.Значительная часть сочинений Лядова написана для фортепиано: «Бирюльки», 

«Арабески», «Про старину» (позднее создана оркестровая версия) «Идиллия», пьесы, 

прелюдии, вальсы. Композитор считается одним из мастеров жанра миниатюры — многие 

его произведения написаны в простых формах и длятся несколько минут (Музыкальная 

табакерка). 

Среди самых известных сочинений Лядова — симфонические поэмы «Баба-Яга», 

«Волшебное озеро», «Кикимора», «Танец Амазонки», «Скорбная песнь». 

Лядов также известен как фольклорист — он составил несколько сборников русских 

народных песен. Для голоса и ф-но: 18 детских песен на народные слова, сборники 

народных песен, романсы и др. Для хора а cappella: «10 русских народных песен», «15 

русских народных песен», 10 переложений из Обихода 

Музыкальный материал 

Домашнее задание 

 

 

Т е м а 8.  Контрольный урок 

Т е м а 10-11. Жизненный и творческий путь   А.Н.Скрябина. 

1. Выдающийся русский композитор и пианист родился в Москве (25 декабря 1871 (6 

января 1872). Его творчество принято рассматривать как стоя́щее совершенно 

особняком, хотя с точки зрения композиторской техники оно может быть сближено с 

Новой венской школой. Остро стоявшую перед композиторами того времени проблему 

«недостаточности», «узости» тональности Скрябин решает по-своему, усложняя до 

предела гармонию. Одновременно желаемой выразительности он добился, введя в 

музыку цвет, то есть впервые в истории использовал светомузыку 

2. Творчество. Музыка Скрябина очень самобытна. В ней отчётливо чувствуется 

нервность, импульсивность, тревожные поиски, не чуждые мистицизма. С точки зрения 

композиторской техники музыка Скрябина близка творчеству композиторов Новой 

венской школы (Шёнберга, Берга и Веберна), однако решена в ином ракурсе — через 

усложнение гармонических средств в пределах тональности. В то же время форма в его 

музыке практически всегда ясна и завершена. Композитора привлекали образы, 

связанные с огнём: в названиях его сочинений нередко упоминается огонь, пламя, свет 

и т. п. Это связано с его поисками возможностей объединения звука и света. Уникальное 

место Скрябина в русской и мировой истории музыки определяется прежде всего тем, 

что он рассматривал собственное творчество не как цель и результат, а как средство 

достижения гораздо более крупной Вселенской задачи 

Музыкальный материал 

Домашнее задание 

 

Т е м а 12-13. Жизненный и творческий путь С.В.Рахманинова. 

1.Сергей Васильевич Рахманинов родился  в дворянской семье.  (20 марта (1 апреля) 1873 

года в с. Семёново,  Отец композитора, Василий Аркадьевич  происходил из дворян 

Тамбовской губернии. Мать, Любовь Петровна (урождённая Бутакова) ― дочь директора 

Аракчеевского кадетского корпуса генерала П. И. Бутакова. Дед композитора по 

отцовской линии, Аркадий Александрович, был музыкантом, учился игре на фортепиано у 

Джона Филда и выступал с концертами в Тамбове, Москве и Петербурге. Сохранились 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1872
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%91%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1873_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B4,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD


романсы и фортепианные пьесы его сочинения, в том числе «Прощальный галоп 1869-му 

году» для фортепиано в четыре руки. Василий Рахманинов тоже был музыкально 

одарённым, но музицировал исключительно любительски. Интерес С. В. Рахманинова к 

музыке обнаружился в раннем детстве. Первые уроки игры на фортепиано дала ему мать, 

затем была приглашена учительница музыки А. Д. Орнатская. При её поддержке осенью 

1882 года Рахманинов поступил на младшее отделение Санкт-Петербургской 

консерватории в класс В. В. Демянского  Обучение в Петербургской консерватории  

2. Значение композиторского творчества Рахманинова Рахманинов обогатил русскую 

музыку достижениями искусства XX века и был одним из тех, кто вывел национальную 

традицию на новый этап. Рахманинов обогатил интонационный фонд русской и мировой 

музыки интонационным багажом древнерусского знаменного распева. Вывел русскую 

фортепианную музыку на мировой уровень, стал одним из первых русских композиторов, 

чьи фортепианные произведения входят в репертуар всех пианистов мира. 

Музыкальный материал 

Домашнее задание 

 

Т е м а 14-15. Жизненный и творческий путь  И.Ф.Стравинского. 

1. Игорь Стравинский родился в 1882 году на Швейцарской улице в Ораниенбауме на 

даче, которую купил его отец, Фёдор Стравинский — русский певец польского 

происхождения, солист Мариинского театра. Мать будущего композитора — одарённая 

пианистка и певица Анна Кирилловна Холодовская была концертмейстером на концертах 

мужа. Детские годы. Частные уроки у Римского-Корсакова. Ранние сочинения. 

2. Первый этап музыкальной карьеры Стравинского отсчитывается от написания 

оркестровой фантазии «Фейерверк» и включает три балета, созданных им для труппы С. 

Дягилева («Жар-птица», «Петрушка» и «Весна священная»). Эти произведения 

характеризуются  использованием русских фольклорных тем и мотивов. Стилистические 

особенности балетов, основанны на ярко выраженных свободных диатонических 

созвучиях через политональность, характерную для «Петрушки», к нарочито грубым 

проявлениям полиритмичности и диссонанса, которые заметны в «Весне священной». 

Музыкальный материал 

Домашнее задание 

 

Т е м а 16. Обзор русской музыкальной культуры XX века 

Начало ХХ века, это время расцвета русского театрального искусства, связанного с 

именами К.Станиславского, Ф.Шаляпина, М.Ермоловой. Музыкальное творчество 

А.Скрябина, и С.Рахманинова определило развитие мировой культуры ХХ века на многие 

десятилетия. Русское изобразительное искусство «серебряного века» . На рубеже 20-30-х 

годов в литературу и искусство пришло новое поколение поэтов, композиторов. Многие из 

них участвовали в развитии песенного творчества. Авторами песен выступали поэты 

В.И.Лебедев-Кумач, М.В.Исаковский, А.А.Прокофьев. В песенном жанре работали 

композиторы И.О.Дунаевский, братья Покрасс, А.В.Александров.  

В русской музыке начала ХХ столетия (10-20-е года) соеденились разные стили и 

направления. В это время работали и композиторы, развивавшие традиции «Могучей 

кучки» и позднего романтизма, и молодые мастера, стремившиеся к созданию новых 

форм. В  Москву и Петербург приезжали известные композиторы, дирижёры и 

исполнители-виртуозы из разных стран. В свою очередь на Западе также возрос интерес к 

России, что позволяло русским музыкантам выступать за рубежом с концертами, ставить 

оперы и балеты в лучших европейских театрах. 

После революционных событий 1917 года немало мастеров культуры эмигрировало. Но 

для тех, кто остался в России, на первых порах открылись новые возможности. До конца 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1882_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA_(%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81


20-х годов сохранялась насыщенная концертная жизнь. Многие композиторы стремились 

расширить число слушателей классической музыки, работали над произведениями, 

которые были бы, с одной стороны, доступны любому человеку, с другой - основаны на 

последних открытиях в музыкальном искусстве.  

На рубеже 20-30-х годов ситуация начала резко меняться. Коммунистическая партия, 

пришедшая к власти в октябре 1917 года, стремилась контролировать не только 

экономику, политику и идеологию, но и культурную жизнь страны.  

Однако, не смотря на идеологический диктат, музыкальное искусство в 30-40-е года 

достигло высот мирового уровня. Композиторы, обвиненные официальной пропагандой в 

«формализме», создавали шедевры, не уступающие по глубине и значительности 

произведениям западных музыкантов. Сложились выдающие школы исполнителей ( среди 

пианистов, скрипачей и певцов). 

С конца 50-х годов в советскую музыку пришел неофольклоризм, он перевернул сознание 

многих композиторов. В 30-40-е года народная музыка часто искажалась, обработки 

приближали ее к авторским массовым песням. Влияние неофольклоризма чувствуется не 

только в произведениях русских композиторов, но и в музыке других народов, входивших 

в состав СССР (особенно Прибалтики и Закавказья). 

В 60-790-е года в России сложился музыкальный авангард. Он возник позже, чем на 

Западе, поэтому методы и стили получив в готовом виде. Усилия композиторов были 

направлены не столько на звуковые эксперименты, на поиски нового образного 

содержания. Серьезное воздействие на авангардную музыку России оказали идеи 

европейского неоклассицизма, с которыми широкая публика познакомилась с опозданием. 

Большой популярностью в авангардных кругах в 70-80-е года стали пользоваться 

древнерусские распевы и григорианские хоралы.  

В начале 20-х годов в России царствовал джаз. 70-90-е года - эпоха рок-музыки. В 90-е 

года в России появилась поп-музыка.  

Музыкальный материал 

 

Домашнее задание 

 

Т е м а 17. Контрольный урок 

Т е м а 18-19.  Жизненный и творческий путь Г.В.Свиридова.  

1. Георгий Васильевич Свиридов родился в 1915 году в городе Фатеже, ныне Курской 

области России. Его отец был почтовым служащим, а мать — учителем.  

В 1924 году, когда Георгию было 9 лет, семья переехала в Курск. В Курске Свиридов 

продолжал учиться в начальной школе, где началось его страстное увлечение 

литературой. Постепенно на первое место в кругу его интересов стала выдвигаться 

музыка]. В начальной школе Свиридов учился играть на своём первом музыкальном 

инструменте — балалайке. С1929 по 1932 год он учился в Курской музыкальной школе у 

Веры Уфимцевой и Мирона Крутянского. В 1932 году Свиридов переехал в Ленинград,  

занимался по классу фортепиано у Исайи Браудо и по классу композиции у Михаила 

Юдина в Центральном музыкальном техникуме, который он окончил в 1936 году. 

С 1936 по 1941 год Свиридов учился в Ленинградской консерватории у Петра Рязанова и 

Дмитрия Шостаковича. В 1937 году был принят в Союз композиторов СССР. 

Мобилизованный в 1941 году, спустя несколько дней после окончания консерватории, 

Свиридов был отправлен в военную академию в Уфе. В 1944 году Свиридов возвратился в 

Ленинград, а в 1956 году поселился в Москве. Писал симфонии, концерты, оратории, 

кантаты, песни и романсы 

2.Первые сочинения Свиридов написал  в 1935 году — ставший знаменитым цикл 

лирических романсов на слова Пушкина. Стиль Свиридова значительно менялся на 

ранних этапах его творчества. Его первые произведения были написаны в стиле 

классической, романтической музыки и были похожи на работы немецких романтиков. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1936
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Позже многие сочинения Свиридова писались под влиянием его учителя Дмитрия 

Шостаковича, заметно внимание композитора к музыкальному языку Пауля Хиндемита. 

Начиная с середины 1950-х годов, Свиридов обрел свой яркий самобытный стиль, и 

старался писать произведения, которые носили исключительно русский характер. 

Музыка Свиридова долго оставалась малоизвестна на Западе, но в России его работы 

пользовались грандиозным успехом у критиков и слушателей за их простые, но тонкие по 

форме лирические мелодии, масштаб, мастерскую инструментовку и ярко выраженный, 

оснащенный мировым опытом национальный характер высказывания. 

Свиридов продолжал и развивал опыт русских классиков, прежде всего Модеста 

Мусоргского, обогащая его достижениями XX столетия. Он использует традиции 

старинного канта, обрядовых попевок, знаменного пения, а в то же время — и 

современной городской массовой песни. Творчество Свиридова сочетает в себе новизну, 

самобытность музыкального языка, отточенность, изысканную простоту, глубокую 

духовность и выразительность.  
Музыкальные примеры 

Курские песни  

Поэма „Памяти Есенина"  

Музыка к к/ф „Метель" 

Домашнее задание 

 
 

 

 Т е м а 20-21.  60-годы XX века. Жизненный и творческий путь Р.К. Щедрина 

(г. р. — 1915) 

 Ярко национальный характер дарования. Большое значение в творчестве — тема 

Родины. Связь с классической и современной поэзией, Вокальная музыка в творчестве 

композитора. 

 

Музыкальные примеры 

Балет „Конек-Горбунок" (номера по выбору)  

Озорные частушки. Звоны (пожеланию) 

 

 

Домашнее задание 

 

 

Т е м а 22-23.  Жизненный и творческий путь А.А. Гаврилин (1939—1999) 

1. В. А. Гаврилин родился  в Вологде в семье учителей. Отец вскоре после рождения сына 

погиб на фронте (1942). 

Жил в селе Перхурьево Кубено-Озерского района Вологодской области, учился в школе в 

селе Воздвиженье (через дорогу) до 1950 года. Мать была репрессирована, и ребёнок 

попал в детский дом в Октябрьском районе Вологды, учился в средней мужской школе 

№ 9, занимался в хоре, играл в оркестре народных инструментов, учился на фортепиано 

под руководством Т. Д. Томашевской и пробовал сочинять. Закончив 7 классов средней 

школы, поступил в Вологодское музыкальное училище на дирижёрско-хоровое отделение. 

Поступил в Ленинградскую Специальную музыкальную школу-десятилетку при 

консерватории 

2.Для творчества Гаврилина характерны русская напевность и лиризм. Им введены новые 

формы хорового музицирования, основанные на синтезе академических и бытовых 

жанров. С «Русской тетрадью»  вошёл в музыку в 60-е годы, в период так называемой 

второй неофольклорной волны, своеобразной параллели творчеству русских писателей-

«деревенщиков». В «Русской тетради» и в «Военных письмах» он воплотил образ северо-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82,_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


русской крестьянки, а в вокальном цикле «Вечерок» создал портрет своеобразной Гретхен 

русской провинции. 

Как эстетика, так и стиль Валерия Гаврилина — пример неоромантических тенденций в 

русской музыке. Это проявлявлось прежде всего в тяготении к излюбленному 

романтиками жанру песни,  разработке простых песенных форм. Из песен складываются 

камерные вокальные циклы, вокально-симфонические поэмы. Композиционно им близки 

и своеобразные песенные «действа» — найденная композитором форма музыкально-

поэтического театра. В «действах» угадывается отдалённая связь с народными 

музыкальными представлениями, традиции «играть» песню, есть в них и психологическая 

тонкость вокальных циклов. Имеют они условный сюжет, обычно сводящийся к какой-

нибудь одной драматической ситуации. «Действа» разнообразны по содержанию, по своей 

жанровой природе. В хоровой симфонии-действе «Перезвоны» сатирический элемент 

переплетен с мифологическим, со сказочной фантастикой, с аллегорией, с драматической 

темой суда личной совести перед лицом смерти. 

В инструментальной музыке Валерия Гаврилина большое место занимают программная 

миниатюра, характерные и жанровые пьесы, составляющие его оркестровые сюиты и 

дивертисменты. Вокальный по природе талант композитора отличается неповторимой, 

собственной интонацией. Как и у любимых им ранних романтиков, у Гаврилина — культ 

мелодии. Свежий, первозданный песенный мелодизм — душа его музыки. 

Музыкальный материал 

Домашнее задание 

 

Т е м а 24.  Жизненный и творческий путь 

Э. В. Денисова 

Родился 6 апреля 1929 года в Томске (СССР). Отец — радиофизик, стоявший у истоков 

томского телерадиовещания, мать — фтизиатр, работавшая в томском туберкулёзном 

диспансере. 

В детстве Эдисон Денисов самостоятельно научился играть на мандолине и гитаре, 

серьёзно учиться музыке начал с 12 лет. В 1946 году поступил на радиофизический 

факультет Томского государственного университета и в музыкальное училище в класс 

известных томских педагогов О. А. Котляревской и Е. Н. Корчинского. В 1950 году 

Денисов победил в студенческом композиторском конкурсе и послал свои сочинения 

Дмитрию Шостаковичу, который ответил, что ему нужно серьёзно заняться музыкой. 

В 1951 году Денисов поступил в Московскую консерваторию; окончив её в 1956 году, 

остался в ней преподавателем, его произведения становятся известными широкой 

публике. В России его музыка как «авангардная» не получала признания, а за рубежом 

Денисова называли «Моцартом XX века». 

Музыкальный материал 

Домашнее задание 

 

Т е м а 24.  Жизненный и творческий путь 

А.П. Петрова 

Родился 2 сентября 1930 года в Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны 

вместе с семьёй был эвакуирован в Сибирь. В эвакуации будущий композитор увлёкся 

литературой, сочинял рассказы, сам их иллюстрировал и даже начал писать роман. 

Решение стать композитором он принял в 1945 году под впечатлением от кинофильма 

«Большой вальс» об Иоганне Штраусе.  

Творчество Андрея Петрова очень многообразно. Ему принадлежат как популярные 

мелодии к кинофильмам, музыка к песням и романсам, так и произведения серьёзной 

(академической) музыки — балеты, оперы, симфонии, инструментальные концерты 

Музыкальный материал 

Домашнее задание 

http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_(%D1%81%D1%8B%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82


 

Т е м а 25. Контрольный урок 

Т е м а 26-27.  Жизненный и творческий путь  А.П. Петрова 

   Творчество Андрея Петрова многожанрово от песен до крупных симфонических 

полотен, балетов, опер, инструментальных концертов. А многие отечественные фильмы 

своей долгой экранной жизнью обязаны музыке Петрова. 

    Композитор заявил о себе сразу и ярко симфонической поэмой «Радда и Лойко». 

Затем в течение многих лет интерес композитора сосредоточился на киномузыке и песне. 

В короткий срок он стал в этой области признанным мастером, а созданные для фильмов 

мелодии — «Человек-амфибия», «Я шагаю по Москве», «Берегись автомобиля», 

«Голубые города», «Песня о друге» — обрели воистину всенародную популярность. 

    В 1967 году Петровым была сочинена и поставлена оперетта «Мы хотим танцевать». 

Широкое признание композитору принесли его работы для музыкального театра, прежде 

всего балет «Сотворение мира» по рисункам Ж.Эффеля.. 

    В 1975 году им была создана опера «Пётр Первый». Затем последовали балет 

«Пушкин» и опера-феерия «Маяковский начинается». Три этих сочинения образуют 

музыкально-сценический цикл, посвящённый великим сыновьям России. 

   Симфонические опусы: Скрипичный концерт, фантастическая симфония «Мастер и 

Маргарита», Фортепианный концерт.  

      Песни, эстрадные пьесы, киномузыка: звучащие фрагменты из фильмов «Служебный 

роман», «Осенний марафон», «Жестокий романс», «О бедном гусаре замолвите слово», 

телесериала «Петербургские тайны» получили широчайшее распространение. 

Музыкальный материал 

Домашнее задание 

 

Т е м а 28. Жизненный и творческий путь 

С.А. Губайдулиной 

     София Губайдулина родилась в городе Чистополь, Татарской АССР. Отец — 

Губайдулин Асгат Масгудович, инженер-геодезист. Мать — Губайдулина Федосия 

Федоровна, урождённая Елхова, педагог. Дед, Масгуд Губайдулин, был муллой.  

В 1935 София поступила в музыкальную школу. С 1946 по 1949 училась в казанской 

Музыкальной гимназии. В 1954 г. поступила в Московскую консерваторию, В 1963 году 

окончила аспирантуру Московской консерватории по композиции у профессора 

Виссариона Шебалина. Важным было для неё в эти годы слово-напутствие, сказанное ей 

Дмитрием Шостаковичем: «Я вам желаю идти вашим „неправильным“ путём» 

    В 1969—1970 Губайдулина работала в Московской экспериментальной студии 

электронной музыки в музее имени А. Н. Скрябина и написала там электронную пьесу 

(Живое — неживое), писала также музыку для кино. 

     Всего она написала музыку к 25 фильмам, включая «Вертикаль» (1967), «Маугли» 

(мультфильм, 1971), «Человек и его птица» (мультфильм, 1975) и «Чучело» (реж. Р. 

Быков, 1983). С начала 1970-х годов подружилась с Петром Мещаниновым (муж с 1992), 

пианистом, дирижёром ряда её произведений и теоретиком музыки, оказавшим 

значительное влияние на числовые расчёты в технике музыкальной композиции. С 1975 г. 

выступала с импровизациями в составе ансамбля «Астрея» вместе с композиторами 

Виктором Суслиным и Вячеславом Артёмовым 

    В 1991 году Губайдулина получила немецкую стипендию и полтора года находилась в 

Ворпсведе. С 1992 года живет в Аппене под Гамбургом, сохраняя российское 

гражданство. 

Музыкальный материал 

Домашнее задание 

 

Т е м а 29. Жизненный и творческий путь 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1946
http://ru.wikipedia.org/wiki/1949
http://ru.wikipedia.org/wiki/1954
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1975
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


С.М. Слонимского 

Музыкальный материал 

Домашнее задание 

 

Т е м а 30.  Жизненный и творческий путь 

Б.И. Тищенко 

Музыкальный материал 

Домашнее задание 

 

Т е м а 31. Повторение пройденного материала 

Т е м а 32. Заключение 

Т е м а 33. Повторение, подготовка к экзамену 
 

 

Шестой год обучения 

Т е м а 1 Вводный урок 

  

Т е м а 1 Итальянская музыка 18 века.  

Музыкальный материал 

Домашнее задание 

 

Т е м а 1 Опера и оратория в 18 веке. 

Музыкальный материал 

 

Т е м а 1 Немецкие романтики первой половины 19 века. 

 

Музыкальный материал 

 

Т е м а 1 Контрольный урок 

2-я четверть 

Т е м а 1 Ф. Лист Музыкальный материал 

 

Т е м а 1 Г. Берлиоз Музыкальный материал 

 

Т е м а 1 Н. Паганини Музыкальный материал 

 

Т е м а 1 Д. Россини Музыкальный материал 

 

Т е м а 1 К. Сен- Санс Музыкальный материал 

 

Т е м а 1 Контрольный урок 

Второе полугодие   6-й год обучения 

3-я четверть 

Т е м а 1 Д. Верди Музыкальный материал 

 

Т е м а 1 Р. Вагнер Музыкальный материал 

 

Т е м а 1 А. Дворжак Музыкальный материал 

 

Б. Сметана Музыкальный материал 

 

Т е м а 1 Г. Малер Музыкальный материал 



 

Т е м а 1 Французские импрессионисты Музыкальный материал 

 

Т е м а 1 Контрольный урок 

4-я четверть 

Т е м а 1 Б. Бриттен и Английская музыка Музыкальный материал 

 

Т е м а 1 Д. Гершвин и Американская музыка Музыкальный материал 

 

Т е м а 1 О. Мессиан и французская музыка Музыкальный материал 

 

Т е м а 1 Современные направления в музыке Музыкальный материал 

 

Т е м а 1 Заключение 

Т е м а 1 Контрольный урок 

Т е м а 1 Резервный урок 
Вариант 1 

Концерт для скрипки с оркестром — один из лучших скрипичных концертов в 

советской музыкальной литературе. Яркий национальный колорит музыки. 

Эмоциональная, насыщенность, красочность, виртуозный характер солирующей партии. 

Строение цикла, основные темы. Посвящение Д. Ойстраху — первому исполнителю 

концерта. 

 

Т е м а 23 
Вариант 2. Балет «Золушка» 

Сказочная тема в творчестве Прокофьева. Развитие традиций русского классического 

балета. Народные истоки сюжета «Золушки». Утверждение добра, красоты и благородства 

человеческих чувств, их противопоставление миру злобы, зависти, эгоизма. Музыкальные 

портреты-характеристики основных персонажей балета; своеобразие выразительных 

средств в каждом из них. 

Па де шаль  (№ 2), Золушка  (№ 3), Фея-нищенка  (№ 5), гавот  (№ 10), отъезд Золушки 

на бал  (№ 13),  сцена   Золушки   и принца (№ 35), галоп (№ 40). У р о к 5. Симфония № 7 

 

Т е м а 24. Д. Б. Кабалевский 
Крупнейший советский композитор Дмитрий Борисович Кабалевский (род. 1904), 

музыкальный писатель, ученый, педагог, общественный деятель, создатель новой системы 

массового музыкального воспитания. 

Краткие биографические сведения и обзор творчества 

Детские годы в Петербурге. Любовь к музыке. Переезд в Москву (1918). Обучение в 

консерватории; учителя Кабалевского. Начало разносторонней творческой деятельности. 

Успешная работа в традиционных жанрах музыки: симфонии, концерты, сонаты; 

обращение к театральной, кино- и радиомузыке. Разнообразие тематики сочинений 

Кабалевского: сюжеты из классической и современной литературы, события гражданской 

и Великой Отечественной войны, жизнь советской молодежи. Создание Кабалевским 

богатой музыкальной литературы для школьников: песен, инструментальных пьес, 

концертов. Разносторонняя деятельность в области массового музыкального воспитания. 

Кабалевский — почетный президент Международного общества музыкального 

воспитания (ИСМЕ). Широта общественных интересов; государственная деятельность в 

Верховном Совете СССР. 

      Основные жанры музыки Кабалевского; лучшие сочинения.; некоторые черты стиля. 

Для знакомства с музыкой Кабалевского возможно обращение к одному из следующих 

произведений: опере «Кола Брюньон» или «Семья Тараса», какому-либо 



инструментальному концерту из Триады, посвященной советской молодежи. 

 

Вариант 1. Опера «Кола Брюньон», («Мастер из Кламси») 

«Кола Брюньон» — одна из первых советских опер (1937), получивших широкое 

признание, Повесть Романа Роллана, ее социальный конфликт. Оптимистическая идея 

оперы, раскрытая в образе главного героя. Воссоздание в музыке национального коло-

рита. Жизнерадостность и поэтичность произведения. Присуждение Кабалевскому 

Ленинской премии (1972). 

Музыкальный   материал 

Увертюра, песня сборщиц винограда, песенка Селины, застольная песня Кола 

Брюньона, 

Домашнее задание 

 

 

Вариант 2. Опера «Семья Тараса» 

«Семья Тараса» — одна из лучших советских опер о Великой Отечественной войне. 

Повесть Б. Горбатова. Отражение в музыке патриотизма и героического характера 

советских людей. Характеристика основных действующих лиц. Образы комсомольцев. 

Музыкальный   материал 

Увертюра; партизанская песня, ария Тараса (из 4-й картины); комсомольская песня. 

 

Вариант 3. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром 

Триада инструментальных концертов, посвященных советской молодежи. Светлый 

жизнерадостный характер музыки. Строение цикла, его единство. Основные темы, их 

песенная основа. Тональный план. 

 

Заключительный урок по разделу «Советские композиторы» 
Возрастающая роль музыки и искусства в коммунистическом воспитании советских 

людей. Вопросы развития культуры в Конституции СССР, документах съездов КПСС. 

Важнейшие события музыкально-общественной жизни. Рост признания и авторитета 

советской музыки во всем мире; расширение культурных связей СССР с зарубежными 

странами. 

Наиболее значительные произведения советских композиторов, созданные в последние 

годы. Присуждение Ленинских и Государственных премий выдающимся музыкантам. 

В качестве музыкального материала рекомендуется использовать произведения и 

отдельные фрагменты из произведений Т. Хренникова, Т. Свиридова, Р. Щедрина, А. 

Эшпая, А. Пахмутовой, ведущих композиторов союзных республик. 

 

Домашнее задание 

 

 (5 год обучения) 

Пятый год обучения музыкальной литературе является итоговым в музыкальной школе. Его 

основная задача - при помощи уже имеющихся у учащихся навыков работы с учебником, 

нотным текстом, дополнительными источниками информации существенно расширить их 

музыкальный кругозор, увеличить объем знаний в области русской и советской музыкальной 

культуры, научить подростков ориентироваться в современном музыкальном мире. При 

изучении театральных произведений рекомендуется использовать возможности видеозаписи. 

Необходимо также знакомить учеников с выдающимися исполнителями современности. 

Заключительный раздел, посвященный изучению музыки последней трети двадцатого 

столетия, является ознакомительным, музыкальные примеры для прослушивания педагог 

может отобрать исходя из уровня подготовки учеников, их интересов, наличия звукозаписей. 

 



 

Русская культура в конце XIX - начале XX веков. «Серебряный век» русской культуры. 

Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования. Связи 

с отечественным искусством и литературой. «Мир искусства». Выдающиеся исполнители 

этого периода. 

 

Творчество С.И.Танеева. Многогранность и своеобразие личности. Вклад С.И.Танеева в 

музыкальную жизнь Москвы. Творческое и научное наследие. 

Для ознакомления рекомендуется прослушивание кантаты «Иоанн Дамаскин», Симфонии до 

минор, романсов и хоров по выбору преподавателя.  

 

Творчество А.К. Лядова. Специфика стиля - преобладание малых форм в фортепианной и 

симфонической музыке. Преобладание сказочной тематики в программных произведениях. 

Для ознакомления рекомендуется прослушивание симфонических произведений «Волшебное 

озеро», «Кикимора», фортепианных пьес «Музыкальная табакерка», «Про старину». 

 

Творчество   А.К. Глазунова.   Общая   характеристика   творчества. Жанровое     

разнообразие     сочинений.     Развитие     традиций     русской симфонической музыки. Жанр 

балета в творчестве композитора Для ознакомления рекомендуется прослушивание 

Симфонии №5, Концерта для скрипки с оркестром, фрагментов балета «Раймонда». 

 

Творчество   С.В. Рахманинова.   Биография.   Наследник   традиций П.И. Чайковского.  

Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях. С.В. Рахманинов - выдающийся 

пианист. Обзор творчества. Прослушивание произведений Концерт № 2 для фортепиано с 

оркестром, Романсы «Не пой, красавица», «Вешние воды», «Вокализ», Прелюдии до-диез 

минор, Ре мажор, Музыкальный момент ми минор. Для ознакомления 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, 

Романсы «Сирень», «Здесь хорошо» и другие по выбору преподавателя, прелюдии,     

музыкальные     моменты,     этюды-картины     по     выбору преподавателя. 

 

Творчество А.Н. Скрябина. Биография. Особенности мировоззрения и отношения к 

творчеству. Эволюция музыкального языка - гармонии, ритма, метра, мелодии. 

Симфонические и фортепианные жанры в музыке Скрябина. Жанр поэмы. Новая трактовка 

симфонического оркестра, расширение состава, особенности тематизма, тембры-символы. 

Прослушивание произведений  

Прелюдии op. 11 по выбору преподавателя, Этюд ре-диез минор ор. 8, Для ознакомления 

«Поэма экстаза», Две поэмы ор.32. 

 

Биография И.Ф. Стравинского, «Русские сезоны». Многогранность творческой деятельности 

Стравинского. Новые стилевые веяния и композиторские техники. Личность С.П. Дягилева, 

роль его антрепризы в развитии и популяризации российской культуры. «Мир искусства».  

 

Балеты И.Ф. Стравинского: «Жар-птица» и «Петрушка». Значение сочинений «русского 

периода», новации в драматургии, хореографии и музыке балета. 

Новые   стилевые   веяния   и   композиторские   техники,   менявшиеся   на протяжении 

творчества И.Ф. Стравинского. Прослушивание произведений «Петрушка». Для 

ознакомления Фрагменты балетов «Жар-Птица», «Весна священная». 

 

Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов XX века. Революции в России начала XX 

века. Социально-культурный перелом. Новые условия бытования музыкальной культуры в 

20-40-е годы XX века. Новые жанры и новые темы. 

Для ознакомления возможно прослушивание произведений: А.В. Мосолов «Завод», В.М. 



Дешевов «Рельсы», и других на усмотрение преподавателя. 

Сергей Сергеевич Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Сочетание двух эпох в его 

творчестве: дореволюционной и советской. С.С Прокофьев   -   выдающийся   пианист.   

Уникальное   сотрудничество  

 

С.С. Прокофьева и С.М. Эйзенштейна. «Александр Невский» - киномузыка, 

переросшая в самостоятельное оркестровое произведение. 

Балеты    С.С. Прокофьева    -    продолжение    реформ    П.И. Чайковского, 

 

И.Ф. Стравинского. Выбор сюжетов. Лейтмотивы, их роль в симфонизации 

балетной музыки. Постановки, выдающиеся танцовщики - исполнители 

партий. 

 

Симфоническое    творчество    С.С. Прокофьева.    Седьмая    симфония    - 

последнее завершенное произведение композитора. Особенности строения 

цикла. 

Прослушивание произведений 

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

 

Кантата «Александр Невский», 

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

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

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

Балет «Золушка». 1 д.: «Па-де-шаль», «Золушка», Вальс соль минор; 2 д.: 

Адажио Золушки и Принца; 3 д.: первый галоп Принца, 

 

Симфония №7: 1, 2, 3 и 4 части. 

Для ознакомления 

Кинофильм С.М. Эйзенштейна «Александр Невский», 

Фильм-балет «Ромео и Джульетта» (с Г. Улановой в роли Джульетты), 

Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам», 

Первый концерт для фортепиано с оркестром. 

 

Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Жизненный и творческий путь. Гражданская тематика 

творчества, музыка Д.Д. Шостаковича как летопись истории страны. Особое значение жанра 

симфонии, особенности цикла. Роль камерной музыки в творчестве композитора. Седьмая 

(«Ленинградская») симфония. Великая Отечественная война в советской музыке. Подробный 

разбор первой части (особенности строения  

сонатной формы, «эпизод нашествия», измененная реприза) и краткая 

характеристика 2, 3 и 4 частей. 

Камерная музыка, основные жанры. Фортепианный квинтет соль минор. 

Особенности строения цикла, использование барочных жанров и форм 

(прелюдия, фуга, пассакалия). 

 

Прослушивание произведений 

Симфония №7 До мажор, 

Фортепианный квинтет соль минор, 

«Казнь Степана Разина». 

Для ознакомления 

Симфония № 5, 1 часть, 

«Песня о встречном» 

Творчество Арама Ильича Хачатуряна. Новое поколение композиторов Советского Союза. 



Разнообразное наследие автора. Национальный колорит творчества. Для ознакомления 

возможно прослушивание произведений: Концерт для скрипки с оркестром, фрагменты из 

балетов «Гаянэ» и «Спартак». 

Творчество Георгия Васильевича Свиридова. Продолжатель традиции русской хоровой 

школы. Особое значение вокальной и хоровой музыки в творчестве, любовь к русской 

поэзии, «пушкинская» тема в музыке Г.В.Свиридова. 

Для ознакомления возможно прослушивание произведений: «Поэма памяти Сергея Есенина» 

(№№1, 2, 10), «Романс» и «Вальс» из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина 

«Метель», романсы и хоры по выбору преподавателя («Пушкинский венок», цикл на стихи Р. 

Бернса и 

ДР.).  

 

Шестидесятые годы XX века, «оттепель». Отечественная музыка второй половины XX века. 

Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни 

страны. Общее представление о композиторских техниках конца XX века. Музыкальные 

примеры для прослушивания преподаватель может выбрать самостоятельно, исходя из 

уровня группы, интересов учеников, имеющихся записей. 

Творчество  Р.К. Щедрина.   Краткое  ознакомление  с  биографией композитора. 

Прослушивание произведений: Концерт для оркестра «Озорные частушки». 

Творчество А.Г. Шнитке и С.А. Губайдулиной. Краткое ознакомление с биографиями 

композиторов. 

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений: А.Г.Шнитке Concerto grosso 

№1, С.А.Губайдуллина «Detto-I» или других по выбору преподавателя. 

Творчество Э.В. Денисова и В.А. Гаврилина. Краткое ознакомление с биографиями 

композиторов. 

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений Э.В. Денисова «Знаки на 

белом», фрагментов балета В.А. Гаврилина «Анюта» или других по выбору преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 «Музыкальная литература», как любая гуманитарная учебная дисциплина, 

допускает множество индивидуальных подходов в области методики преподавания. 



Основополагающим является принцип приоритета опыта как источника знаний, умений, 

навыков, процесс знаком-с музыкальным произведением можно разделить на три фазы: 

подготовка, непосредственное переживание во время слушания, переживание 

«последействия». 

 Содержание первой фазы меняется в зависимости от этапа развития учащихся. На 

начальных уроках музыкальный опыт детей отличается фрагментарностью и 

неупорядоченностью, поэтому преподаватель может опираться только на их жизненный 

опыт, переживание имеющихся у них представлений о мире. Таким образом, довольно 

длительное время подготовка к слушанию произведения организуется по принципу « от 

жизни - к искусству». По мере накопления и упорядочения в сознании учащихся 

музыкальных впечатлений, последние могут сами служить импульсом для размышлений о 

явлениях реальной жизни. На этом этапе внимание детей ориентируется на движении «от 

искусства - к жизни». 

 Входе подготовки к слушанию произведения осуществляется решение двух 

взаимодополняющих задач, охватывающих и общую характеристику, и некоторые детали ( в 

соответствии с задачами конкретного урока). Учащиеся также должны получить сведения, 

которые не вытекают непосредственно из самой музыки : автор, название произведения, 

программа, количество частей в цикле, главная тональность (если на ставится задача 

определения лада). Иногда необходимо прочитать поэтический текст вокального сочинения, 

особенно если оно исполняется на иностранном языке. Дети могут сделать прогноз 

относительно формы, применить знания из предыдущего опыта, необходимые для 

понимания данного произведения. Целесообразно дать учащимся во время слушания 

музыки - фиксировать в тетради некоторые параметры произведения. 

 Не рекомендуется во время прослушивания произведения рассказывать учащимся о 

содержании , особенностях композиции и драматургии - все это они могут узнать 

непосредственно из музыки. Нецелесообразно также предварительно проигрывать и 

анализировать отдельные темы. Для детей органичен такой путь познания, при котором 

целостное восприятие шествует анализу. 

 Фаза переживания «последействия» музыки должна строится как диалог с 

учащимися, в ходе которого дети коллективно осуществляют поиск решения поставленных 

перед ними проблем, а преподаватель обобщает, оценивает полученные практические 

результаты. При необходимости весь процесс повторяется, фаза подготовки сокращается до 

минимума и сводится к постановке новых задач. Повторное прослушивание может носить 

фрагментарный характер. Очень полезно исполнять на фортепиано музыку, звучавшую до 

этого в записи - это помогает учащимся отделить высотную сторону музыкальных звуков от 

тембровой составляющей, что является основой развития музыкального слуха. 

 Анализ содержания не следует отделять от анализа выразительных средств. Для 

восприятия содержания не обязательно знать его теорию, но нужно воспринимать 

звучащую музыку дифференцированно, иначе дети просто не будут понимать, на что они 

должны нацелить внимание в поисках выразительности. 

 Описанный выше процесс работы на уроке осуществим по отношению к 

сравнительно небольшим пьесам, частям циклов, номерам музыкально-сценических 

произведений. Крупные формы требуют особого подхода. 

 При освоении произведений, написанных в сонатной форме, целесообразно 

вначале прослушать отдельно экспозицию, при этом ставятся задачи определения 

количества тем и соотношения образов. Во время последующего слушания исполняются 

только отдельные темы. Иногда подобная пауза необходима и после прослушивания 

вступительного раздела. Далее все произведение (часть) дослушивается до конца, при этом 

внимание учащихся нацеливается на выявление особенностей развития, композиции и 

драматургии. 

 Многие оперные сцены, основанные на сквозном действии, требуют 

прослушивания без искусственных пауз, иначе драматургический замысел композитора 



может остаться непонятым учащимися. Но в наиболее сложных случаях (например, вторая 

картина первого действия оперы М.П.Мусоргского «Борис Годунов») необходимы точки 

временных остановок, соответствующие этапам развития образов. 

 В процессе знакомства с вокальными жанрами необходим параллельный анализ 

поэтического и музыкального текстов, включающий характеристику их содержательной 

стороны и особенностей композиционного строения. Интонационное освоение несложных 

вокальных произведений, прежде всего романсов русских композиторов начала XX века, 

целесообразнее осуществлять на уроках сольфеджио посредством практического 

музицирования. 

 Особой формой урока, которая, с одной стороны, дает учащимся уникальный 

опытучеб-творческой работы, а с другой - позволяет проконтролировать процесс 

формирования значений и навыков, является самостоятельный анализ незнакомого 

произведения. 

 Для прослушивания предлагаются только произведения инструментальных жанров 

(программные и непрограммные), написанные для любых составов. Время звучания 

произведения (фрагмента) не должно превышать 5 минут. Музыкальный фрагмент 

выбирается достаточно ершенный, яркий, с ясной формой и драматургией. Круг 

выразительных средств, жанров и разов не должен выходить за рамки пройденного в 

течение года. Рекомендуется выбирать изведения, основанные на двух-трех темах. 

Произведение прослушивается три раза, при этом после последнего прослушивания 

учащиеся должны иметь достаточно времени для завершения работы. Возможно 

коллективное обсуждение отдельных аспектов сразу после первого прослушивания или в 

процессе написания работы. Этот прием рекомендуется в том случае, если в произведении 

есть нестандартные или малоизвестные композиционные решения. Возможно (но не 

обязательно) использование нотного текста. Работа выполняется в классе на протяжении 

одного урока и не предполагает изложения общих исторических и биографических 

сведений. Название произведения и его автор объявляются перед прослушиванием (по 

усмотрению преподавателя) или остаются неизвестными учащимся. По отношению к 

произведению возможны вопросы как универсального характера, так и ориентированные на 

конкретные особенности. 

 В целом может быть охвачен следующий круг вопросов : 

 - общая характеристика музыкальных образов (количество, соотношение, наличие 

или отсутствие развития); 

 - тип образа (родового жанра): лирика, эпос, драма, лирико-эпический, лирико-

драматический;  

 - жанровость; 

 - музыкальная форма, особенности ее строения: наличие контрастных эпизодов, 

контрастной или развивающей середины, наличие кульминации, вступления, коды; -

определение типов повторности (точная, секвентная, вариантная);  

 - выявление наиболее ярких музыкальных выразительных средств: лада, динамики, 

фактуры, диапазона, регистра, ритмических особенностей, гармонических красок, 

тембров, штрихов; 

 - общие стилевые особенности: барокко, классицизм, романтизм, архаика, 

ориентализм и другие. 

 Учитывая возраст и уровень подготовки учащихся, следует ориентировать их на выявление 

только тех особенностей произведения, которые являются существенными для понимания его 

содержания и формы. Рекомендуется составить разные списки вопросов для каждого про-

слушивания. 

 Предполагаются следующие типы ответов учащихся : 

 - составление списка (наиболее важные средства выразительности, инструменты оркестра, 

эпитеты и т.п.); 

 - выбор правильного варианта из предложенного списка; 



 - ответ-определение (название формы, жанра и т.п.); 

 - составление схем; 

 - рассуждение на заданную тему в произвольной форме. 

 Дети успешно справляются с работой при условии, что поставленные перед ними задачи 

аналогичны тем, что они решали на каждом предыдущем занятии. В отличии от обычного урока, 

данная форма работы позволяет раскрыться творческому потенциалу даже самых застенчивых и 

робких учащихся, которые испытывают затруднения в общении с другими детьми. Такой тип урока 

может проводиться 2-3 раза в год, начиная с последней четверти первого года обучения. 

 Особую изобретательность должен проявить преподаватель при подготовке итогового 

урока в выпускном классе. Недопустимо превращать его в какую-либо форму экзамена. Про-

блематика, объем материала и план урока должны зависеть от уровня группы. Несмотря на то, что 

для детей оценка на этом уроке более памятна, чем другие, она не может иметь приоритет при 

выставлении годовой отметки. 

 В основе оценки, выставляемой на любом уроке, лежит степень готовности ученика к 

деятельности в качестве слушателя: уровень потребности в общении с музыкой, выраженный в 

отношении к ней, и способность эту потребность удовлетворять, выраженная в степени активности 

на уроке. 
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