
 

 

 



 

 

 
 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа разработана на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №273 ФЗ (редакция от 3.08.2018г). 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  (от 06 октября 2009 года, с изменениями от 26.11.2010 года, 

22.09.2011 года, 18.12.2012 года, 29.12.2014 года, 31.12.2015 года, 31.05.2021 года); 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с НОДА. 

- Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Гимназия№11 им А.Н.Кулакова». 

- Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Гимназия№11 им А.Н.Кулакова» для детей с НОДА. 

- Примерной программы по музыке в соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом второго поколения (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), М.: «Просвещение», 2014г., с учетом авторской программой «Музыка» 5-7 классов, авт.Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2014г. 

- Положения об адаптированной рабочей программе по предметной области для детей с ОВЗ НОО, ОООмуниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им А.Н.Кулакова». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 (ред. от 24.03.2021) «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

 

Цели и задачи реализации АОП ООО НОДА МАОУ «Гимназия №11 имени А.Н. Кулакова» 

Целями реализации АООП ООО НОДА являются: 

 Достижение планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, как академических, так и жизненных, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и особыми образовательными потребностями обучающихся 

с НОДА.  

 Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, с учетом имеющихся ограничений в двигательной сфере. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной программы основного 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 Обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, в том числе специальных условий, учитывающих 

особые образовательные потребности обучающихся с НОДА, достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, создание возможности для их социализации. 

 Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с НОДА, а также программы 

коррекционной работы. 

 Взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами, в том 

числе с медицинскими, образовательными организациями, учреждениями социальной защиты, оказывающим помощь обучающимся с НОДА. 

 Выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе, с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования. 

 Профессиональная ориентация обучающихся с НОДА с учетом профессиональных возможностей и имеющихся ограничений при 

поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы. 

 Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся с НОДА, коррекция отклонений в 



развитии, обеспечение безопасности. 

 Формирование готовности обучающихся с НОДА к саморазвитию и высокой социальной активности для продолжения обучения в 

образовательных организациях профессионального образования, профессиональной деятельности и успешной социализации с учетом имеющихся 

ограничений в двигательной сфере. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Личностные результаты 

Личностные результаты по своему содержанию в основном совпадают с личностными результатами, представленными в программе основного 

общего образования. Учитывая специфические особенности личностного развития обучающихся с НОДА, необходимо их расширить жизненными 

компетенциями, которые без специального обучения не формируются у данного контингента школьников. К жизненным компетенциям, необходимых 

для повышения качества жизни лиц с НОДА, можно отнести следующие: 

 сформированность реальных представлений о собственных возможностях и ограничениях здоровья, о необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в 

школе, сообщать о своих нуждах и правах в образовательной организации; 

 сформированность социально-бытовых умений, необходимых в обычной жизни (самостоятельное посещение туалета, организация 

рабочего места, переодевание на урок физкультуры и т. д.), на сколько это возможно в каждом индивидуальном случае развития обучающегося с НОДА;  

 сформированность умения обращаться с просьбой к окружающим, особенно в ситуации, когда обучающийся с НОДА лишен возможности 

себя самостоятельно обслуживать, поддержать разговор, корректно выразить отказ, сочувствие, благодарность, использовать разные варианты 

коммуникации для решения какой-либо проблемной ситуации. 

 сформированность осмысленных представлений о реальной картине мира (соблюдение правил безопасности жизнедеятельности, 

уточнение, расширение, упорядочивание представлений об окружающем природном и социальном мире и др.) 

 сформированность дифференцированных и осмысленных согласно возрасту представлений о социальном окружении, ценностях и 

социальных ролях (знание правил и норм общественного поведения, использование их, умение оценивать свое социальное окружение, умение 

использовать принятые в обществе социальные ритуалы и др.). 

Личностные результаты достижения должны максимально обеспечить социализацию обучающихся с НОДА с учетом их образовательных 

потребностей, формируя у них индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции. Уровень достижения личностных 

результатов напрямую связан не только с метапредметными и предметными результатами, но и с результатами программ коррекционной работы.  

 

Метапредметные результаты 

Межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в совокупности образуют 

метапредметные результаты освоения основной образовательной программы. Необходимо достичь такого уровня их развития, чтобы обучающиеся с 

НОДА могли использовать УУД в познавательной, учебной и социальной деятельности, могли самостоятельно планировать и осуществлять разные виды 

деятельности и организовывать взаимодействие с педагогами и сверстниками для решения различных учебных и жизненных задач. 

Формируемые межпредметные понятия и универсальные учебные действия по своему содержанию и структуре совпадают с теми же понятиями и 

действиями, которые описаны в Примерной основной образовательной программе. Поэтому, планируя метапредметные результаты, необходимо в 

первую очередь опираться на представленные ранее материалы. Однако, говоря о формировании коммуникативных учебных действий у обучающихся с 

НОДА необходимо учесть специфику речевого развития данной категории обучающихся. У ряда школьников звукопроизносительная сторона речи 

может сильно страдать и быть мало разборчивой, поэтому речь в данном случае как инструмент коммуникации будет практически ими не использован. 

Как правило, такие обучающиеся для коммуникации с окружающим миром используют альтернативную дополнительную коммуникацию в разных ее 

вариантах. Необходимо помнить, что при формировании коммуникативных действий у обучающихся с такими речевыми трудностями необходимо 

сначала сформировать умение выражать различные виды просьб (просьбы о предметах, просьбы о действиях, просьбы об информации и др.). Для 



выражения своего эмоционального отношения к тем или иным поступкам окружающих людей обучающимся с НОДА необходимо овладеть командными 

символами. Данные символы позволят регулировать свое поведение и поведение других в ситуациях взаимодействия. Для школьников важно освоить 

сигнальные символы, обозначающие начало и окончание какого-либо события, научиться соблюдать коммуникационную дистанцию с учетом 

соблюдения социальных ролей. На основе данных базовых коммуникативных умений в ситуации отсутствия речи или ее малой разборчивости у 

обучающихся с НОДА возможно дальнейшее развитие у них коммуникативных действий через использование дополнительной альтернативной 

коммуникации на этапе основного общего образования согласно тем требованиям, которые представлены в программе для нормативно развивающихся 

обучающихся.  

При формировании познавательных и регулятивных познавательных действий необходимо учитывать специфику психического и личностного 

развития обучающихся с НОДА. Согласованные действия педагогов и специалистов психолого-педагогического сопровождения позволят через 

содержание образования, образовательные и коррекционные технологии создать у обучающихся с НОДА ситуацию успешного развития универсальных 

учебных действий.  

Предметные результаты. Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

У учащихся будут сформированы: 

 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных 

традиций народа; 

 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и профессионального музыкального 

творчества.  

Учащиеся научатся: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и изобразительные 

интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе родного края);  

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать 

причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий «музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и профессиональной музыки(в 

пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах 

музыкально-творческой деятельности;  

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-сценических произведений, 

интерпретаций инструментальных произведений в пластическом интонировании;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских замыслов в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 



 

 

 

 

 

Содержание учебного предметав 9 классе.  

Разделы Кол-во 

часов 

Содержание 

1. 

Введение 

2 Музыка ≪старая≫ и ≪новая≫ (вместо введения). 

Настоящая музыка не бывает старой. 

Главная тема года — «Традиция и современность в музыке»; 

ее осмысление сквозь призму вечных тем. Три направления, три вечные темы, связанные с фольклорно-

мифологическими источниками, религиозными исканиями, проблемами челове- 

ческих чувств и взаимоотношениями. 

Понимание «старой» и «новой» музыки с точки зрения вечной актуальности великих музыкальных 

произведений для всех времен и поколений. 

Музыкальный материал: 

А. Островский, стихи С. Острового. Песня остается с человеком Традиции и новаторство в деятельности 

человека. 

Относительность понятий «старое» и «новое» применительно к искусству (на примере сравнения 

музыкальных произведений 

Музыкальный материал: 

Х. Родриго. Пастораль (слушание); 

Л. А. Лебрен. Концерт № 4 для гобоя с оркестром. III часть. 

Фрагмент (слушание); 

2. 

Вечные темы в 

музыке 

Сказочно-

мифологически

е темы 

6 Искусство начинается с мифа. 

Вечные темы в музыке. 

Сочетание реального и вымышленного в опере Н. Римского - Корсакова «Снегурочка». Влияние сказочно-

мифологической темы на музыкальный язык оперы. 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Сцена Весны с птицами. Вступление к опере «Снегурочка» (слушание); 

Особенности тем и образов в музыке начала XX века. 

Воплощение образа языческой Руси в балете И. Стравинского «Весна священная» (синтез прошлого и 

настоящего, культ танца как символа энергии жизни, могучая стихия ритма). 

Музыкальный материал: 

И. Стравинский. Весенние гадания; Пляски щеголих. Из балета «Весна священная» (слушание); 



Л. Квинт, стихи В. Кострова. Здравствуй, мир! (пение) 

Романс П. Чайковского на стихи А. Толстого «Благословляю вас, леса...» — гимн восторженного единения 

человека и природы, человека и всего человечества.  

Материал: 

П. Чайковский, стихи А. Толстого. Благословляю вас, леса... (слушание); В. Чернышев, стихи 

Р. Рождественского. Этот большой мир. Из кинофильма «Москва — Кассиопея» (пение); В. Ребиков, стихи 

А. Пушкина. Румяной зарею покрылся восток... (пение) 

3. 

Мир человечес-

ких чувств  

 

10 Воплощение эмоционального мира человека в музыке. Многообразие светлых и радостных музыкальных 

образов. Безраздельная радость и веселье в Хороводной песне Садко (из оперы Н. Римского-Корсакова 

«Садко»). 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Хороводная песня Садко. Из оперы «Садко» (слушание); В. А. Моцарт, русский текст 

А. Мурина. Слава солнцу, слава миру! (пение) 

1-й час: Изменчивость музыкальных настроений и образов — характерная особенность музыкальных 

произведений. Сравнение характеров частей в произведении крупной формы — Концерта № 23 для 

фортепиано с оркестром В. А. Моцарта. 

 Музыкальный материал: 

 В. А. Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром (слушание); Б. Кемпферт, стихи Ч. Синглетона и 

Э. Снайдера, русский текст А. Дмховского. Путники в ночи (пение) 

2-й час: Одномоментность состояний радости и грусти в музыкальных произведениях малой формы (на 

примере романса С. Рахманинова «Здесь хорошо»). Особенности истории создания романса, его содержания и 

средств выразительности (лад, гармония, диалог между вокальной и фортепианной партиями). 

Выразительность воплощения образов радости и скорби в вокальной пьесе Д. Шостаковича «Бессмертие». 

 Музыкальный материал: 

 Рахманинов, стихи Г. Галиной. Здесь хорошо... (слушание); Д. Шостакович, стихи Микеланджело 

Буонарроти. Бессмертие. Из сюиты для баса и фортепиано (слушание) 

Образы скорби и печали в музыке, глубина их содержания. Способность музыки грустного характера 

приносить утешение (на примере пьесы «Грезы» из фортепианного цикла «Детские пьесы» Р. Шумана). 

Музыкальный материал: 

 П. Чайковский. Болезнь куклы. Из «Детского альбома» (слушание); Р. Шуман. Грезы. Из фортепианного 

цикла «Детские сцены» (слушание); В. Высоцкий. Братские могилы (пение) 

Чувства одиночества, неразделенной любви, воплощенные в музыке «Лунной» сонаты Л. Бетховена. 

Понимание смысла метафоры «Экология человеческой души». 

 Музыкальный материал: 

 Л. Бетховен. Соната № 14 для фортепиано «Лунная». I часть (слушание); 



1-й час: Сила искренности образа Татьяны Лариной в опере П. Чайковского «Евгений Онегин». Воплощение 

психологического портрета героини в Сцене письма. 

 Музыкальный материал: 

 П. Чайковский. Сцена письма. Из оперы «Евгений Онегин». Фрагмент (слушание); А. Макаревич. Пока горит 

свеча (пение) 

2-й час: Радостный порыв, воодушевление в романсе Пушкина — Глинки «В крови горит огонь желанья...». 

 Сравнение двух пушкинских образов, воплощенных в произведениях Глинки и Чайковского. 

 Музыкальный материал: 

 М. Глинка, стихи А. Пушкина. В крови горит огонь желанья... (слушание); Н. Леви, стихи А. Олицкого. В 

пушкинском парке (пение) 

Традиция в искусстве. Смысл изречения Ф. Шатобриана: «Счастье можно найти только на исхоженных 

дорогах». Тема нарушенного запрета в произведениях искусства. Воплощение коллизии в увертюре-фантазии 

П. Чайковского «Ромео и Джульетта» (конфликт между силой вековых законов и силой любви). Реализация 

содержания трагедии в сонатной форме. Роль вступления и коды в драматургии произведения.  

Музыкальный материал: 

 П. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (слушание); Ю. Визбор. Ты у меня одна (пение) 

Пафос революционной борьбы в увертюре Л. Бетховена «Эгмонт». Автобиографические мотивы в этом 

произведении. Сходство и отличия между увертюрами П. Чайковского и Л. Бетховена. 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» (слушание); Р. Хозак, стихи Е. Аграновича. Вечный огонь («От героев 

былых времен...»). Из кинофильма «Офицеры» (пение) 

Понятия путь и дорога как символы жизни и судьбы. Переплетение мотивов вьюги, метели, дороги как 

характерная примета русского искусства. Множественность смыслов музыкального образа в пьесе «Тройка» 

из оркестровой сюиты Г. Свиридова «Метель». 

Музыкальный материал: 

 Г. Свиридов. Тройка. Из оркестровой сюиты «Метель» (слушание); А. Алябьев, стихи А. Пушкина. Зимняя 

дорога (пение). 

4. 

В поисках 

истины и 

красоты 

5 Мир духовных исканий человека. Величие и многогранность чувства любви. Мир церковной музыки. «Хор – 

уста Церкви». Византийские корни русского церковного пения. Рождество Христово в народной и 

композиторской музыке. Рождественский кант. Колядки. Православная авторская песня. Колокольный звон на 

Руси. «Мелодией одной звучат печаль и радость».  

Слушание: Д. Шостакович, стихи Микеланджело Буонарроти «Бессмертие» из сюиты для баса и фортепиано; 

П. Чайковский «Болезнь куклы» из «Детского альбома»; Р.Шуман «Грезы»; С. Рахманинов «Колокола» № 1, 

из поэмы для солистов, хора и симфонического оркестра; П.Чайковский «Декабрь. Святки» из цикла 

«Времена года»; Н.Римский-Корсаков, колядные песни из оперы «Ночь перед Рождеством» и увертюра 



«Светлый праздник». Разучивание: Д.Бортнянский «Тебе поем»; гимны «Единородный Сыне» и «Достойно 

есть», И.С.Бах, соло альта «О, сжалься» из цикла «Страсти по Матфею»; Рождественские канты «Небо и 

земля» и «Добрый вечер»; международный рождественский гимн «Святая ночь» (SilientNight); духовные 

песни иеромонаха Романа (Матюшина), Людмилы Кононовой и Светланы Копыловой, Е. Крылатов, Ю. Энтин 

«Колокала». 

5. 

О современ-

ности в музыке 

12 Как мы понимаем современность? Вечные сюжеты. Философские образы ХХ века. «Турангалила-симфония» 

О. Мессиана.  Массовая музыкальная культура сегодня.  Массовая песня. Музыка театра и кино. Авторская 

песня. Новые области в музыке ХХ века (джазовая и эстрадная музыка). Лирические страницы советской 

музыки. Диалог времён в музыке А. Шнитке. Антология рок – музыки. Рок опера.  Зарубежная поп музыка. 

Российская эстрада. Обобщение материала по теме «Традиция и современность в музыке». Итоговое 

тестирование.  

Слушание: А. Хачатурян «Смерть гладиатора», адажио Спартака и Фригии из балета «Спартак»; О. Мессиан 

«Ликование звезд» (V часть) и «Сад сна любви» (VI часть) из  «Турангалилы-симфонии»; Дж. 

Гершвин.«Рапсодия в стиле блюз» и «Колыбельная Клары, дуэт Бесс и Порги» из оперы «Порги и Весс»; 

А.Эшнай. Симфония № 2, II часть, фрагмент; А. Шнитке. Ргеludio; Тоссаtа из «СоncertoGrosso» № 1 для двух 

скрипок, клавесина, препарированного фортепиано и струнного оркестра; Г.Свиридов, «Любовь святая» из 

цикла «Три хора из музыки к трагедии А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович»; музыка М.Таривердиева к 

фильму «Ирония судьбы или с легким паром»; музыка Э.Артемьева к фильмам «Неоконченная пьеса для 

механического пианино» и «Раба любви», песни из кинофильмов, а также российской и зарубежной эстрады 

по выбору школьников. Разучивание:Д. Герман «Привет, Долли!»;  Дж. Леннон, П. Маккартни «Вчера»;  Б. 

Андерсон (группа АББА) «Победитель получает все»; музыка и песни И.Дунаевского к фильму «Дети 

капитана Гранта»; песня Е.Птичкина «Эхо любви»; песня Б.Гребенщикова и группы «Аквариум» «Серебро 

Господа моего»; А. Лепин, стихи В.Коростылёва. «Песенка о хорошем настроении»; Ю. Чичков, стихи 

Ю.Разумовского «Россия, Россия». 

Слушание музыки: произведения по выбору обучающихся. Разучивание песен: А.Флярковский, стихи А. 

Дидурова «Прощальный вальс»; И. Грибулина. Прощальная. Обработка Ю. Алиева   

Всего  35   

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 Понимает значение классической музыки в жизни людей, общества. 

 Находит и классифицировать информацию о музыке, её создателях и исполнителях, критически её оценивать. 

 Совершенствует умения и навыки музицирования (коллективного, ансамблевого, сольного) симфоний. 

 Участвует в дискуссиях, размышлениях о музыке и музыкантах, выражать своё отношение в письменных 

высказываниях. 

 Ведет дискуссию, осуществлять поиск ответов на проблемные вопросы, используя интернет-ресурсы. 

 Понимает значение классической музыки в жизни людей, общества. 



 Знакомиться с классическим музыкальным наследием в процессе самообразования, внеурочной музыкальной деятельности, 

семейного досуга. 

 Понимает особенности музыкальной драматургии оперного спектакля; выявляет в процессе интонационно-образного 

анализа взаимозависимость и взаимодействие происходящих в нём явлений и событий. 

 Распознает национальную принадлежность произведений, выявляет единство родного, национального и общезначимого, 

общечеловеческого. 

 Понимает закономерности и приёмы развития музыки, особенности музыкальной драматургии балета; 

выявляет в процессе интонационно-образного анализа взаимозависимость и взаимодействие происходящих в нём явлений и событий. 

 Устанавливает причинно-следственные связи, делать умозаключения, выводы и обобщать. 

Находить и классифицировать информацию о музыке, её создателях и исполнителях, критически 

её оценивать. 

 Определяет понятия, устанавливать аналогии, классифицировать жанры, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. 

 Осознает духовно-нравственную ценность шедевров русской музыкальной классики и её значение для развития мировой 

музыкальной культуры. 

 Раскрывает драматургию развития музыкальных образов симфонической музыки на основе формы сонатного allegro. 

 Воспринимает контраст образных сфер как принцип драматургического развития в симфонии. 

 Рассуждает о содержании симфоний разных композиторов. 

Формы организации учебной работы: групповая, индивидуальная, парная, фронтальная работа. 

№ 

п/п 

Дата Тема раздела. Тема урока Примечание 

  Раздел 1. Введение (2 часа) 

1  Музыка «старая» и «новая» (вместо введения)  

2  Настоящая музыка не бывает «старой»  

  Раздел 2.  Вечные темы в музыке. Сказочно-мифологические темы (6 часов) 

3  Искусство начинается с мифа.  

4  Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова  «Снегурочка».  

5  Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского.  

6  «Благословляю вас, леса...».  

7  «Благословляю вас, леса...».  

8  Вечные темы в музыке.  

  Раздел 3.  Мир человеческих чувств (10 часов) 

9  Образы радости в музыке.  



 

10  «Мелодией одной звучат печаль и радость».  

11  «Мелодией одной звучат печаль и радость».  

12  «Слезы людские, о слезы людские...».  

13  Бессмертные звуки  «Лунной» сонаты.  

14  Два пушкинских образа в музыке.  

15  Два пушкинских образа в музыке.  

16  Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и Джульетта».  

17  Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт».  

18  Мотивы пути и дороги в русском искусстве.  

  Раздел 4. В поисках истины и красоты (5 часов) 

19  Мир духовной музыки.  

20  Колокольный звон на Руси.  

21  Рождественская звезда.  

22  От Рождества до Крещения.  

23  «Светлый Праздник». Православная музыка сегодня.  

  Раздел 5. О современности в музыке (12 часов) 

24  Как мы понимаем современность.  

25  Вечные сюжеты.  

26  Философские образы XX века: «Турангалила-симфония» О. Мессиана.  

27  Философские образы XX века: «Турангалила-симфония» О. Мессиана.  

28  Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных композиторов.  

29  Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка).  

30  Лирические страницы советской музыки.  

31  Диалог времен в музыке А. Шнитке.  

32  «Любовь никогда не перестанет».  

33  «Любовь никогда не перестанет».  

34  Традиция и современность в музыке.  

35  Обобщающий урок по теме года  

 Итого 35 часов  


