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I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на основе 

Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств, направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Предмет «Слушание музыки» является неотъемлемой частью музыкально-

исторических дисциплин и занимает важнейшее место в учебно-воспитательном процессе 

музыкальных школ. Программа направлена на художественно-эстетическое развитие 

личности учащегося. Содержание программы направлено на то, чтобы дать учащимся не 

только знания, но и обеспечить формирование и развитие познавательной активности, 

творческого мышления. 

В настоящее время отмечается снижение знаний учащихся классической музыки, 

истории музыки. Слушая на занятиях музыкальные произведения, учащиеся не только 

знакомятся с классической музыкой, но обогащаются с духовной и эстетической точки 

зрения. 

На уроках «Слушания музыки» происходит формирование музыкального мышления 

учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретение 

знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, 

выразительных средствах музыки.   

Содержание учебного предмета также включает изучение мировой истории, истории 

музыки, ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы.  Уроки 

«Слушания музыки» способствуют формированию и расширению у обучающихся 

кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают 

любовь к музыке.  

Данная программа является одной из моделей учебных программ курса «Слушание 

музыки» и позволяет решить цели и задачи, заявленные в программе. Комплексный подход 

к реализации занятий с детьми обеспечивает положительный процесс их духовно-

эстетического воспитания. 

         Целенаправленное воздействие шедевров мирового музыкального искусства фор-

мирует основы музыкальной культуры обучающихся, как части их духовной культуры. 

Музыкальный материал подобран по возможности яркий, образный, доступный детскому 

восприятию. 

Предмет «Слушание музыки» теснейшим образом взаимодействует с учебным 

предметом «Сольфеджио», с предметами предметной области «Музыкальное 

исполнительство». Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам 

обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального 

языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, 

знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет 

использовать полученные знания в исполнительской деятельности.  

Занятия объединяют в себе слушание музыкальных произведений, их обсуждение, 

чтобы побудить детей самостоятельно сделать свои выводы по прослушанному 

музыкальному материалу. 

На уроках широко применяется мультимедийная техника, для каждого занятия 

разработана презентация с соответствующим визуальным материалом, что позволяет 

сделать занятия более интересными и разнообразными. 

         Специфика курса «Слушания музыки» состоит в том, что главным в нем является живое 

восприятие и осмысление музыки. Эстетические цели преобладают над дидактическими. 

Данный курс компенсирует бедность музыкальных впечатлений детей.  

Курс является завершающим в обучении детей по программе эстетического отделения. 

 

 



Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения программы «Слушание музыки» составляет 2 года. 

Продолжительность учебных занятий в год – 34 недели. 

Рекомендуемый возраст детей для освоения программы «Слушание музыки» -  9 -17 

лет. Курс рассчитан на учащихся 3 и 4 классов отделения общей эстетической 

направленности. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета 

Объем учебного времени составляет 102 часа максимальной учебной нагрузки, из 

них: 68 часов – аудиторная нагрузка, 34 часа – самостоятельная работа. 

Сведения о затратах учебного времени  

 

Год обучения 1-й год 

 

2-й год 

 

Итого часов 

Вид нагрузки (в часах)    

Аудиторная  34 34 68 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

17 17 34 

Резерв учебного времени 1 1 2 

Максимальная учебная 

нагрузка 

 

52 

 

52 

 

104 

 

Обоснованием объема учебной нагрузки являются Рекомендации по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

1-2 годы обучения – по 1 часу в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

1-2 годы обучения – 0,5 часа в неделю. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме групповых занятий (от 7 человек 

в группе) на первом и втором году обучения. 

Рекомендуемая продолжительность урока – 40-45 минут. 

Цель и задачи учебного предмета 

Программа учебного предмета «Слушание музыки» направлена на художественно-

эстетическое развитие личности учащегося.  

Целью предмета является воспитание культуры слушания и восприятия музыки на 

основе формирования представлений о музыке как виде искусства, а также развитие 

музыкально-творческих способностей учащегося на основе формирования комплекса 

знаний, умений и навыков в области музыкального искусства. 



Задачами предмета «Слушание музыки» 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;    

• накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и развитие 

музыкального мышления; 

• развитие ассоциативно-образного мышления; 

• 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;  

• воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе слушания; 

• Знакомство с широким кругом музыкальных произведений и формирование навыков 

восприятия образной музыкальной речи; 

• Осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о музыкальных явлениях и 

средствах выразительности. 

Обоснование структуры программы учебного предмета 

 Структура программы отражает все аспекты работы преподавателя с учеником и 

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 учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративные (объяснение материала происходит в ходе 

знакомства с конкретным музыкальным примером); 

- поисково-творческие (творческие задания, участие детей в обсуждении, беседах); 

- игровые (разнообразные формы игрового моделирования). 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного 

предмета «Слушание музыки»:  

• обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню учебного плана; во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети 

Интернет;  

• укомплектование библиотечного фонда печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений, 

специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, 

хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям 

программы;  



• наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями 

музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;   

• обеспечение каждого обучающегося основной учебной  

литературой;  

• наличие официальных, справочно-библиографических и 

периодических изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Слушание 

музыки», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, 

видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, 

шкафами) и оформляются наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию. 

Средства, необходимые для реализации программы 

Дидактические:    

- - наглядные и учебно-методические пособия; 

- - методические рекомендации; 

-  - наличие литературы для детей и педагога. 

Материально-технические: 

- - учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и правил;  

- - необходимое оборудование для работы в материале; 

- - учебная мебель; 

- - видеомагнитофон, DVD; 

- - проектор и экран; 

- - слайды, диски; 

- - компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

- - видеотека; 

- - наличие сети Интернет (по возможности); 

- - материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов; 

- - школьная библиотека. 

II. Содержание учебного предмета  

Учебно-тематический план:  

3 класс 

(1 год обучения по предметушание музыки») 

  

№  Наименование тем  Количество 

уроков  

  I четверть   

1 Окружающий мир и музыка. Сказки и легенды о музыке и музыкантах 2 

2 Мелодический рисунок, его выразительные свойства. 2 

3 Тембровое многообразие музыки 3 

   

4 Итоговое занятие за 1 четверть 1 

 II четверть  

5 Сказка в музыке. Голоса музыкальных инструментов 5 

7 Обычаи и традиции зимних праздников 2 

 8 Итоговое занятие за 2 четверть  1  

  III четверть   



9 Клавишные музыкальные инструменты 3 

10 Народные музыкальные инструменты 3 

11 Электронные музыкальные инструменты 1 

12 Колокольный звон в музыке 1 

13 Марши 1 

14 Итоговое занятие за 3 четверть 1 

 IV четверть  

15 Марши 1 

16 Танцевальная музыка 3 

17 Песня как жанр вокальной музыки 3 

 18 Контрольный урок  1  

   

  Всего часов:  34  

 

 

4 класс 

(2 год обучения по предмету «Слушание музыки») 

  

№  Наименование тем  Количество 

уроков  

  I четверть   

1 Жанры вокальной музыки 4 

2 Мир детства в музыке 4 

3 Итоговое занятие за 1 четверть 1 

 II четверть  

4   Времена года в музыке 4 

5 Животные, рыбы, птицы в музыке 2 

 6 Итоговое занятие за 2 четверть  1  

  III четверть   

7 Жанры инструментальной музыки 5 

8 Произведения для симфонического оркестра 3 

9 Изображение стихии воды и огня в музыке 1 

10 Итоговое занятие за 3 четверть 1 

 IV четверть  

11 Опера. Знакомство с жанром 2 

12 Балет. Знакомство с жанром 2 

13 Средства музыкальной выразительности 3 

 14 Зачёт  1  

   



  Всего часов:  34  

 

Годовые требования 

1 год обучения 

1. Окружающий мир и музыка. Сказки и легенды о музыке и музыкантах 

Введение в предмет. Музыка вокруг нас. Где звучит музыка? Легенды о музыке и 

музыкантах – Орфей и Эвридика, легенда о Садко. 

Музыкальный материал: 

Глюк опера «Орфей» - мелодия; 

Римский-Корсаков опера «Садко» - речитатив и ария Садко «Кабы была у меня 

золота казна», песня Садко «Ой, ты, темная дубравушка», 

Видео – песня Варяжского гостя, 

Песня Садко с хором «Высота ли, высота поднебесная», песня Индийского гостя, 

песня Волховы. 

2. Мелодический рисунок, его выразительные свойства. 

Знакомство со средствами музыкальной выразительности. Что такое мелодия? Виды 

мелодического рисунка. Волнообразное строение мелодии, кульминация как вершина 

мелодической волны. Разные типы мелодического движения, мелодический рисунок. 

Кантилена, речитатив - особенности звуковысотной линии мелодии. Диссонанс, 

консонанс. 

Музыкальный материал: 

П.И. Чайковский интродукция к балету «Спящая красавица»; 

А. Рубинштейн «Мелодия»; 

Ф. Шуберт «Аве Мария»; 

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»: «Балет невылупившихся птенцов»; 

К. Сен-Санс «Лебедь»; 

Н.А. Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане» - «Полет шмеля»; 

Э. Григ «В пещере горного короля», «Утро». 

3. Тембровое многообразие музыки 

Что такое тембр, ладогармонические краски. Высота звука, длительность, окраска. 

Первое знакомство с инструментами. Тембр человеческого голоса 

Музыкальный материал: 

Н.А. Римский-Корсаков опера «Снегурочка» - ария Снегурочки «С подружками по 

ягоду ходить»; 

Ж. Бизе опера «Кармен» - ария Кармен «У любви, как у пташки крылья»; 

М. Мусоргский «Песня о блохе»; 

П.И. Чайковский опера «Пиковая дама» - ария Германа «Что наша жизнь - игра»; 

Н.А. Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане»: Три чуда; 

В.А. Моцарт опера «Волшебная флейта» - дуэт Папагено и Папагены; 

А.С. Даргомыжский «Старый капрал»; 

И.С. Бах токката ре минор (фрагм.); 

М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила» - «Марш Черномора», 

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» - Прогулка. 

4. Фактура в музыке 

Что такое фактура. Характеристика фактуры с точки зрения плотности, прозрачности, 

многослойности звучания 

Музыкальный материал: 

С.С. Прокофьев «Детская музыка» - «Дождь и радуга», Утро»; 

В.А. Моцарт «Турецкое рондо»; 

П.И. Чайковский «Детский альбом» - «Болезнь куклы», «Марш деревянных 

солдатиков»; Вальс, Полька, «Старинная французская песенка»; 

Э. Григ – «Птичка», «Бабочка», «Весной»; 



Боккерини «Менуэт». 

5. Итоговое занятие за 1 четверть 

Подведение итогов четверти. Выполнение самостоятельной работы на уроке – 

музыкальная викторина, решить кроссворд, небольшое тестирование по пройденному 

материалу. Выведение оценок за четверть. 

6. Сказка в музыке. Голоса музыкальных инструментов 

Сказочные сюжеты в музыке. Симфоническая сказка С.С. Прокофьева «Петя и волк». 

Инструменты оркестра - голоса героев. Симфонический оркестр. Схема   расположения 

инструментов в оркестре. «Биографии» отдельных музыкальных инструментов. 

Индивидуальные сообщения о музыкальных инструментах и композиторах. Определение на 

слух тембров инструментов. 

Музыкальный материал: 

С.С.Прокофьев Симфоническая сказка «Петя и волк», «Дождь и радуга»; 

Б. Бриттен-Перселл «Путешествие по оркестру»; 

Э. Григ «Танец Анитры», «Ручеек»; 

В.А. Моцарт Концерт для валторны № 4, часть 3; 

П.И.Чайковский балет «Щелкунчик»: Вальс цветов и Испанский танец 

(«Шоколад»), балет «Лебединое озеро»: Неаполитанский танец, «Детский альбом»: «Баба 

Яга»; 

К.В. Глюк опера «Орфей»: Мелодия; 

 К. Сен-Санс «Аквариум»; 

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»: «Избушка на курьих ножках»; 

А.К. Лядов «Кикимора»; 

Ф. Шуберт «В путь», «Форель»; 

Н.А. Римский-Корсаков опера «Садко»: вступление «Океан — море синее», 

«Пляска ручейков и речек», «Пляс золотых рыбок». «Шехеразада»: тема моря; 

Г.В. Свиридов «Дождик»; 

И.Ф.Стравинский балет «Жар-птица»: «Пляс Жар-птицы». 

7. Обычаи и традиции зимних праздников 

Народный календарь. Календарные зимние праздники. Древний праздник зимнего 

солнцеворота - Коляда. Зимние посиделки. Сочельник. Рождество Христово. Святки. 

Ряженье, гадания. 

Жанровое разнообразие песен: колядки, авсеньки, щедровки, виноградья, 

подблюдные, корильные. Слушание и анализ авторских обработок песен (А.Лядов, 

Н.Римский-Корсаков). Драматизация, разыгрывание сюжетов.  

Музыкальный материал: 

П.И. Чайковский цикл «Времена года» - Декабрь. Святки; 

А.К. Лядов – «Восемь русских народных песен» - «Коляда». 

8. Итоговое занятие за 2 четверть 

Подведение итогов четверти. Проверочная работа: тестирование, кроссворд, 

музыкальная викторина по прослушанному музыкальному материалу. Выведение оценок 

за четверть. 

9. Сказка в музыке 

Первое знакомство с балетом: П.И. Чайковский «Щелкунчик». Пантомима. 

Дивертисмент. Закрепление пройденных тем на новом музыкальном материале. 

Определение на слух тембра знакомых инструментов.  

Музыкальный материал: 

П.И. Чайковский балет «Щелкунчик» - дивертисмент из 2-го действия 

10. Первое знакомство с оперой 

Мы идем в театр. Опера – что это за жанр. История жанра. Особенности этого жанра. 

Понятие ария, речитатив, кантилена. Повторение – тембры голосов и музыкальных 

инструментов. 



Музыкальный материал: 

Н.А. Римский-Корсаков опера «Сказка о царе Салтане»: хор «О-хо-хо-нюшки-ох!»; 

П.И. Чайковский опера «Евгений Онегин»: Вступление (фрагм.); 

Н.А. Римский-Корсаков опера «Садко»: колыбельная Волховы; 

А. Гречанинов Мазурка ля минор; 

В.А. Моцарт опера «Свадьба Фигаро»: ария Фигаро «Мальчик резвый»; 

Н.А. Римский-Корсаков «Шехеразада»: тема Шахриара и Шехеразады; 

Дж. Россини «Дуэт кошечек»; 

М. Глинка опера «Руслан и Людмила»: канон «Какое чудное мгновенье» и рондо 

Фарлафа. 

11. Масленица и цикл весенне-летних праздников 

Сретенье - встреча зимы и весны. Масленица - один из передвижных 

праздников. Сюжеты песен. Обряд проводов масленицы в опере Н.А. Римского-

Корсакова «Снегурочка». Встреча весны (образы птиц). Заклички, веснянки. 

Различные типы хороводов, драматизация, разыгрывание песен весенне-летнего цикла.  

Самостоятельная работа: Изготовление поделок (бумажные птицы, чучело 

масленицы) 

Музыкальный материал: 

Народные песни: «Масленая кукошейка», «Маслена, маслена», «А мы Масленицу», 

«Ах, масленица», «Середа да пятница», «Ты прощай» и др. 

«Ой, кулики», «Весна, весна красная», «Уж мы сеяли, сеяли ленок», «А мы просо 

сеяли», «Заплетися, плетень», «Вейся, вейся, капустка», «Аи, во поле липенька», «Около 

сырова дуба», «Во поле береза», «Ой, чье ж это поле», «Со вьюном», «Ходила 

младешенька», «Бояре», «Где был, Иванушка». 

П.И. Чайковский «Времена года» - Февраль. Масленица; 

Н.А. Римский-Корсаков опера «Снегурочка» - хор «Прощай, Масленица». 

12. 14. Марши 

Жанровые признаки марша, образное содержание. Марши военные, героические, 

детские, сказочные, марши-шествия. Трехчастная форма – первое знакомство с формой. 

Понятие о маршевости. Инструментарий, особенности оркестровки. Слушание и 

определение признаков марша, структуры. 

Самостоятельная работа: Сочинить маршевые ритмические рисунки. 

Музыкальный материал: 

Г.В. Свиридов Военный марш; 

Дж. Верди опера «Аида»: Марш; 

П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Марш деревянных солдатиков», 

«Похороны куклы»; 

П.И. Чайковский балет «Щелкунчик»: Марш; 

С.С. Прокофьев опера «Любовь к трем апельсинам»: Марш; балет «Ромео и 

Джульетта»: «Танец рыцарей»; 

Э. Григ « В пещере горного короля»; 

М.И. Глинка Марш Черномора; 

Ф. Шопен Прелюдия до минор. 

13. Итоговое занятие за 3 четверть. 

 Подведение итогов четверти. Проверочная работа: тестирование, кроссворд, 

музыкальная викторина по прослушанному музыкальному материалу. Выведение оценок 

за четверть. 

15. Танцевальная музыка 

Танцы народов мира: особенности музыкального языка, костюмы, пластика 

движения. 

Старинные танцы (шествия, хороводы, пляски). 

Танцы 19 века. Балы, аристократические танцы. 



Разнообразие выразительных средств, пластика, формы бытования. 

Понятие о танцевальности. Оркестровка, народные инструменты, симфонический 

оркестр. 

Музыкальный материал: 

Старинные танцы из сюит Г. Генделя, Ж.Б. Рамо, Г. Перселла, И.С. Баха; 

Танцы народов мира; 

Европейские танцы 19 века; 

Боккерини «Менуэт»; 

Штраус «Венский вальс»; 

Чайковский «Детский альбом» - «Полька», «Вальс», «Мазурка»; 

Ф. Шопен – «Мазурка си-бемоль мажор»; 

Шопен – Полонез №3 ля-мажор. 

16. Песня как жанр вокальной музыки 

Русская народная песня. Фольклор, в котором отражена вся жизнь людей – их труд, 

мысли, познания и умения. Русское песенное творчество занимает большое место в жизни 

нашей страны. 

Протяжные, лирические песни-плачи. Яркие поэтические образы, особенности 

мелодии, ритма, многоголосие. Былины - эпические сказания. Особенности музыкальной 

речи, ритмики, размера. Примеры исполнения былин народными сказителями. 

Исторические песни. Претворение мелодии песни «Как за речкою да за Дарьею» в 

музыке Н. А. Римского-Корсакова («Сеча при Керженце»). 

Колыбельные песни. 

Музыкальный материал: 

Варламов «Вдоль по улице метелица метет»; 

М.И. Глинка свадебная песня «Дивный терем стоит»; 

РНП «Из-за гор, гор высоких»; 

М.И. Глинка «Камаринская» - тема «Из-за гор»; 

РНП «Вечор ко мне, девице»; 

А.П. Бородин опера «Князь Игорь»: Плач Ярославны; 

М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»: хор «Ах, ты свет, Людмила»; 

Н.А. Римского-Корсакова Русская народная песня «Как за речкою», обработка; 

«Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже»; 

Римский-Корсаков опера «Садко» - Колыбельная Волховы; 

Свиридов «Детский альбом» - «Колыбельная песенка»; 

Шуберт «Прекрасная мельничиха» - «Колыбельная ручья»; 

Хренников «Колыбельная Светланы; 

Дунаевский «Сон приходит на порог»; 

Крылатов «Колыбельная Умки»; 

Гершвин опера «Порги и Бес» - колыбельная. 

 17. Контрольный урок 

Подведение итогов года. Итоговая проверочная работа (письменная или устная): 

музыкальная викторина, кроссворд, тестирование. Выведение оценок за 4 четверть и за год. 

 

2 год обучения 

1. Жанры вокальной музыки 

Крупные жанры и вокальная миниатюра. Романс как жанр вокальной музыки. 

История возникновения жанра романс. Городская песня. Другие жанры – вокализ, элегия, 

серенада, баркаролла. 

Музыкальный материал: 

Дубянский «Стонет сизый голубочек»; 

Алябьев «Зимняя дорога»; 

Алябьев «Соловей»; 



Варламов «Красный сарафан»; 

Гурилев «Колокольчик»; 

М.И. Глинка «Жаворонок», «Я помню чудное мгновенье», «Не искушай меня без 

нужды», «Венецианская ночь»; 

Даргомыжский «Шестнадцать лет»; 

П.И. Чайковский «Средь шумного бала», опера «Евгений Онегин» ария Ленского 

«Куда вы удалились»; 

Рахманинов «Весенние воды», «Сирень», «Вокализ»; 

Массне «Элегия»; 

Шуберт «Вечерняя серенада»; 

РНП «Комара муха любила». 

 

 

2. Мир детства в музыке 

Музыка для детей и о детях. История создания цикла «Детский альбом» Чайковским. 

История создания циклов «Картинки с выставки» и «Детская» Мусоргским. Цикл «Детский 

альбом» Свиридова. Композиторы, писавшие музыку для детей. Для кого писал Бах. 

Музыкальный материал: 

П.И. Чайковский «Детский альбом»; 

Свиридов «Детский Альбом»; 

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»; цикл «Детская»; 

И.С. Бах – «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах»; 

Ж. Бизе – «Игры детей» - Марш труба и барабан; 

С.С. Прокофьев цикл «Детская музыка». 

3. Итоговое занятие за 1 четверть 

Подведение итогов четверти, выведение оценок. Проверочная работа по 

пройденному материалу: кроссворд, музыкальная викторина, ответить на вопросы. 

4. Времена года в музыке 

Изображение природы средствами музыкальной выразительности. Времена года в 

музыкальных произведениях: осень, зима, весна, лето 

Циклы «Времена года» Чайковского и Вивальди. 

Музыкальный материал: 

П.И. Чайковский «Времена года»; балет «Щелкунчик» Вальс цветов; 

А. Вивальди «Времена года»; 

Попатенко «Скворушка»; 

К. Дебюсси «Шаги на снегу»; 

Свиридов вальс «Метель», «Детский альбом» - «Зима ришла», «Тройка»; 

Григ «Весной»; 

Мясковский «Весеннее настроение»; 

Рахманинов «Весенние воды». 

5. Животные, рыбы, птицы в музыке 

Богатые возможности музыкального языка при изображении животных. Средства 

музыкальной выразительности. Звукоизобразительность. Изображение животных на 

примере цикла Сен-Санса «Карнавал животных» - история создания цикла. 

Музыкальный материал: 

К. Сен-Санс «Карнавал животных»; 

Кабалевский «Ёжик»; 

П.И. Чайковский балет «Лебединое озеро» - Танец маленьких лебедей; 

Н.А. Римский-Корсаков «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»; 

«Садко» - Пляска золотых рыбок; 

Дебюсси «Золотые рыбки». 

6. Итоговое занятие за 2 четверть 



 Подведение итогов четверти, выведение оценок. Проверочная работа по 

пройденному материалу: кроссворд, музыкальная викторина, ответить на вопросы. 

7. Жанры инструментальной музыки 

Понятие «Инструментальная музыка». Малые и крупные формы инструментальной 

музыки. Музыкальная миниатюра. Токката. Этюд. Прелюдия. Ноктюрн.  

Крупные формы инструментальной музыки – соната, симфония. 

Музыкальный материал: 

Бах Токката ре минор; 

Хачатурян Токката; 

Прокофьев Токката; 

Ф Лист Этюд №12 «Метель»; 

Ф. Шопен Этюд «Революционный»; 

Бах Прелюдия и фуга до мажор (только прелюдия); 

Шопен Прелюдия №20, №8; 

Фильд Ноктюрн №5 си-бемоль мажор; 

Лист Ноктюрн №3 «Грёзы любви»; 

Пауль Хиндемит сюита 1922 – ноктюрн; 

8. Произведения для симфонического оркестра 

Сонатно-симфонический цикл. Особенности построения цикла. 

Музыкальный материал: 

Бетховен Увертюра «Эгмонт»; 

Чайковский Симфония №1 соль минор «Зимние грёзы». 

9. Изображение стихии воды и стихии огня в музыке 

Изображение природы в искусстве никогда не было простым ее копированием. 

Пейзаж в искусстве присутствует во всем богатстве его проявлений . Как же композиторы 

изображали воду и огонь в музыкальных произведениях? 

Музыкальный материал: 

Шуберт «Форель»; 

Римский-Корсаков опера «Садко» вступление «Океан-море синее»; 

Стравинский балет «Жар-птица». 

10. Итоговое занятие за 3 четверть 

Подведение итогов четверти, выведение оценок. Проверочная работа по 

пройденному материалу: кроссворд, музыкальная викторина, ответить на вопросы. 

11. Основные приемы развития в музыке 

Знакомство с понятием содержания музыки. Представление о музыкальном герое. Краткие 

сведения о музыкальных стилях. 

Понятия о структурных единицах: мотив, фраза, предложение. Основные приемы 

развития в музыке: повтор (точный, с изменениями, секвенция), контраст в пьесах из 

детского репертуара. Первая попытка отслеживания процессов музыкального развития. 

Сравнение пьес из детских альбомов разных композиторов (Бах, Шуман, Чайковский, 

Прокофьев, Дебюсси): музыкальный герой, музыкальная речь (как складывается комплекс 

индивидуальных особенностей музыкального языка, т.е. стиль композиторов). 

Знакомство с понятием содержания музыки и программной музыки. Музыкальная речь, 

возможность воплощения в ней мыслей и чувств человека. Представление о музыкальном 

герое (персонаж, повествователь, лирический, оратор) в программных пьесах из детского 

репертуара. 

       Конкурс на определение типа музыкального героя в программных пьесах из детского 

репертуара. 

Самостоятельная работа: подбор иллюстраций к музыкальным стилям. Сочинение 

музыкальных примеров: от игровых моделей к небольшим пьесам на основе этих 

элементов, например, от секвенции к этюду. 

Музыкальный материал: 



Р. Шуман «Альбом для юношества»: «Сицилийская песенка», «Дед Мороз», «Первая 

утрата» 

П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Сладкая греза», «новая кукла» 

Э. Григ «Весной», Вальс ля минор 

Г. Гендель Пассакалия 

И.С. Бах Полонез соль минор 

В.А. Моцарт «Турецкое рондо» 

Н.А. Римский-Корсаков «Шехерезада»: тема моря, тема Шехерезады, тема Шемаханской 

царицы 

В.А. Моцарт увертюра к опере «Свадьба Фигаро» 

А. Вивальди 3 часть («Охота») из концерта «Осень» 

Г.В. Свиридов Музыка к повести А.С. Пушкина «Метель»: Военный марш 

Н.А. Римский-Корсаков «Полет шмеля» 

С.С. Прокофьев «Детская музыка»: Тарантелла, «Пятнашки» 

Р. Шуман «Детские сцены»: «Поэт говорит» 

С.С. Прокофьев «Мимолетности» (№1) 

В.А. Моцарт соната до мажор, К-545 

И.С. Бах: Токката ре минор, Полонез соль минор 

В.А. Моцарт «Маленькая ночная серенада» (фрагмент) 

Ф. Шопен Ноктюрн ми минор (фрагмент) 

К. Дебюсси «Снег танцует» 

12. Программная музыка 

Продолжение темы «Содержание музыки». Роль и значение программы в музыке. Одна 

программа – разный замысел. Музыкальный портрет, пейзаж, бытовая сценка как импульс 

для выражения мыслей и чувств композитора. Тема времен года. 

Самостоятельная работа: запись в тетрадь примеров программной музыки из своего 

репертуара. 

Музыкальный материал: 

П.И, Чайковский «Времена года»: «У камелька», «Масленица», «Святки» 

А. Вивальди «Времена года»: Зима 

13. Зачёт 

Подведение итогов года и всего курса обучения. Проведение итоговой проверочной 

работы по основным темам. Выведение оценок за четверть и за год. Выставление оценок в 

свидетельство об окончании школы. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

Содержание программы учебного предмета «Слушание музыки» обеспечивает 

художественно-эстетическое и нравственное воспитание личности учащегося, 

гармоничное развитие музыкальных и интеллектуальных способностей детей. В процессе 

обучения у учащегося формируется комплекс историко-музыкальных знаний, вербальных 

и слуховых навыков.  

Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, умений и 

навыков, отражающий наличие у обучающегося музыкальной памяти и слуха, 

музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, знания музыкальных 

стилей, владения профессиональной музыкальной терминологией, определенного 

исторического кругозора.   

Результатами обучения также являются:  

• первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном развитии человека;  

• знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов 

согласно программным требованиям;  



• знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений зарубежных и отечественных композиторов различных исторических 

периодов, стилей, жанров и форм;  

• умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

композиторов;    

• умение определять на слух фрагменты того или иного  

изученного музыкального произведения;  

• навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его 

понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими 

видами искусств.   

 

 
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости является систематичность и учет индивидуальных особенностей обучаемого. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков происходит на каждом уроке в условиях 

непосредственного общения с учащимися и осуществляется в следующих формах: 

- беседа, устный опрос, викторины по пройденному материалу; 

- обмен мнениями о прослушанном музыкальном примере; 

- представление своих творческих работ (сочинение музыкальных иллюстраций, 

письменные работы по графику, схемы, таблицы, рисунки). 

Программа «Слушание музыки» предусматривает промежуточный контроль 

успеваемости учащихся в форме итоговых контрольных уроков, которые проводятся во 2 и 

4 полугодиях. Контрольный урок проводится на последнем уроке полугодия в рамках 

аудиторного занятия в течение 1 урока. Рекомендуется в 4 полугодии провести итоговый 

зачет, оценка по которому заносится в свидетельство об окончании школы. 

На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и письменные 

формы опроса (тест или ответы на вопросы -  узнавание на слух тематических отрывков из 

пройденных произведений, указание формы того или иного музыкального сочинения, 

описание состава исполнителей в том или ином произведении, хронологические сведения 

и т.д.).  

Критерии оценки 

«5» - осмысленный и выразительный ответ, учащийся ориентируется в пройденном 

материале; 

«4» - осознанное восприятие музыкального материала, но учащийся не активен, 

допускает ошибки; 

«3» - учащийся часто ошибается, плохо ориентируется в пройденном материале, 

проявляет себя только в отдельных видах работы. 

«2» - выставляется за грубые ошибки; невыполнение заданий, предложенных 

преподавателем, предусмотренных программой; отсутствие знаний терминологии. 

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает шкалу с 

использованием плюсов и минусов: «5+»; «5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2».  

Система оценок в рамках итоговой аттестации (зачёта) предполагает так же шкалу с 

использованием плюсов и минусов: «5+»; «5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2».  

 Контрольные требования на разных этапах обучения  

Содержание и требование программы «Слушание музыки» определяет уровень 

подготовки обучающихся. В соответствии с ними ученики должны уметь: грамотно и 

связно рассказывать о том или ином сочинении или историческом событии, знать 

специальную терминологию, представлять исторический контекст событий, изложенных в 

биографиях композиторов, определить на слух тематический материал пройденных 

произведений, знать и определять характерные черты пройденных жанров и фор 



  

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Занятия по предмету «Слушание музыки» проводятся в сформированных группах от 

4 до 10 человек (мелкогрупповые занятия).  

Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов получения 

информации: рассказ (но не монолог) педагога, разбор и прослушивание музыкального 

произведения. Методически оправдано постоянное подключение обучающихся к 

обсуждаемой теме, вовлечение их в активный диалог. Подобный метод способствует 

осознанному восприятию информации, что приводит к формированию устойчивых 

знаний.   

На каждом уроке «Слушания музыки» необходимо повторять и закреплять сведения, 

полученные на предыдущих занятиях.  

Современные технологии позволяют не только прослушивать музыкальные 

произведения, но и осуществлять просмотр видеозаписей. Наиболее целесообразными 

становятся просмотры на уроках отрывков балетов и опер, концертных фрагментов, 

сопровождаемых комментариями педагога.  

На уроках зачастую невозможно прослушать или просмотреть произведение 

целиком, подобная ситуация предусмотрена учебным планом. Однако в старших классах 

целесообразно в пределах самостоятельной работы предлагать обучающимся 

ознакомиться с сочинением в целом, используя возможности Интернета.  

Методические рекомендации преподавателям 

Урок Слушания музыки, как правило, имеет следующую структуру: повторение 

пройденного и проверка самостоятельной работы, изучение нового материала, 

закрепление и объяснение домашнего задания.   

Повторение и проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать внимание 

учеников, активизировать работу группы и установить связь между темами уроков. Чтобы 

вовлечь в процесс всех присутствующих в классе, рекомендуется пользоваться формой 

фронтального устного опроса. Возможно проведение небольшой тестовой работы в 

письменном виде. Иногда используется форма индивидуального опроса.   

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных произведений 

занимает основную часть урока. Необходимо пользоваться всеми возможными методами 

обучения для достижения максимально эффективных результатов обучения.  

Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов преподавателя и 

при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное значение имеют разнообразные 

словесные методы (объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). 

Предпочтение должно быть отдано такому методу, как беседа, в результате которой 

ученики самостоятельно приходят к новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует 

от преподавателя умения грамотно составить систему направленных вопросов и опыта 

управления беседой. Конечно, на уроках Слушания музыки нельзя обойтись без такого 

универсального метода обучения, как объяснение. Объяснение необходимо при разговоре 

о различных музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, нередко нуждаются в 

объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие из употребления слова, 

различные словосочетания, фразеологические обороты. Специфическим именно для 

уроков Слушания музыки является такой словесный метод, как рассказ, который требует 

от преподавателя владения не только информацией, но и ораторским и актерским 

мастерством. В построении рассказа могут использоваться прямая речь, цитаты, 

риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть подан эмоционально, с 

хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в определенном темпе. В форме рассказа 

может быть представлена биография композитора, изложение оперного сюжета, история 

создания и исполнения некоторых произведений.  



Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных предметов 

изобразительной и графической наглядности, на музыкальной литературе используется 

такой специфический метод, как наблюдение за звучащей музыкой по нотам. 

Использование репродукций, фотоматериалов, видеозаписей уместно на биографических 

уроках, при изучении театральных произведений, при знакомстве с различными 

музыкальными инструментами и оркестровыми составами, и даже для лучшего 

понимания некоторых жанров – концерт, квартет, фортепианное трио. Использование 

различных схем, таблиц помогает структурировать материал, например, по биографии 

композитора, осознать последовательность событий в сюжете оперы, представить 

структуру сонатно-симфонического цикла, строение различных музыкальных форм. 

Подобного рода схемы могут быть заранее подготовлены педагогом или составлены на 

уроке в совместной работе с учениками.  

Наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор нотных примеров перед 

прослушиванием музыки также тесно соприкасается с практическими методами обучения. 

К ним можно также отнести прослушивание музыкальных произведений без нотного 

текста и работу с текстом учебника. Формирование умения слушать музыкальное 

произведение с одновременным наблюдением по нотам должно происходить в ходе 

систематических упражнений. Степень трудности должна быть посильной для учеников 

и не отвлекать их от музыки. Наиболее простой текст для наблюдения по нотам 

представляет фортепианная музыка, сложнее ориентироваться в переложении 

симфонической музыки для фортепиано. Известную трудность представляют вокальные 

произведения, оперы, где необходимо следить за записью нот на нескольких нотоносцах 

и за текстом. Перед началом прослушивания любого произведения преподавателю 

следует объяснить, на что следует обратить внимание, а во время прослушивания 

помогать ученикам следить по нотам. Такая систематическая работа со временем помогает 

выработать стойкие ассоциативные связи между звуковыми образами и соответствующей 

нотной записью. 

Прослушивание музыки без нотного текста, с одной стороны, представляется 

самым естественным, с другой стороны имеет свои сложности. Обучая детей слушать 

музыку, трудно наглядно продемонстрировать, как это надо делать, и проверить, 

насколько это получается у учеников. Преподаватель может лишь косвенно проследить, 

насколько внимательны ученики. Необходимо помнить о том, что слуховое внимание 

достаточно хрупко. Устойчивость внимания обеспечивается длительностью слуховой 

сосредоточенности. Именно поэтому объем звучащего музыкального произведения 

должен увеличиваться постепенно. Педагогу необходимо уметь организовывать внимание 

учащихся, используя определенные приемы для сосредоточения внимания и для его 

поддержания (рассказ об истории создания произведения, разъяснение содержания 

произведения, привлечение изобразительной наглядности, создание определенного 

эмоционального состояния, постановка слуховых поисковых задач, переключение 

слухового внимания).  

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

музыки целесообразно использовать учебник в классной работе для того, чтобы ученики 

рассмотрели иллюстрацию, разобрали нотный пример, сверили написание сложных имен 

и фамилий, названий произведений, терминов, нашли в тексте определенную 

информацию (даты, перечисление жанров, количество произведений). Возможно 

выполнение небольшого самостоятельного задания в классе по учебнику (например, 

чтение фрагмента биографии, содержания сценического произведения).  

Завершая урок, целесообразно сделать небольшое повторение, акцентировав 

внимание учеников на новых знаниях, полученных во время занятия.   

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся  

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

вытекать из пройденного в классе. Ученикам необходимо подчеркнуть, что они должны 



сделать на следующем уроке (рассказывать, отвечать на вопросы, объяснять значение 

терминов, узнавать музыкальные примеры и т.д.) и объяснить, что для этого нужно 

сделать дома.  

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

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

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

повторение пройденного материала (соответствующие разделы в учебниках), поиск 

информации и закрепление сведений, связанных с изучаемыми темами. 

Домашние задания на закрепление   пройденного   в   классе  материала должны быть 

небольшими по объёму и доступными по трудности: 

- сочинение небольших историй, рассказов  по  пройденной теме и прослушанным 

произведениям; 

-  подбор загадок, картинок, стихов к прослушанным произведениям;  

- создание звуковых эскизов (изображение на инструменте образов музыкальных 

произведений). 

Можно предложить детям написать названия произведений и подобрать к ним 

эпитеты, найти в словарях или справочных изданиях сведения о композиторах и 

музыкальных инструментах. Домашние задания часто связаны с сочинением музыкальных 

примеров. 

К практическим и творческим формам работы дома можно отнести краткие 

письменные работы: подбор эпитетов, определение первичного жанра, определение 

элементов музыкальной речи, способствующих созданию образа. 

V. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Методическая литература 

1. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской 

музыкальной школе. М., Музыка, 1982  

2. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской 

музыкальной школе (для музыкальных училищ). М., 2005  

3. Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие.  Росмэн, 

2001  

4. Методические записки по вопросам музыкального образования. Сб. статей, 

вып.3. М.: «Музыка»,1991  

Учебная и методическая литература 

1. Асафьев Б. Путеводитель по концертам: Словарь наиболее необходимых терминов и 

понятий. М., 1978 

2. Бернстайн Л. Концерты для молодежи. Л., 1991 Выгодский Л. Психология искусства. М., 

1968 

3. Гилярова Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству. 1-2 годы обучения. М., 

1996 

4. Гильченок Н. Слушаем музыку вместе. СПб, 2006 Газарян С. В мире музыкальных 

инструментов. М., 1989 

5. Жаворонушки. Русские песни, прибаутки, скороговорки, считалки, сказки, игры. Вып. 4. 

Сост. Г. Науменко. М.,1986 

6. Книга о музыке. Составители Г. Головинский, М. Ройтерштейн. М., 1988 Конен В. Дж. 

Театр и симфония. М., 1975 

7. Лядов А. Песни русского народа в обработке для одного голоса и фортепиано. М., 1959 

8. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М., 1979 

9. Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990 

10. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. М., 1982 

11. Новицкая М. Введение в народоведение. Классы 1-2. Родная земля. М., 1997 

12. Попова Т. Основы русской народной музыки. Учебное пособие для музыкальных 

училищ и институтов культуры. М.,1977 г. 



13. Римский-Корсаков Н. 100 русских народных песен. М.-Л., 1951 

14. Рождественские песни. Пение на уроках сольфеджио. Вып 1. Сост. Г. Ушпикова.М.,1996 

г. 

15. Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия. М.,1958 

16. Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия. Учебное пособие для 

музыкальных училищ. Сост. Б. Фраенова. М., 2000 

17. Русское народное музыкальное творчество. Сост. З.Яковлева. М., 2004 

18. Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. М., 1973  

19. Слушание музыки. Для 1-3 кл. Сост. Г.Ушпикова. СПб, 2008  

20. Яворский Б. Строение музыкальной речи. М., 1908 

21. Яворский Б. Статьи, воспоминания, переписка. М., 1972 Учебная литература 
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