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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, а также с учетом 

педагогического опыта в области хорового исполнительства в детских 

школах искусств. 

 Данная программа составлена с учётом передового опыта 

современных педагогов-музыкантов. При написании программы данного 

учебного предмета были использованы требования примерной 

программы Министерства культуры РФ 2003 г., одобренной научно-

методическим центром по художественному образованию Министерства 

культуры РФ, составителем  И.Г. Дьяконовой. 

Учебный предмет «Слушание музыки» направлен на приобретение 

детьми знаний, умений и навыков в области освоения предмета, 

являющегося обязательным для всестороннего развития юного 

музыканта,  получение ими художественного образования, а также на 

эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

Владение умениями и навыками в области предмета «сольфеджио» 

позволяет учащимся соприкоснуться с лучшими образцами мировой 

музыкальной культуры различных эпох, стилей и жанров. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед 

педагогом ряд задач - как учебных, так и воспитательных. Решения 

основных вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие 

и развитие индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее 

одаренных из них - на их дальнейшую профессиональную деятельность. 

В общей системе музыкально-эстетического предмет «Слушание 

музыки» в настоящее время   занимает одно из ведущих мест, т.к. 

способствует подъёму общей культуры, расширяет возможность вовлечения 

учащихся в музыкально-образовательную деятельность, выявляет творческие  

способности у детей, развивает музыкальные задатки, воспитывает 

художественный вкус. Музыкально-теоретическое воспитание наряду с 

предметами практической направленности занимает важное место в системе 



4 

 

обучения детей в школе искусств, способствует творческому, 

интеллектуальному, художественно-эстетическому развитию личности, 

создает условия для самореализации посредством приобщения к образцам 

мировой музыкальной культуры, развития мотивации к познанию и 

творчеству. 

  «Слушание музыки» является обязательным учебным предметом в 

детских школах искусств. На уроках музыкальной литературы происходит 

формирование музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и 

анализа музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях 

музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных 

средствах музыки. 

Предмет «Слушание музыки» направлен на создание предпосылок для 

творческого, музыкального и личностного развития учащихся, формирование 

эстетических взглядов на основе развития эмоциональной отзывчивости и 

овладения навыками восприятия музыкальных произведений, приобретение 

детьми опыта творческого взаимодействия в коллективе. 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и ориентирована на: 

- развитие художественных способностей детей и формирование у 

обучающихся потребности общения с явлениями музыкального искусства; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, способствующей приобретению навыков музыкально-

творческой деятельности; 

- формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства. 

 «Слушание музыки» находится в непосредственной связи с другими 

учебными предметами, такими, как «Сольфеджио», «Музыкальная 

литература» и занимает важное место в системе обучения детей. Этот предмет 

является базовой составляющей для последующего изучения предметов в 

области теории и истории музыки, а также необходимым условием в освоении 

учебных предметов в области музыкального исполнительства. 

Актуальность программы  связана с её широкими педагогическими, 

воспитательными и культурообразующими возможностями. Обучение детей 

сольфеджио способствует более глубокому пониманию классической и 

современной музыки, обеспечивает возможность сохранения и развития 

традиций музицирования. 
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Предмет «Слушание музыки»  предоставляет реальные возможности для 

получения общего музыкального образования через разнообразные формы 

музыкальной деятельности. 

Предлагаемая программа рассчитана на трёхлетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы –  от 6,5. 

Недельная нагрузка по предмету составляет 1 часа в неделю. Занятия 

проходят в групповой форме. Данная программа предполагает проведение 

итоговой аттестации. 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Слушание музыки» разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

• Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• «Рекомендации по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленные письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ; 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) – 

Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного 

Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• «Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей», направленные письмом Минобрнауки РФ от 29 марта 2016 

г. № ВК-641/09; 

• Устава и иных локальных актов МБУДО ДШИ № 20 «Муза» (в 

дальнейшем по тексту – ДШИ).  

Актуальность программы в образовательном процессе детских школ 

искусств обусловлена необходимостью создания условий для личностного 
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развития учащихся, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения; удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся в 

художественно-эстетическом развитии; связана с формированием и развитием 

творческих способностей учащихся. 

Простота и доступность данной деятельности определяет расширение 

круга вовлеченных в нее детей и подростков.  

Программа предназначена для детей в возрасте от 6,5  лет. 

Содержание и материал образовательной программы организован по 

принципу дифференциации и по уровню сложности. 

Полный срок реализации программы на двух уровнях сложности 

составляет 3 года 

Форма обучения по программе – очная.  

Продолжительность урока – 40 минут. 

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- посещение концертов, спектаклей и др.; 

- участие учеников в конкурсах, творческих мероприятиях и культурно- 

просветительской деятельности образовательной организации. 

Время на самостоятельную работу учащихся в неделю определяется с 

учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания. Программа 

предусматривает регулярность и систематичность самостоятельных занятий. 

Количество учебных недель в году – 34. 

Цель и задачи программы 

 

Цель предмета –  воспитание культуры слушания и восприятия музыки 

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

развитие музыкально-творческих способностей, приобретение знаний, умений 

и навыков в области музыкального искусства. 

Указанная цель реализуется посредством решения следующих 

педагогических задач: 

- развитие интереса к классической музыке; 
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- знакомство с широким кругом музыкальных произведений и 

формирование навыков восприятия образной музыкальной речи; 

- воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в 

процессе  слушания; 

- приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений 

следить за движением музыкальной мысли и развитием интонаций; 

- осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о 

музыкальных явлениях и средствах выразительности; 

- накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и 

развитие музыкального мышления; 

- развитие одного из важных эстетических чувств - синестезии 

(особой способности человека к межсенсорному восприятию); 

- развитие ассоциативно-образного мышления. 

С целью активизации слухового восприятия в ходе слушания используются 

особые методы слуховой работы - игровое и графическое моделирование. Дети 

постигают содержание музыки в разных формах музыкально-творческой 

деятельности. 

Результат освоения программы «Слушание музыки» заключается в осознании 

выразительного значения элементов музыкального языка и овладении 

практическими умениями и навыками целостного восприятия несложных 

музыкальных произведений. 

Полный срок реализации программы на двух уровнях сложности 

составляет 3 года: 1 год на стартовом уровне, 2 года – на базовом. 

Срок обучения: I  уровень – 1 год, II уровень – 2 года. 

I уровень «Стартовый» предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы.  

II уровень «Базовый» предполагает использование и реализацию таких 

форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают 

трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-

тематического направления программы. 

 

1.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа обучения построена таким образом, что каждый год имеет 

единую стержневую тему, вокруг нее объединяются остальные разделы 

содержания, постепенно укрупняется масштаб изучения, нарастает сложность 
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поставленных задач (концентрический метод). 

Первый год обучения посвящен способам показа тематического 

материала и тому, как влияют на характер музыки лад, темп, ритм, фактура. 

Речь идет о том, как понимать интонацию и слышать музыкально-звуковое 

пространство во всем его красочном многообразии. 

Второй год обучения посвящен изучению способов музыкального 

развития, вопросам восприятия музыки как музыкальной речи (музыкальный 

синтаксис, развитие музыкальной фабулы), а также тому, как в процессе этого 

развития раскрывается образное содержание произведения. 

На третьем году обучения решается задача восприятия 

художественного целого. Учащиеся приобретают первое представление о 

музыкальных жанрах и простых формах, постепенно осознают жанр как 

особый тип изложения, а форму - как результат развития интонаций. Это 

помогает восприятию художественного целого. 

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). 

Стартовый уровень 

Первый год обучения 

Тема 1. Интонация в музыке как совокупность всех элементов музыкального 

языка. 

1. Исторически сложившиеся типы интонаций. Интонация вздоха (ламенто). 

 2.Колыбельные. Путешествие в «Сонное царство». 

3. Разные типы музыкальных интонаций. 

Роль интервалов, ритма, гармонии, фактуры, тембра, регистра, динамики и других 

компонентов музыкального языка в создании интонаций угрозы, насмешки, 

ожидания, скороговорки и др.  

Тема2. Музыкально-звуковое пространство. Фактура. Гомофония, полифония. 

Тембр, ладогармонические краски. 

1. Фактура. 

2. Гомофония, полифония. 

3.Музыкально-звуковое пространство в музыке Барокко. 

Тема 3. Сказочные  сюжеты  в музыке. 

1.Сказочные сюжеты в музыке как обобщающая тема. 
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2. Изображение стихии воды в музыке. 

3. Изображение стихии огня и света в музыке. 

Тема 4. Голоса музыкальных инструментов 

Как устроен симфонический оркестр. 

Базовый уровень 

Второй год обучения 

Тема 1. Способы  изложения музыкальной темы. Создание музыкального образа с 

помощью разных элементов музыкальной речи. 

1. Музыкальный образ. 

Музыкальная тема, способы ее изложения. Музыкальный образ. Определение 

связи музыкального образа с театрально- сценическим. Связь образа с 

программным замыслом композитора. (Используя опыт 1 класса, следует учиться 

передавать свои впечатления от звучания темы, целостно воспринимая 

музыкальный образ, опираясь на средства музыкального языка). 

2. Какие средства участвуют в создании музыкального образа. 

Как участвуют в создании музыкального образа первичные жанры, фактура, лад, 

темп, штрихи, ритмический рисунок, метр, тембр. Наблюдение смены 

музыкальных образов при смене тематического материала по типу сопоставления, 

дополнения, усиления предыдущего. Как меняются при этом элементы 

музыкальной речи, какие средства выразительности становятся особенно важными 

в новой теме. 

 

Тема 2. Основные приемы развития в музыке. 

1. Основные приемы развития в музыке: повтор (точный и неточный), 

секвенция, контраст. Понятие о структурной единице (фраза, мотив). 

2. Понятие «содержание музыки».  

Первое знакомство с понятием «содержание музыки». Специфика 

музыкальной речи. Возможности воплощения через нее мыслей и чувств 

человека. 

3. Музыкальные стили. 

Сравнение композиторских стилей на примере детских пьес из альбомов П. 

Чайковского, С. Прокофьева, К. Дебюсси, И.-С. Баха. 

Тема 3. Способы  развития в более крупных масштабах. 

1. Продолжение темы «Приемы развития в музыке». Звук- мотив- фраза-

предложение- музыкальная речь (сравнить с разговорной речью). Попытка 

восприятия более крупной синтаксической единицы - периода. Понятие о 

периодичности (сравнить с периодической повторностью в природе), 

суммировании, дроблении как о более сложных приемах композиционного 
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развития. Анализ пьес по специальности. Сравнение фразировок в кантилене 

и речитативе. 

2. Вариационный способ развития тематизма. 

Особенности работы с темой на примере легких вариаций из детского 

репертуара. Основной способ развития - повтор с изменениями (тема в 

вариациях повторяется целиком, а не фрагментарно). Другой тип 

варьирования - на основе комплекса звуков. Создание ярких индивидуальных 

образов из одного тематического ядра. 

Тема 4.Процесс становления формы в сонате. Развитие как воплощение 

музыкальной логики, действенного начала. 

Способы развития в более крупных масштабах. Воплощение действенного 

начала в классической сонате (сонатине). Мотивная работа. Процесс 

становления формы (без введения понятия формы). Понятие развития с 

позиции музыкальной логики (фабула, «сюжетность»): ядро темы в сонатной 

форме, степень его изменения, связанная с изменениями в музыкальной речи 

(ладоинтонационными, метроритмическими, тональными). Приемы 

интонационного сопряжения (соединение более или менее контрастных 

элементов в единую линию, единый образ). «Жизнь» музыкальных тем и 

интонаций от начала до конца произведения, отличие первоначального показа 

образов от их утверждения в конце (тональное «примирение»). 

Тема 5. Кульминация как этап развития. Способы развития в полифонической 

музыке. 

1. Кульминация как этап развития тематизма. Разные способы достижения 

кульминации (поэтапные или единой «волной»). Характер звучания 

кульминации, ее итоговое значение (цель развития), спад после кульминации, 

послекульминационные изменения в характере музыки.  

2. Способы развития в полифонической музыке. 

Способы развития в полифонической музыке; имитационная и контрастная 

полифония. Ядро и развитие. Период типа развертывания. Характер 

кульминации в музыке полифонического склада, кульминационный раздел 

(фактурные и тональные средства). 

Тема 6. Вариации как способ развития. Выразительные возможности 

вокальной музыки. Орнаментальные и тембровые вариации. Подголосочная 

полифония. 

Тема 7. Программная музыка. Типы программной музыки.  

Что такое программная музыка. Для чего нужна программа. Музыкальный 

портрет, пейзаж, бытовая сценка и т. д. как импульс для выражения мыслей и 

чувств композитора . Тема «времен года» в разных эпохах, странах и стилях. 

Тема 8.Создание комических образов 
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1. Комические образы. 

Приемы создания комических образов: применение известных приемов 

развития и способов изложения музыкального материала в неожиданной 

интерпретации; игровая логика, утрирование одного из элементов 

музыкальной речи, крайняя степень противопоставлений (темпов, тембров, 

регистров, штрихов и т. д.), резкие смены (непрогнозируемые повороты) в 

звучании. 

2. Приемы создания комических образов. 

Пластика метроритмического движения как отражение пластики персонажа. 

Соединение несовместимых, разнородных элементов (комическое 

несоответствие жанра и характера темы). Особенности развития, игра ритмов, 

«неверных» нот. 

3. Многообразие комических интонаций. Частушки. 

Интонация насмешки, иронии. Единство всех приемов и средств. 

Органическое соединение зримого пластического образа (персонажа) и 

подчеркнуто-ироничной интонации в жанре частушки. 

Третий год обучения 

Тема 1. Народное творчество 

1. Народное творчество - корень музыкальной культуры. Значение слов: 

«народ», «творчество». Особенности народного творчества в культурах 

разных этнических групп (традиции, обычаи); их общие черты. Отличия 

народных песен от авторских (устная природа, бытование, много вариантов 

напевов на один и тот же текст). 

2.Народный календарь. 

Народный календарь - совокупность духовной жизни народа (годовой цикл 

обрядов). Соединение в народном календаре земледельческого, православного 

и государственного календаря. Календарный круг. Народный месяцеслов - 

«Древо жизни». С чего начинается Новый год. Календарные песни. Осенне-

зимний цикл праздников.  

3. Обычаи и традиции зимних праздников. 

Заклички зимы. Ямщицкие песни. Зимние посиделки. Филиппов пост, зимний 

солоноворот - древний праздник Коляды. Сочельник, Святки: Рождество 

Христово, Василий Великий (старый Новый год). Крещенье. Ряженье. 

Гаданья. Зимние свадьбы. Обработки песен. 

4. Масленица. 

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

праздников (проводы зимы). Праздники солнечного и лунного календаря. 

Широкая масленица - русский карнавал; игры, забавы. Сюжеты песен. 

Характер песен, ладоинтонационные особенности. Дразнилки, скороговорки, 
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заклинания, протяжные песни, гуканья. Многоголосие подголосочного типа; 

приемы развития. Обработки песен: Н. Римский-Корсаков, опера 

«Снегурочка», Проводы Масленицы; характер припева «Ой, честная 

Масленица»; вариации на тему песни «Раным-рано»; 2-я часть сцены - 

скороговорка «Масленица-мокрохвостка» и веснянка «У нас с гор потоки» 

(когда гонят Масленицу и зовут весну). 

5. Весенне-летний цикл праздников. 

Встреча весны. Образы птиц. Весенние и летние хороводы как игровое 

действо - одна из форм народного театра. Описание подготовки к полевым 

работам, картины труда. Различные виды хороводов.. Метроритмические и 

структурные особенности песен; как с помощью метра, ритма, интонации 

передается в песне пластика движений. Весенне-летние песни. Лирические 

хороводные песни. Егорьевские песни (пастушьи наигрыши). Семик - 

праздник цветения молодой растительности. Кумления; образ березки 

(зеленые святки). День летнего солнцестояния. Праздник Ивана Купалы: 7 

июля - купальские обряды, гулянья, образ огня. «Петровки» (образ кукушки в 

песнях). 

Тема 2. Жанры в музыке. 

1. Лирические протяжные песни. 

Лирические протяжные песни. Особенности песен, тип развития. Плачи (плач 

невесты). 

2.Былины. 

Былины - эпические сказания. Особенности их музыкальной речи, ритмики, 

размера. Содержание, герои. Примеры исполнения былин народными 

сказителями. Исторические песни: события, герои. Примеры песен в разных 

жанровых направлениях: лирическая протяжная («Как за речкою, да за 

Дарьею»), солдатская походная («Славны были наши деды», «Грянул 

внезапно гром»). 

3. Городская песня, канты, жанры в музыке. 

Городская песня, канты. Связь с музыкой городского быта и с 

профессиональной музыкой. Кант как самая ранняя многоголосная городская 

песня. Виваты. Пение и прослушивание песен в записи, анализ содержания и 

музыкального текста. Вариации на темы песен; черты кантов в музыке 

гимнического характера (хор «Славься»). Жанры в музыке. «Музыкальное 

дерево». Первичные жанры (бытовые) и их признаки: пение, речь, марш, 

танец, сигнал, звукоизобразительность (примеры из знакомых народных 

песен). Вторичные жанры - концертные. 

4. Марши. Понятие о маршевости. 
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Марши: детские, героические, сказочные, комические, марши-шествия. 

Жанровые признаки марша, их трактовка в зависимости от характера и 

образного содержания. Понятие о маршевости. Какое значение имеет 

привнесение элементов марша: а) в произведения эпического жанра - на 

примере хора «Славься» из оперы М. Глинки «Иван Сусанин», «Уж как на 

небе» из оперы М. Мусоргского «Борис Годунов»); б) в лирико-драматические 

произведения (на примере Прелюдии № 20 до минор Ф. Шопена). 

5. Танцы и танцевальность. 

Танцы и танцевальность. Народные и бальные танцы, старинные танцы-

шествия, европейские танцы XIX и XX веков. Старинные и народные 

инструменты (клавесин, клавикорд, лютня). Признаки танца как особого 

жанра: характер, пластика движений  

Тема 3. Музыкальные формы. 

1. Музыкальная форма. Вступление. Вступление, его значение (формула 

ожидания или поэтический образ), разные варианты вступлений (фанфара, 

танцевальная ритмоформула, эпиграф, звукоизобразительность). Вступление 

как отдельное произведение (увертюра). 

2. Тема. Период. 

Характер темы (первичный жанр, образ) и особенности ее изложения: фразы, 

предложения, каденции. Период, его границы (в пьесах классицистского типа; 

полифонический период). 

3. Двухчастная форма. 

Песенно-танцевальные формы; тема, первый период. Второй период: 

развивающегося типа или контрастный. Принцип репризности (возврат 

первой темы не целиком, возврат основной тональности). Анализ детских пьес 

различных авторов: характер, музыкальный образ, средства выразительности, 

развитие интонаций. Наблюдение самого процесса становления формы. 

Введение обозначений структурных единиц. 

4. Трехчастная форма. 

Слушать примеры трехчастной формы (П. Чайковский, «Детский альбом», 

Песня жаворонка; цикл «Времена года»). Отслеживать процесс становления 

формы и динамического развития: тема как смысловое зерно произведения, 

граница темы - каденция, начало развития; его смысл, приемы развития; 

наличие нового образа (контрастная часть), смысл контраста; возврат темы 

(реприза, ее характер). Трех-пятичастная форма (М. Глинка, «Марш 

Черномора»).  

5. Форма рондо. 

Форма рондо. Тема-рефрен (многократный возврат), смысл возврата темы-

рефрена в разных примерах. Эпизоды (развивающего типа, контрастные). 
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6. Вариационная форма. 

Вариации. Вариации в народной музыке. Бассо остинато (чакона, пассакалия). 

Классические вариации (строгие). Сопрано остинато (глинкинские). 

совместно с детьми (о содержании и форме, о замысле композитора). 

Тема 4. Симфонический оркестр 

 «Биографии» музыкальных инструментов. Партитура. Обобщение и 

закрепление материала, изученного за 3 года.  

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

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. 

Перечень знаний умений и навыков, приобретение которых обеспечивает 

программа «Слушание музыки»: 

-наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных 

составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских 

коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах; 

-способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия 

музыкального произведения; 

-умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от 

прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные связи с 

фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов 

искусств; 

-первоначальные представления об особенностях музыкального языка и 

средствах выразительности; 

-владение навыками восприятия музыкального образа и умение передавать 

свое впечатление в словесной характеристике (эпитеты, сравнения, 

ассоциации). 

         Педагог оценивает следующие виды деятельности учащихся: 

- умение давать характеристику музыкальному произведению; 
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- создание музыкального сочинения; 

- «узнавание» музыкальных произведений; 

- элементарный анализ строения музыкальных произведений 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 владение профессиональной музыкальной 

терминологией, знание основных средств музыкальной выразительности, 

навык анализа простейших форм. 

Результатами обучения также являются: 

• первичные знания о роли и значении музыкального искусства в 

системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;; 

• 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.. 

Личностные задачи: 

- духовное развитие учащихся путем приобщения их к художественному 

творчеству; 

- эстетическое развитие в процессе познания красоты формы произведений 

музыкального искусства; 

- воспитание любви к музыкальному искусству через освоение произведений 

отечественной и мировой классики, лучших образцов народного творчества, 

организацию творческой практики учащихся путем проведения культурно-

образовательных акций и проектов. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Качество реализации общеразвивающей программы обеспечивается за 

счет: 
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- доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей 

(законных представителей) содержания общеразвивающей программы в 

области искусств; 

- наличия комфортной развивающей образовательной среды; 

наличия качественного состава педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета. 

Реализация программы обеспечивается учебно-методической 

документацией (учебниками, учебно-методическими изданиями, конспектами 

лекций, аудио и видео материалами) по всем учебным предметам. 

Внеаудиторная (домашняя) работа обучающихся также сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

Внеаудиторная работа может быть использована обучающимися на 

выполнение домашнего задания, просмотры видеоматериалов в области 

искусств, посещение учреждений культуры (театров, филармонии, 

концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих 

мероприятиях, проводимых образовательной организацией. 

Реализация программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио и 

видеозаписей, формируемым в соответствии с перечнем учебных предметов 

учебного плана в соответствии с возможностями бюджетного финансирования 

учреждения Учредителем. 

Библиотечный фонд ДШИ укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по всем учебным предметам.  

Для реализации программы в образовательной организации имеются в 

наличии: 

- библиотека; 

- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий со специальным учебным оборудованием (столами, стульями, 

шкафами, стеллажами, музыкальными инструментами, звуковой и 

видеоаппаратурой). 
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В ДШИ созданы условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов и учебного 

оборудования. 

4. КОНТРОЛЬ И УЧЕТ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль 

 

Цель аттестации: установить соответствие достигнутого учеником 

уровня знаний и умений на определенном этапе обучения программным 

требованиям. 

Формы контроля: текущий, промежуточный,  итоговый.  

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, схеме, таблицы, рисунки). 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок в конце 

каждой четверти. 

Программа «Слушание музыки» предусматривает промежуточный 

контроль успеваемости учащихся в форме итоговых контрольных уроков, 

которые проводятся во 2, 4 полугодиях. Контрольный урок проводится на 

последнем уроке полугодия в рамках аудиторного занятия в течение 1 урока. 

В 6 полугодии проводится  итоговый зачет, оценка по которому заносится в 

свидетельство об окончании школы. 

Итоговый контроль - контрольный урок в конце учебного года. 

 

класс Форма промежуточной 

аттестации / требования 

Содержание промежуточной 

аттестации 

1 Итоговый контрольный урок - 

обобщение пройденного    

понятийного    и    музыкального 

материала. 

• Наличие    первоначальных    

знаний    и представлений о 

средствах выразительности, 

элементах музыкального языка. 

• Наличие умений и навыков: 

• Первоначальные знания и 

представления о некоторых 

музыкальных явлениях: звук и его 

характеристики, метр, фактура, 

кантилена, речитатив, скерцо, 

соло, тутти, кульминация, 

диссонанс, консонанс, основные 

типы интонаций, некоторые 

танцевальные жанры, 
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-слуховое           восприятие          

элементов музыкальной речи, 

интонации; сравнения); 

-  воспроизведение    в   жестах,    

пластике, графике,  в  песенках-

моделях  ярких  деталей 

музыкальной    речи    

(невербальные    формы 

выражения собственных 

впечатлений). 

инструменты симфонического 

оркестра. 

• Музыкально-слуховое осознание 

средств выразительности в 

незнакомых произведениях с 

ярким программным 

содержанием:: Э.Григ, К.Сен-

Санс, 

детские альбомы П.Чайковского, 

Р.Шумана, И.С.Баха, 

С.Прокофьева, 

Г.Свиридова, Р..Щедрина, 

В.Гаврилина. 

2 Итоговый контрольный урок. 

• Наличие     первоначальных     

знаний  и музыкально-слуховых       

представлений       о способах  

развития   темы   и   

особенностях 

музыкально-образного 

содержания. 

•  Наличие первичных умений и 

навыков: 

-умение    охарактеризовать         

некоторые стороны   образного   

содержания   и   развития 

музыкальных интонаций; 

-умение работать с 

графическими моделями, 

отражающими детали 

музыкального развития в   

незнакомых   произведениях.  

• Первоначальные знания и 

музыкально- 

слуховые представления: 

-выразительные свойства 

звуковой ткани, 

средства создания музыкального 

образа; 

-способы   развития   музыкальной   

темы 

(повтор, контраст); 

-исходные типы  интонаций  

(первичные 

жанры); 

-кульминация    в    процессе    

развития 

интонаций. 

•Осознание      особенностей      

развития 

музыкальной   фабулы   и   

интонаций   в 

музыке.    

3 Итоговый контрольный урок 

(зачет). 

• Наличие первоначальных 

знаний и музыкально-слуховых 

•Первоначальные знания и 

музыкально- 

слуховые представления: 

-об исполнительских коллективах; 
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представлений о музыкальных 

жанрах, простых формах, 

инструментах симфонического 

оркестра. 

• Наличие умений и навыков: 

-умение передавать свое 

впечатление в 

словесной характеристике с 

опорой на 

элементы музыкальной речи и 

средства выразительности; 

-зрительно-слуховое восприятие 

особенностей музыкального 

жанра, формы; 

-умение работать с графической 

моделью музыкального 

произведения, отражающей 

детали музыкальной ткани и 

развития интонаций; 

- навык творческого 

взаимодействия в коллективной 

работе. 

-о музыкальных жанрах; 

-о строении простых 

музыкальных форм 

и  способах             интонационно- 

тематического развития. 

•Музыкально-слуховое      

осознание      и 

характеристика    жанра    и    

формы    в 

произведениях         разных         

стилей: 

А. Вивальди, И. С. Бах, К. В. 

Глюк, Ж. 

Б. Рамо, Г. Ф. Гендель, 

Д. Скарлатти, Дж. Россини, В. 

Моцарт, Э. Григ, К. Дебюсси, 

Н.Римский-Корсаков.       

 

Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает 

знание выразительных средств (согласно календарно-тематическому плану), 

владение первичными навыками словесной характеристики. 

Письменные задания - умение работать с графическими моделями 

произведений, отражающими детали музыкального развития и выбранными с 

учетом возрастных и личностных возможностей учащихся. 

Критерии оценки 

Объем приобретенных знаний, уровень умений и навыков должен 

соответствовать программным требованиям. 

Задания должны выполняться полностью и в рамках отведенного на них 

времени. Индивидуальный подход к ученику может выражаться в разном по 

сложности материале при однотипности задания. В отдельных случаях 

возможно увеличение количества времени для выполнения задания. 

Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-

балльная система оценок. 

Критерии оценки 
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«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. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Организация образовательного процесса по программе ведется в очной 

форме, в соответствии со сложившимися традициями в области музыкального 

исполнительства. 

В процессе обучения используются разнообразные методы обучения 

(словесный, наглядный, практический; объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский, проблемный; 

игровой, дискуссионный, проектный и др.) и воспитания (убеждение, 

поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.). 

Формы организации образовательного процесса обусловлены, прежде 

всего, профилем деятельности – музыкальным. Занятия ведутся в 

индивидуальной, индивидуально-групповой и групповой формах. 

Формы организации учебного занятия также вполне традиционны, что 

определено особенностями профиля программы: урок-практическое 

занятие, лекция, творческая мастерская, концерт, диспут. 

Внеурочные формы организации работы предполагают участие детей 

в различных творческих мероприятиях, проводимых в форме концерта, 

конкурса, фестиваля, олимпиады. 

Обучение по программе предполагает применение различных 

педагогических технологий: технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология 

коллективного взаимообучения, технология дифференцированного 

обучения, технология разноуровневого обучения, технология развивающего 

обучения, технология проблемного обучения, технология 

игровой деятельности, технология коллективной творческой деятельности, 

технология развития критического мышления через чтение и письмо, 

технология педагогической мастерской, технология образа и мысли, 

здоровьесберегающая технология, технология-дебаты и др. 
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Алгоритм учебного занятия предполагает наличие нескольких 

обязательных этапов: проверка домашнего задания, изложение нового 

теоретического материала или разбор нового практического задания 

(музыкального произведения), отработка наиболее трудных теоретических и 

практических моментов урока. Для детей младшего школьного возраста в 

структуру урока включаются физкультминутки. 

Ко всем урокам педагогами разработаны дидактические материалы – 

раздаточные материалы, инструкционные, технологические карты, задания, 

упражнения и т.п. 

          Изучение учебного предмета «Слушание музыки» осуществляется в 

форме мелкогрупповых занятий. 

          В основу преподавания положена вопросно-ответная (проблемная) 

методика, дополненная разнообразными видами учебно-практической 

деятельности. 

         Наиболее продуктивная форма работы с учащимися младших классов - 

это уроки - беседы, включающие в себя диалог, рассказ, краткие объяснения, 

учебно-практические и творческие задания, где слуховое восприятие 

дополнено, нередко, двигательно-пластическими действиями. Педагог, 

добиваясь эмоционального отклика, подводит детей к осмыслению 

собственных переживаний, использует при этом беседу с учащимися, 

обсуждение, обмен мнениями. Процесс размышления идет от общего к 

частному и опять к общему на основе ассоциативного восприятия. Через 

сравнения, обобщения педагог ведет детей к вопросам содержания музыки. 

          Программа учебного предмета «Слушание музыки» предполагает 

наличие многопланового пространства музыкальных примеров. Оно создается 

при помощи разнообразия форм, жанров, стилевых направлений (в том числе, 

современной музыки). Учащиеся накапливают слуховой опыт и получают 

определенную сумму знаний. Однако все формы работы направлены не просто 

на знания и накопление информации, а на приобретение умений и навыков 

музыкально-слуховой деятельности - ключа к пониманию музыкального 

языка. 

         В программе учебного предмета «Слушание музыки» заложен 

интонационный подход в изучении музыкальных произведений. Интонация и 

в речи, и в музыке является носителем смысла. Путь к глубокому изучению 

музыкальной ткани и музыкального содержания проходит через интонацию 

(В.В. Медушевский). Сам процесс непрерывного слухового наблюдения и 

слежения заключается в способности интонирования мотивов, фраз 



22 

 

внутренним слухом. Интонационный слух лежит в основе музыкального 

мышления. 

         С целью активизации слухового внимания в программе «Слушание 

музыки» используются особые методы слуховой работы. Прослушивание 

музыкальных произведений предваряется работой в определенной форме 

игрового моделирования. Особенностью данного метода является сочетание 

всех видов деятельности, идея совместного творчества.     

          Слушание музыки сочетается с практическими заданиями по 

сольфеджио, теории, с творческими заданиями. 

         На уроке создаются модели - конструкции, которые иллюстрируют 

наиболее яркие детали музыкального текста и вызывают множественный 

ассоциативный ряд. С помощью таких моделей - конструкций обучающимся 

легче понять и более общие закономерности (характер, герой, музыкальная 

фабула). 

         Приемы игрового моделирования: 

-отражение в пластике телесно-моторных движений особенностей 

метроритма, рисунка мелодии, фактуры, артикуляции музыкального текста; 

-сочинение простейших мелодических моделей с разными типами интонации; 

-графическое изображение фразировки, звукового пространства, интонаций; 

-игры-драматизации (песни-диалоги, мимические движения, жесты-позы) с 

опорой на импровизацию в процессе представления; 

-исполнение на инструментах детского оркестра ритмических 

аккомпанементов, вариантов оркестровки небольших пьес. 

        Осваивая программу, учащиеся должны выработать примерный алгоритм 

слушания незнакомых произведений.   В процессе обучения большую роль 

играют принципы развивающего (опережающего) обучения: поменьше давать 

готовых определений и строить педагогическую работу так, чтобы вызывать 

активность детей, подводить к терминам и определениям путем «живого 

наблюдения за музыкой» (Б. Асафьев). Термины и понятия являются итогом 

работы с конкретным музыкальным материалом, используются как обобщение 

слухового опыта, но не предшествуют ему. «Термин должен обобщать уже 

известное, но не предшествовать неизвестному» (А. Лагутин). Слушая 

музыку, учащиеся могут выступать в роли «ученого-наблюдателя» (когда речь 

идет о элементах музыкального языка), воспринимать ее в формате 

сопереживания (эпитеты, метафоры), сотворчества. Главным на уроке 

становится встреча с музыкальным произведением.  

          Сущность слушания музыки можно определить как внутреннее 

приобщение мира ребенка к миру героя музыки. Каждая деталь музыкального 

языка может стать центрообразующей в содержании урока, вызвать комплекс 
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ассоциаций и создать условия для эстетического общения и вхождения в 

образный мир музыки. 

  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Методическая литература 

 

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

детской музыкальной школе. М., 1982.. 

2. Музыкальная грамота и Слушание музыки. Программа для 

хореографических отделений детских школ искусств, М., 1988. 

3. Музыкальное содержание. Методическое пособие для ДМШ и ДШИ.- 

М., 2006.. 

4. Теория музыки: Сборник методических работ/Сост. Исаева С.-вып.3.- 

Новосибирск, 2007. 

5. Царева Н. Слушание музыки: Методическое пособие.- М., 2002. 

 

Учебная литература 

 

1. Абрамян Г. Мастер триоль: Сказка.-М., 1981. 

2. Васильева Л. Слушание музыки. Учебник.- Новосибирск,2010. 

3. Великович Э. Концерт для оркестра.-Л., 1988. 

4. КравченкоТ. Композиторы и музыканты.-М., 2004. 

5. Линькова М. Музыкальные инструменты: тетрадь - раскраска для 

младших школьников.-Ростов н/Д., 2019. 

6. Линькова М. Музыкальный язык: тетрадь - раскраска для младших 

школьников.-Ростов н/Д., 2019. 

7. Рыцарева М. Музыка и я: Популярная энциклопедия для детей.-М., 2006. 

8. Тарасов Л. Волшебство оперы. Очерки.- Л., 1979. 

9. Финкельштейн Э. Музыка от а до я. Занимательное чтение с картинками 

и фантазиями.-Санкт-Петербург, 1993. 

10. Царева Н. Уроки госпожи мелодии: Учебник для 2-го класса ДМШ и 

ДШИ.-М., 2002. 

11. Царева Н. Уроки госпожи мелодии. Беседуем с маэстро Контрапунктом: 

Учебник для 2-го класса ДМШ и ДШИ.-М., 2002. 

12. Царева Н.  Уроки госпожи мелодии: Рассказы тетушки Ферматы/ 

Учебник для 2-го класса ДМШ и ДШИ.-М., 2003.. 

 

 


