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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,  а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области музыкально-ритмического и 

хореографического развития детей в детских школах искусств. 

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, позволяющих в дальнейшем 

осваивать  профессиональные  образовательные программы в области 

музыкального искусства. 

  Предмет «Слушание музыки» занимает важное место в комплексе 

дисциплин, развивающих у детей образное мышление, способность 

правильно, чутко воспринимать музыку, воспитывающих художественный 

вкус. 

 

 



Срок реализации учебного предмета  

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с шести лет 

шести месяцев до девяти лет, составляет 2 года. Предмет начинается со 2 

класса.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Затраты учебного времени на реализацию программы  предмета «Слушание 

музыки» составляют во втором классе – 34 часа, в третьем классе 34 часа. 

Вид промежуточной аттестации – контрольный урок. Вид итоговой 

аттестации – контрольный урок. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Реализация учебного плана по предмету «Слушание музыки» 

проводится в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 

человек. 

Занятия по предмету «Слушание музыки» предусмотрены 1 раз в 

неделю по 1 часу. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 

- 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. 

Задачи: 

- развитие интереса к классической музыке; 

- знакомство с широким кругом музыкальных произведений и 

формирование навыков восприятия образной музыкальной речи; 

- воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в 

процессе слушания; 



- осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о 

музыкальных явлениях и средствах выразительности; 

- накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и 

развитие музыкального мышления; 

- развитие ассоциативно-образного мышления. 

Результат освоения программы «Слушание музыки» заключается в 

осознании выразительного значения элементов музыкального языка и 

овладении практическими умениями и навыками целостного восприятия 

несложных музыкальных произведений.  

Структура программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 

Посвящен этот предмет 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. 

Способы музыкального развития, вопросам восприятия музыки как 

музыкальной речи (музыкальный синтаксис). 

Учащиеся приобретают первое представление о музыкальных жанрах и 

простых формах. 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). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета, оснащаются фортепиано, звукотехническим оборудованием, 

учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и 

оформляются наглядными пособиями. 

Для работы со специализированными материалами аудитория 

оснащается современным мультимедийным оборудованием для просмотра 

видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений. 

II. Содержание учебного предмета 

 

Программа по предмету «Слушание музыки» реализуется в 

структуре дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области хореографического искусства, рассчитанной на 3 года  

обучения. 

Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения 

разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов по 

разделам и темам учебного предмета. 

1 год обучения (2 класс) 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Музыка в нашей жизни. Композитор, хореограф 1  

2 Многообразие содержания музыкальных произведений.  1 



3 Песня, танец, марш — 3 основные сферы музыки.  1 

4 Песня — самый многочисленный вид музыкального 

искусства 

1 

5 Виды песен (прибаутки, колыбельные, хороводные, 

плясовые, календарные, трудовые, лирические, др.).  

1 

6 Песни народные и авторские.  1 

7 Сборники народных песен.  1 

8 Использование народных песен в произведениях 

русских композиторов 19 и 20 века 

1 

9 Маршевая музыка. 1  

10 Виды марша.  1 

11 Использование марша в произведениях композиторов 1 

12 Танец, виды танца. 1 

13 Народные танцы России и ближнего зарубежья. 1 

14 Танцы народов Европы. Бальные танцы. Размер 

трехдольный. 

1 

15 Использование танцев в произведениях композиторов. 1 

 

16 Выразительные средства музыки. Мелодия. Лад. Мажор 

и минор.  

1  

17  Ритм.  1  

18 Динамика и темп. 1  

19 Регистр. Гармония. 1  

20 Музыкальные тембры.  1  

21  Русские народные музыкальные инструменты.  1  

22 Инструменты симфонического оркестра. С.С.Прокофьев 

«Петя и волк». 

1  

23 Формы музыкальных произведений. Мотив, фраза, 

предложение. Период. 

1  

24 Куплетная форма. Простые двух- и трехчастная формы. 1  



25 Повторение и закрепление пройденного материала. 1  

 

26 Музыкальные жанры (вокальные, инструментальные). 2  

27 Театральные жанры: балет, опера. 1  

28 Балет «Щелкунчик» П.И.Чайковского 1  

29 Опера «Руслан и Людмила» М.И.Глинки. 1  

30 Программно-изобразительная музыка. М.П.Мусоргский 

«Картинки с выставки» 

1  

31 П.И.Чайковский «Детский альбом». 1  

32 Повторение и закрепление пройденного материала. 1  

 

2 год обучения (3 класс) 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Понятие о музыкальной эстетике 17-18 веков. Новые 

музыкальные жанры. Оратория, концерт, опера. 

1 

2. Гомофоно - полифонический стиль  музыки. 

Полифония 

1 

3. И.С. Бах. Общая характеристика творчества. Органные 

произведения. 

1 

4. Классицизм и композиторы венской классической 

школы 

1 

5. Й.Гайдн. Жизненный путь. 1 

6. Й. Гайдн. Соната Ре мажор. Строение сонаты. Сонатное 

аллегро. 

1 

7. Сонатно-симфонический цикл. Строение классической 

симфонии. 

1 

8.  Симфония № 103. Форма вариаций 1 

9. В.А. Моцарт. Жизненный путь. 1 

10. Соната ля мажор. Форма рондо 1 

11. Моцарт. Симфония № 40 1 

12. Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро» 1 

13. Л. ван Бетховен. Характеристика творчества. 1 

14. Сонаты Бетховена 1 

15. Симфоническое творчество Бетховена 1 

16. Романтизм как художественное направление в 

искусстве  1 половины 19 века. 

1 

17. Франц Шуберт. Характеристика творчества 1 

18. Песни  Шуберта 1 

19. Ф. Шопен. Общая характеристика творчества 1 

20. Фортепианное творчество Шопена 1 



21. Р. Шуман. Характеристика творчества.  1 

22. Р. Шуман. Цикл фортепианных миниатюр «Карнавал» 1 

23. Никколо Паганини. Общие сведения. 1 

24. Г. Берлиоз. Общая характеристика творчества 1 

25. «Фантастическая симфония» Г. Берлиоза 1 

26. Дж. Верди. Характеристика творчества. Опера «Аида» 1 

27. Опера «Риголетто» 1 

28. Ж. Бизе. Музыка к драме «Арлезианка» 1 

29.  Э. Григ Общая характеристика творчества. Жизненный 

путь. 

1 

30. Песни и романсы Э Грига 1 

31. Музыка для театра в творчестве Э Грига. «Пер Гюнт» 1 

32. Музыкальный импрессионизм на примере музыки 

К.Дебюсси и М.Равеля. 

 

1 

33. Контрольный урок 1 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

Занятие 1  

Беседа о предмете слушание музыки, о значении музыки в нашей жизни. 

Первые сочинители музыки. Профессия композитор и хореограф. Знакомство 

с фортепиано. Знаки f и p. Клавиатура, регистры: низкий, средний, высокий. 

Клавиша До первой октавы. Движение под музыку: на f – руки поднимаем 

вверх, на p – вниз (Р.Глиэр Вальс). Слушаем и определяем регистры, f и p, 

образ в сыгранных пьесах («Ученый медведь», «Воробышек»). 

Занятие 2 

 Многообразие содержания музыкальных произведений. Беседа: о чем может 

рассказать музыка. Отражение в музыке разнообразных явлений жизни – 

исторических и современных событий, сюжетов произведений литературы и 

народного поэтического творчества, картин природы, передача чувств и 

переживаний человека. 

  Музыкальные примеры: р.н.п. «Как за речкою, как за Дарьею», 

П.И.Чайковский «Баба Яга», М.И.Глинка Песня Бояна из оперы «Руслан и 

Людмила», Э.Григ «Весной». 

  Слушаем, определяем: «Ученый медведь» и «Воробышек». 



Занятие 3 

 Песня, танец, марш – 3 основные сферы музыки. Р.Шуман «Солдатский 

марш» - шагаем под музыку; М.И.Глинка Полька – двигаемся с подскоками; 

песня «Огромное небо» - говорим о содержании, рисуем. 

Занятие 4 

 Песня самый многочисленный вид музыкального искусства. Отражение в 

песнях жизни народа, его поэтических преданий, трудовых будней, 

праздников, радостных и печальных событий, богатого внутреннего мира 

человека. Народная песня как основа профессиональной музыки. Куплетная 

форма с припевом и без припева. Сольное и хоровое исполнение песен. 

Занятие 5 

 Виды песен: прибаутки, календарные, колыбельные, трудовые, хороводные, 

плясовые, лирические. Слушать: прибаутки и календарные из ранее 

выученных, трудовые – «Эй, ухнем», «Я на камушке сижу», хороводные – 

«Во поле береза стояла», плясовые – «Заиграй, моя волынка». 

 Пение: разучить и петь  колыбельную песню «Спят усталые игрушки».   

Занятие 6 

  Народные песни: исторические, революционные («Как за речкою, как за 

Дарьею», «Смело, товарищи в ногу»). Песни отечественных композиторов о 

гражданской, великой отечественной войне, о мире, о людях и их чувствах. 

Слушаем песни «Орленок» В.Белого, «Катюша» М.Блантера, «Священная 

война» А.Александрова, «Пусть всегда будет солнце» А.Островского, 

«Главное, ребята, сердцем не стареть» А.Пахмутовой. 

  Пение: «Считалка», песни-прибаутки. Разучивание новой песни. 

Занятие 7 

  Сборники народных песен. Собиратели народных песен. Значение их 

работы. 

  Устно: определить вид прослушанных песен. 

Занятие 8 

  Использование народных песен в произведениях русских композиторов 19-

20 века. Слушаем Финалы 1-ого концерта и 4-ой симфонии П.Чайковского, 



хор «Высота, высота поднебесная» из оперы «Садко» Н.Римского-

Корсакова,11 симфония Д.Шостаковича. 

Определяем вид  прослушанных песен. 

Занятие 9 

Маршевая музыка. Значение маршевой музыки в нашей жизни. Мерные 

движения шага, лежащие в основе маршевой музыки; размер, ритмические 

особенности маршей. 

 Слушаем и шагаем под музыку «Солдатского марша» Р.Шумана, определяем 

особенности марша. Стучим доли-шаги на металлофонах (ритмический 

аккомпанемент к маршу). 

Занятие 10 

Виды маршей. Слушаем, определяем характер, сравниваем: Концертный 

марш И.Дунаевского, Свадебный марш Ф.Мендельсона, военный марш из 

оперы «Аида» Д.Верди, марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила» 

М.Глинки, марш С.Прокофьева (сб. «Детская музыка»), песни-марши 

«Авиамарш» Ю.Хайта и «День Победы» Д.Тухманова, «Похороны куклы» 

П.Чайковского. 

Занятие 11 

  Использование маршей в произведениях композиторов. Марш из балета 

«Щелкунчик» П.Чайковского, Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» 

С.Прокофьева, Траурный марш из 3-ей симфонии Л.Бетховена. 

Ритмический аккомпанемент к маршу из балета «Щелкунчик». 

 Слушаем  и определяем виды маршей.   

Занятие 12 

  Танцы. Виды танцев. Роль танцевальной музыки в быту. Основа 

танцевальной музыки – народное искусство. Связь музыки с движением. 

Особенности метроритмического строения и мелодического рисунка. 

 Движение под музыку: хоровод «Во поле береза стояла», полька 

М.И.Глинки. 

Занятие 13 



Народные танцы России и ближнего зарубежья. Происхождение народных 

танцев, интонационные особенности; метроритм. 

 Музыкальные примеры: 

Русские народные танцы – Камаринская, трепак 

Украинский – Гопак 

Белорусский – Бульба 

Кавказский – Лезгинка 

Азербайджанский – Узундара 

Эстонский – Иоксуполька 

Молдавские – Жок, Молдавеняска. 

  Работа с шумовым оркестром: ритмический аккомпанемент к маршу, танцу. 

Занятие 14 

Танцы народов Европы. Бальные танцы – происхождение, особенности. 

Музыкальные примеры: Венгерский  танец– чардаш 

Норвежский – халлинг 

Австрийский – вальс 

Чешский – полька 

Польские – мазурка, полонез 

Итальянский – тарантелла 

Испанский – фламенко 

Французские – менуэт, гавот 

Занятие 15 

  Использование танцевальной музыки в произведениях композиторов. 

Музыкальные примеры: 

Н.Римский-Корсаков. Танец скоморохов из оперы «Снегурочка» 

П.Чайковский. Вальс цветов из балета «Щелкунчик» 



Й.Гайдн. Симфония №103, менуэт 

М.Глинка. Мазурка и полонез из оперы «Иван Сусанин». 

Занятие 16 

  Средства музыкальной выразительности. Мелодия, виды мелодии. Мелодия 

– средство выражения мыслей, чувств, настроений людей, изображения  

явлений окружающего мира («Во поле береза стояла», А.Александров 

«Священная война», Л,Бетховен симфония №5 1 часть). 

Лад, определение лада, виды. Мажор и минор, их роль в создании 

музыкального образа («Аннушка»; «Старинная французская песенка» 

П.Чайковский). 

Движение под музыку – марш, полька (менять шаг на подскоки при 

изменении музыки). 

Занятие 17 

Метроритм, определение. Роль ритма и метра в создании образа и характера 

(С.Прокофьев Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам», Н.Римский-

Корсаков «Полет шмеля», М.Глинка Полька, Г.Свиридов «Тройка» из 

«Метели», Ф.Шуберт Вальс).      

Занятие 18 

Динамика и темп, определение, виды. Роль динамики и темпа в создании 

музыкального образа и настроения. (Э Григ «В пещере горного короля», 

«Утро», «Смерть Озе», Н.Римский -Корсаков «Полет шмеля»). 

  Меццо форте и меццо пиано, крещендо и диминуэндо (записать). 

Пение: петь звуки на крещендо и диминуэндо, повторить звукоряд и песни. 

  Слушаем и определяем 3 вида музыки, громкость, лад. 

Занятие 19 

Регистры и гармония, определение. Их роль в создании характера и образов. 

(М.Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила», Галынин 

«Медведь», К.Дебюсси «Лунный свет»). Рисунки. 

  Шумовой оркестр. 

Занятие 20 



  Музыкальные тембры, определение. Вокальные тембры. Ария Снегурочки  

и песня Леля из оперы «Снегурочка» Н.Римского-Корсакова, ария Руслана и 

Ратмира из оперы «Руслан и Людмила» М.Глинки. 

  Слушаем и определяем 3 вида музыки, лад, размер, динамику (устно). 

К.Сен-Санс «Лебедь»,  роль тембра в передаче образов  пьесы. Рисунок. 

Занятие 21 

  Русские народные инструменты, их многовековая история, связь с русской 

природой, ее широкими просторами, душевностью и простотой характера 

русского народа. Слушаем беседу о русских народных инструментах, 

смотрим иллюстрации. 

Занятие 22 

  Инструменты симфонического оркестра. На примере симфонической сказки 

С.Прокофьева «Петя и волк». Слушаем, смотрим иллюстрации. Рисуем 

героев сказки. 

Занятие 23 

Формы музыкальных произведений. Понятие: мотив, фраза, предложение, 

период (Старинная французская песенка, «Во поле береза стояла»). 

  Письменный тест-повторение по сказке С.Прокофьева «Петя и волк». 

Занятие 24 

  Продолжаем знакомство с формами музыкальных произведений. Простая 

двухчастная и трехчастная формы. Двухчастная – П.Чайковский  

«Шарманщик поет», «Старинная французская песенка» из «Детского 

альбома». Трехчастная – П.Чайковский «Полька» и «Мазурка» из «Детского 

альбома». 

Ритмический аккомпанемент к одной из выученных песен.   

Занятие 25 

 Повторение пройденного материала. Письменная  работа по пройденным 

темам (тест и определение на слух). 

Занятие 26 



Знакомство с музыкальными жанрами. Жанры как виды музыкальных 

произведений: вокальные (песня, романс, ария, хор) и инструментальные 

(этюд, пьеса, соната, концерт, симфония).   

  Слушаем и определяем жанр произведения (из пройденных песен, арий, 

пьес). Беседуем о характере, выразительных средствах, содержании. 

Занятие 27 

Театральные жанры: опера и балет, сходство и различие.  

Видеофрагменты из оперы М.Глинки «Иван Сусанин» песня Вани и сцена 

битвы с мышами из балета «Щелкунчик» П.Чайковского. 

   Письменно определяем лад, 3 вида музыки, размер в прослушанных пьесах. 

 Беседа: пьеса «Воробышек» - выразительные средства музыки, 

использованные композитором для раскрытия образа. Форма пьесы.   

Занятие 28 

  П.И.Чайковский. Балет «Щелкунчик». Сказочное содержание балета, 

строение, главные герои. Смотрим видеофрагменты из балета «Щелкунчик». 

  Шумовой оркестр. Ритмический аккомпанемент к танцу феи Драже. 

Занятие 29 

  М.И.Глинка. Опера «Руслан и Людмила». Строение и содержание оперы. 

Знакомство с оперными номерами. 

Музыкальные примеры: песня Бояна; 

Сцена похищения Людмилы; 

Рондо Фарлафа; 

Ария Руслана; 

Персидский хор; 

Ария Людмилы; 

Марш Черномора; 

Восточные танцы; 

Хор «Ах ты, свет Людмила» 



Рисуем героев оперы. 

Занятие 30 

  Программно-изобразительная музыка. Программность в музыке, ее 

назначение. Сюжеты программы, избираемые композиторами. 

Звукоизобразительность в музыке. М.П.Мусоргский «Картинки с выставки», 

содержание, количество пьес, образы. 

Слушаем пьесы «Прогулка», «Балет невылупившихся птенцов» и «Избушка 

на курьих ножках». Беседа об изобразительных средствах, раскрывающих 

содержание пьес.  Рисунки к пьесам. 

Занятие 31 

  П.И.Чайковский «Детский альбом». История создания, состав сборника, 

содержание. Слушаем пьесы и беседуем об изобразительных средствах: 

Марш солдатиков, Болезнь куклы, Мужик играет на гармошке, Баба-Яга, 

Песня жаворонка. Рисунки к пьесам. 

Занятие 32 

 Повторение и закрепление пройденного материала. Контрольный урок. 

Тесты, кроссворды, викторина. 

2 год обучения 

Занятие 1 

Музыкальное искусство в 17-18 веке. Появление новых музыкальных 

жанров: опера, оратория, кантата – в вокальной музыке; концерт, старинная 

соната, вариации, рондо, прелюдия, фантазия, токката с фугой – в 

инструментальной. Понятие о музыкальной и хореографической эстетике. 

Появление национальных музыкальных школ и целой плеяды талантливых 

композиторов, индивидуальных по складу дарования и творческой манере. 

Клавирная музыка 17 века. Сюита и небольшая пьеса – два жанра наиболее 

часто используемые композиторами. 

  Музыкальные примеры: 

Ж.Люлли. Гавот.                          Ж.Рамо. Тамбурин. 

Г.Перселл. Ария.                          Г.Гендель. Сарабанда с вариациями. 

Ф.Куперен. Кукушки.                  Д.Скарлатти. Соната До мажор 



Занятие 2 

Гомофонно-полифонический стиль в музыке 17-18 века. Сведения об 

отличительных чертах гомофонного и полифонического стиля. Имитация как 

один из главных приемов полифонического письма. Канон, инвенция, фуга. 

Музыкальные примеры: И.С.Бах. Инвенция До мажор, Прелюдия и фуга до 

минор («ХТК», 1 том). 

Занятие 3 

 И.С.Бах . Кратко о творчестве.  

Слушаем клавирные произведения И.С,Баха, фрагменты оркестровой сюиты 

си минор, Мессы си минор, кантаты.  

Органные произведения в творчестве И.С.Баха. История возникновения 

органа. Орган – любимый инструмент И.С.Баха. 

 Музыкальные примеры: И.С.Бах. Органные хоральные прелюдии. 

Занятие 4 

Классицизм и композиторы Венской классической школы (18век). 

Особенности стиля, старинные формы и жанры в творчестве венских 

классиков. 

Музыкальные примеры: Й.Гайдн. Менуэт До мажор. В.Моцарт. Соната Ля 

мажор 1 часть.   Л.Бетховен. Контрданс. 

 

Занятие 5 

    Йозеф Гайдн – австрийский композитор 18 века. Один из создателей 

симфонии, сонаты, квартета. Биография и краткий обзор творчества. 

Народные истоки музыки Й.Гайдна. Разнообразие жанров. Ведущее 

положение инструментальной музыки в его творчестве. 

 Музыкальные примеры: Детская симфония, Серенада из квартета, оратория 

«Времена года» (фрагменты). 

Занятие 6 

Соната как жанр музыкального искусства. Соната Ре мажор. Строение 

сонаты. Сонатная форма, разделы, принцип контрастности, лежащий в 



основе композиции сонатной формы.  Танцевальный характер главных тем 

сонаты. 

Занятие 7 

Сонатно-симфонический цикл. Понятие «цикл», «цикличность» как 

многочастность. Симфония. Различные значения понятия «симфония». 

Строение классической симфонии.  

  Форма рондо в финалах классических симфоний. 

 

Занятие 8  

  Й.Гайдн. Симфония №103 Ми бемоль мажор как пример классической 

симфонии.  

Слушать 1часть, фрагменты 2,3. 4-ой частей. Форма вариаций во второй 

части симфонии. 

Занятие 9   

Вольфганг Амадей Моцарт – великий австрийский композитор-классик. 

Биография и краткий обзор творчества. Богатство и разнообразие музыки 

В.Моцарта. Интерес композитора к театру, создание опер. Виды 

инструментальных произведений, концертные и камерные сочинения. Общее 

содержание и история создания «Реквиема», глубина выражения 

человеческих чувств. 

 Музыкальные примеры: «Маленькая ночная серенада», Лакримоза из 

«Реквиема», Концерт для клавесина До мажор (фрагменты), Тема волшебных 

колокольчиков из оперы «Волшебная флейта». 

Занятие 10 

Соната Ля мажор В.Моцарта. Особенности данного цикла в сравнении с 

сонатой ре мажор Й.Гайдна. Слушаем 1, 3 и фрагмент 2-ой части сонаты. 

Форма рондо. 

Занятие 11 

  В.Моцарт. Симфония соль минор №40. Общая характеристика цикла. 

Лирико-драматическое содержание музыки. Отличительные особенности 

данной симфонии от симфоний Й.Гайдна. 



 Слушаем 1часть, фрагменты 2, 3, 4-ой частей симфонии № 40. Отмечаем 

выразительные средства, используемые композитором для передачи 

настроения и содержания симфонии. 

Занятие 12 

  В.Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро» - новый тип оперы, социально-

обличительная комедия. Новизна в обрисовке характеров действующих лиц. 

Главный герой – человек из народа. Строение и краткое содержание оперы. 

Музыкальные характеристики героев, роль ансамблевых сцен в показе 

комедийных ситуаций.  

Слушаем: Увертюра, дуэт Фигаро и Сюзанны, ария Керубино, ария Фигаро 

«Мальчик резвый» (1 акт). 

Занятие 13 

Людвиг ван Бетховен  – немецкий композитор-классик. Биография и  краткий 

обзор творчества. Выражение в музыке Бетховена передовых 

демократических идей эпохи. Ведущее значение крупных инструментальных 

произведений: симфонии, концерты, увертюры, ансамбли, сонаты. 

Театральная музыка, вокальные произведения. 

  Музыкальные примеры: пьеса «К Элизе», песня «Сурок», Аппассионата. 

Занятие 14 

  Соната в творчестве Л.Бетховена. «Лунная» соната, особенности строения, 

музыкальные средства для раскрытия образного содержания. «Патетическая» 

соната, новое в драматургии сонаты, взволнованный, драматический 

характер. Слушаем фрагменты сонат. 

Занятие 15 

  Симфоническое творчество Л.Бетховена. Симфония №5 до минор. Идейное 

содержание. Значение мотива «судьбы». Строение цикла.  

 Подчинение всех музыкальных средств раскрытию главной мысли 

симфонии «через героическую борьбу к победе». 

 Слушаем 1часть, фрагменты 2,3.4-ой части. 

Раздел: «Западноевропейская музыка 18-19 века» 

Занятие 16 



  Романтизм как художественное направление в искусстве 1 половины 19 

века (литература, живопись, музыка, хореография). Отличительные 

особенности музыкального романтизма. Два направления романтизма.  

Жанры – песня, миниатюра, опера, балет, симфония, концерт – в творчестве 

композиторов-романтиков. Слушаем и сравниваем характеры произведений 

песня «Форель» Ф.Шуберта и «Революционный» этюд Ф.Шопена. 

Занятие 17 

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

образов в произведениях Ф.Шуберта. Народно-песенная основа мелодизма 

композитора. Биография и краткий обзор творчества. Ведущее значение 

вокальной лирики. Разнообразие инструментальных жанров в творчестве 

Ф.Шуберта. Симфонии и камерные ансамбли. Произведения для фортепиано: 

сонаты, экспромты, музыкальные моменты, танцевальные пьесы. Песенные 

циклы. 

  Слушаем Вальс си минор, песня-баллада «Лесной царь». Беседуем о 

характере, образах, содержании. 

Занятие 18    

Песни – основа творчества Ф.Шуберта. Герои его песен, их мечты и 

переживания. Единство музыки и текста. Роль фортепианной партии. 

Многообразие песенных жанров. Вокальные циклы «Прекрасная 

мельничиха» и «Зимний путь». Содержание, настроение, образы. 

Слушаем: «Серенада», «Аве Мария»; «В путь», «Куда», «Мельник и ручей» 

из цикла «Прекрасная мельничиха»; «Шарманщик» из цикла «Зимний путь». 

Занятие 19 

  Ф.Шопен, кратко биография. Годы учебы, вынужденная работа во Франции. 

Концертная и педагогическая деятельность Ф.Шопена. 

Слушаем: «Революционный» этюд до минор, Прелюдия до минор №20, 

Мазурка ля минор. 

Занятие 20 

  Фортепианное творчество Ф.Шопена. Шопен – певец фортепиано. 

Национальная тематика и национальная основа музыкального языка. 

Фортепианное творчество – основа творчества Ф.Шопена. Мазурки и 

полонезы. Разнообразие мазурок Шопена – лирические поэмы, картинки 



народной жизни, блестящие салонные танцы. Характерные черты полонеза, 

его отличие от мазурки. Торжественно-героический характер полонеза Ля 

мажор, аккордовый склад основной темы, черты оркестровой звучности. 

Музыкальные примеры: Мазурки До мажор, ля минор, Си бемоль мажор, 

Полонез Ля мажор. 

Занятие 21 

Роберт Шуман (1810-1856) – гениальный немецкий композитор. Краткая 

характеристика творчества. Глубина и тонкость раскрытия человеческих 

чувств в произведениях Р.Шумана. Тесная связь с немецким народным 

творчеством. Борьба Р.Шумана за передовое высокоидейное искусство 

против засилия косности, мещанства бюргерского немецкого общества 30-

40-х годов. 

Занятие 22 

  Р.Шуман. Фортепианная сюита «Карнавал». Программность музыки.  

Тонкие тематические связи. Отражение в сюите передовых музыкально-

эстетических принципов Шумана. Р.Шуман – мастер создания музыкальных 

характеристик. Портреты-зарисовки. Роль танцевального начала. Народно-

бытовые образы и сцены: «Пьеро», «Благородный вальс», «Эвсебий», 

«Флорестан», «Прогулка», «Марш Давидсбюндеров против филистеров». 

Занятие 23 

Николо Паганини (1782-1840) - гениальный итальянский скрипач, 

композитор, романтик. Общие сведения о творчестве. Н.Паганини – 

музыкант-новатор. Произвел переворот в скрипичном исполнительском 

искусстве, обогатив и расширив возможности скрипки. 

  Музыкальные примеры: Кампанелла, Концерт для скрипки с оркестром  №2 

си минор. 

Занятие 24  

Гектор Берлиоз (1803-1869) – известный французский композитор-романтик, 

новатор в области оркестра. Кратко о творчестве. Музыкальные 

произведения Г.Берлиоза, книги, статьи. 

 Ритмический аккомпанемент к пьесе Р.Шумана «Веселый крестьянин». 

Занятие 25 



  Г.Берлиоз «Фантастическая» симфония – программная симфония на 

литературный сюжет. Более свободный подход к классической музыкальной 

форме. Романтические образы. Новое в инструментовке. Строение 

симфонии. История создания. Слушаем: тема возлюбленной из 1 части, 

фрагменты 2. 4. 5-ой частей. 

Занятие 26 

Джузеппе Верди (1813-1901) – великий итальянский оперный композитор. 

Кратко о творчестве. Творчество Д.Верди – одна из вершин оперного 

реализма в мировом музыкальном искусстве. Разнообразие сюжетов. Опора 

на песенные истоки итальянской народной музыки. Демократичность и 

глубокая человечность творчества. Опера «Аида». Исторический сюжет, 

гуманистическое содержание.  

Музыкальные примеры: Ария Радомеса, марш. 

Занятие 27 

Д.Верди опера «Риголетто» по трагедии В.Гюго (содержание). Обращение к 

образам обыкновенных людей с их чувствами и переживаниями. Глубокое 

постижение внутреннего мира героев. Простота и выразительность 

музыкального языка.  

 Музыкальные примеры: ария Риголетто, ария Джильды. Песенка Герцога. 

 Занятие 28 

  Жорж Бизе (1838-1875) – выдающийся французский композитор. Общая 

характеристика творчества. Тесная связь творчества Ж.Бизе с театром. 

Реалистичность образов. Обращение к народным восточным, испано-

цыганским, французским интонациям и ритмам. Жанр «лирической оперы» в 

творчестве Ж.Бизе. Слушать музыкальные фрагменты из оперы «Искатели 

жемчуга» и сюиты «Арлезианка». 

Занятие 29 

Эдвард Григ (1843-1907) – великий норвежский композитор-романтик, 

пианист. Общая характеристика творчества и жизненный путь. Народная  

основа творчества Э.Грига. Национальная самобытность музыкального 

языка. Тема Родины в произведениях Грига. Общественная и концертная 

деятельность музыканта. Гастроли в качестве пианиста и дирижера по 

странам Европы. 



   Слушаем: Норвежский танец Ля мажор, фрагмент симфонии. 

Занятие 30 

Песни и романсы Э.Грига. Романсы – важная часть творчества композитора. 

Родная норвежская природа и душевные переживания человека – основная 

образная сфера романсов. Форма романсов. Значение мелодии и роль 

аккомпанемента. 

 Музыкальные примеры: Романсы «Люблю тебя», «Челн», «Избушка», 

«Летний вечер» (содержание, музыкальные средства). 

Занятие 31 

  Музыка для театра в творчестве Э.Грига. Сюита  «Пер Гюнт» (по драме 

Г.Ибсена) – одно из известных произведений композитора, принесших ему 

мировую славу. Содержание произведения, герои, образы фантастики, 

природы, чувств. Образ Сольвейг–  образ преданной всепрощающей любви.  

Выразительные средства, используемые композитором. 

  Музыкальные примеры: «Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», « В 

пещере горного короля», «Песня Сольвейг». 

Занятие 32  

  Музыкальный импрессионизм на примере музыки французских 

композиторов  К ,Дебюсси и М.Равеля. Импрессионизм как художественное 

направление в искусстве конца 19 века. Франция – родина импрессионизма. 

Характерные особенности стиля. Образная сфера, музыкальный язык. 

 Музыкальные примеры: «Лунный свет» К.Дебюсси, «Болеро» М.Равеля. 

Занятие 33 

Повторение и обобщение изученного материала. Музыкальные викторины, 

кроссворды, тесты. 

II. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Раздел содержит 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; 

• «узнавание» музыкальных произведений; 

элементарный анализ строения музыкальных произведений 

 

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, схеме, таблицы, рисунки). 

Программа «Слушание музыки» предусматривает промежуточный 

контроль успеваемости учащихся в форме итоговых контрольных уроков, 

которые проводятся в конце 2 года обучения. Контрольный урок проводится 



на последнем уроке полугодия в рамках аудиторного занятия в течение 1 

урока.  

Требования к промежуточной аттестации 

На итоговое занятие могут выноситься: 

- материал по определённой теме; 

- весь пройденный материал, требуемый по программе. 

Примерные вопросы к учащимся 1 класса: 

1. Какие виды песен вы знаете? 

2. Для чего нужна маршевая музыка? 

3. Какие виды маршей вы знаете? 

4. Назовите танцы России и ближнего зарубежья. 

5. Назовите танцы народов Европы. 

6.Какие средства музыкальной выразительности вы знаете? 

7.Объясните значение терминов: динамика, темп, тембр, регистр. 

8.Назовите инструменты симфонического оркестра. 

9.Назовите русские народные инструменты. 

10.Какие жанры вокальной музыки вы знаете? 

11.Какие жанры инструментальной музыки вы знаете? 

12.Объясните, почему опера относится к музыкально-драматическим 

жанрам. - Объясните значение терминов: увертюра, ария, музыкальный 

антракт,  либретто, речитатив. 

13.На сюжет какого произведения написана опера «Руслан и Людмила» ? 

14.Что такое балет? 

15.Объясните значение терминов: пантомима, дивертисмент. 

16.По сказке какого писателя написан балет «Щелкунчик»? 

16.Какие танцы из балета «Щелкунчик» вы помните? Какие инструменты 

наиболее ярко звучат в танце «Чай»?  

17.Ритм, какого танца подчеркивают кастаньеты? 

18.Что такое программное произведение? 

 

 

Примерные вопросы для учащихся 2 класса 

1. Объясните, что такое полифония в музыке. 

2. Какой инструмент больше всех любил И. С. Бах? 

3. Назовите композиторов «венских классиков». Почему их  так 

называют? 



4. Что такое сонатное аллегро? В  творчестве  какого композитора оно 

сформировалось? 

5. Объясните термины: вариации, рондо, симфония. 

6. Кто написал оперу «Свадьба Фигаро»? 

7. В каком произведении и Моцарта можно услышать «Турецкий марш»? 

8. О каком произведении Бетховена говорят «так судьба стучится в 

дверь»? 

9. Что такое романтизм? 

10. Назовите композиторов-романтиков. 

11. Какие музыкальные жанры были особенно любимы композиторами-

романтиками? 

12. Назовите героев оперы «Риголетто» . Кто ее автор? 

13. Объясните, что значит «программность» музыки? 

14. Назовите номера из музыки к драме «Пер Гюнт». 

15. Что такое музыкальный импрессионизм? 

 

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. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

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. 



Наряду с традиционными формами урока, программой предусматривается 

проведение новых форм: 

 Урок – сказка (может иметь различные формы: и собственно 

«сказка» – прослушивание, обсуждение, и некоторая доля театральности на 

уроке – ролевые задания). 

 Комплексный урок (включающий материал из разных областей 

искусства, не только музыкального). 

 Урок – путешествие в прошлое, настоящее и будущее. 

 Урок – игра на закрепление пройденного материала. 

 Конкурсы, викторины, познавательные игры по слушанию музыки. 

Участие детей в таких уроках, помогает в игровой форме закрепить знания, 

умения и навыки. Также способствует самоутверждению детей, развивает 

настойчивость, стремление к успеху, воспитывает самостоятельность, как 

качество личности. 

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; нарисовать рисунок к прослушанному произведению. 

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. 

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 ассоциаций и создать условия для эстетического 

общения и вхождения в образный мир музыки. 
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