
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ 
МУЗЫКАЛЬНОГО  ИСКУССТВА  

«« МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО  
(ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО)» 

Первый ( стартовый) уровень  6,6-9 лет  
 

Учебный предмет « Музыкальный инструмент (гитара)» 
 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (гитара)» 

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 исполнительства на гитаре в 

детских школах искусств. 

Гитара является одним из самых популярных музыкальных 

инструментов ,используемых и в профессиональной, и в любительской 

исполнительской практике. Разнообразный гитарный репертуар включает 

музыку разных стилей и эпох, в том числе, классическую, популярную, 

джазовую.  

Формирование навыков игры на классической гитаре позволяет 

учащимся в дальнейшем самостоятельно осваивать различные музыкальные 

инструменты, являющиеся «родственниками» классической шестиструнной 

гитары, – электрогитару, банджо, различные старинные струнные 

инструменты. 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 6,6 – 9 лет, 10-

12 лет. 



Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 

учащегося. 

 

 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (гитара)» 

составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. В 

целях формирования навыков ансамблевого музицирования объем 

недельной нагрузки может быть увеличен. 

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в 

ансамбле, в том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями 

создавать художественный образ, развивающая умение слушать друг друга, 

гармонический слух, формирующая навыки игры ритмично, синхронно. 

Ансамблевое музицирование  доставляет большое удовольствие ученикам и 

позволяет им уже на первом этапе обучения почувствовать себя 

музыкантами. А позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в 

индивидуальных занятиях музыкой. 

Гитара как аккомпанирующий инструмент пользуется большой 

популярностью и любовью. Чаще всего именно эти ее возможности  

являются мотивацией для  началаобучения игре на  гитаре. Ученикам можно 

предложить большой выбор музыкального материала: бардовская песня, 

старинные и современные романсы, эстрадная и рок музыка, популярные 

образцы классической музыки.  

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в 

форме исполнения сольной программы (выпускного экзамена). Возможны 

другие формы итоговой аттестации. При выборе той или иной формы 

завершения обучения образовательная организация вправе применять 

индивидуальный подход. 

Срок реализации учебного предмета 



При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (гитара)» со сроком обучения 3 года, продолжительность 

учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 35 недель в 

год. 

 

 

 

 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество 

недель 

16 19 16 19 16 19 

Аудиторные 

занятия  
16 19 16 16 16 19 105 

Самостоятельная 

работа  
16 19 16 16 19 16 105 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательнойорганизации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(гитара)» при 3-летнем сроке обучения составляет 210 часов.  Из них: 105 

часов – аудиторные занятия, 105 часов – самостоятельная работа. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. 

Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель учебного предмета 



Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями о гитарном исполнительстве, формирование практических 

умений и навыков игры на гитаре, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 

Задачами предмета «Музыкальный инструмент (гитара)» являются: 

 ознакомление детей с гитарой, исполнительскими возможностями и 

разнообразием приемов игры; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, 

дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных 

направления. Одно из них – формированиеигровых навыков и приемов, 

становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических 

форм музицирования на гитаре, в том числе, аккомпанирования, подбора по 

слуху.  

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоениеучебного предмета; 



 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 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: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам 

и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для 

сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

 
 

Учебный предмет « Музыкальный инструмент (скрипка) 
 

Эстетическое воспитание – неисчерпаемый источник духовного 

богатства и нравственной культуры общества, важный фактор 

становления личности , ее творческой индивидуальности, 

формирования всесторонне и гармонически развитого человека. 



 

На рубеже XX - XXI веков в России существенно изменились 

условия деятельности детских школ искусств. Неоднородность 

контингента учащихся школ искусств по уровню способностей, 

сформированных вкусов и потребностей усложняет процесс 

освоения традиционных образовательных программ. 

Построение учебного процесса по принципам единообразия и 

усредненности тормозит развитие учащихся. Для обеспечения 

результативного процесса необходимы дифференцированные 

модели обучения. 

         Представленная программа создана на основе практической 

деятельности преподавателей струнных отделов детских 

музыкальных школ и детских школ искусств г. Москвы с учетом 

требований учебных планов нового поколения .   

В основе программы лежат дидактические принципы доступности 

и последовательности в обучении. 

Программы обучения     первого ( стартового) уровня  (1—3 

классы). 

Итог  этапа — исполнение программы различной степени 
трудности, представляемой на переводном зачете или 
выпускном экзамене. 

 

Основы музыкальных знаний и навыков игры на инструменте, 

интерес   к  музыкальным занятиям, трудолюбие и 

самостоятельность закладываются с первых уроков. Это во 

многом определяет успехи дальнейшего музыкального 

образования и развития учащихся. 

Цель и задачи учебного предмета «Cкрипка» 
 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - эстетическое развитие и воспитание 

личности учащегося посредством обучения игры на 

скрипке. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 



Современными задачами обучения детей в классах 
скрипки, альта, виолончели являются: 

 

— развитие природных способностей детей; 

— формирование навыков игры на инструменте; 
 

— освоение предметов музыкально-теоретического цикла; 

— формирование навыков музицирования на инструменте; 

— воспитание устойчивого интереса к занятиям музыкой 
и умения ориентироваться в музыкальных стилях; 

 

— формирование и развитие исполнительских качеств; 

— выявление наиболее одаренных детей для их 

профессиональной ориентации и подготовки к поступлению 

в средние профессиональные учебные заведения. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Современными задачами обучения детей в классах 
скрипки, альта, виолончели являются: 

 

— развитие природных способностей детей; 

— формирование навыков игры на инструменте; 
 

— освоение предметов музыкально-теоретического цикла; 

— формирование навыков музицирования на инструменте; 

— воспитание устойчивого интереса к занятиям музыкой 

и умения ориентироваться в музыкальных стилях; 
 

— формирование и развитие исполнительских качеств; 

— выявление наиболее одаренных детей для их 

профессиональной ориентации и подготовки к поступлению 

в средние профессиональные учебные заведения. 
 



Отличительные особенности программы. 
Программа адаптирована и разработана на основе программы 

для ДМШ (городского методического кабинета г. Москвы 

1976г.), с учетом современных требований к дополнительной 

образовательной программе в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты. Скрипка ». 
 

Данная программа адаптирована и разработана для учащихся 

музыкального отделения ДШИ «Родник» с учетом 

психофизических, интеллектуальных возможностей детей и их 

музыкальных способностей. Ее репертуар включает в себя 

произведения для детей с различными музыкальными 

способностями. Произведения, исполняемые по данной 

программе, предполагают всестороннее развитие творческого 

потенциала детей, приобщение их к сокровищнице мировой и 

отечественной музыкальной культуры, формирование их 

эстетических вкусов. 

Данная программа рассчитана на детей, обучающихся в 
системе дополнительного образования. 

 

Срок реализации и объем учебного времени.  

Срок реализации учебного предмета «Скрипка» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в 

первый класс, составляет 3 года – первый ( 

стартовый) уровень. 

Режим занятий (составляется индивидуально): 1 раз в неделю по 

1 часу. 

Возраст обучающихся: 6,6-9  лет. Форма обучения: 

индивидуальная. 



 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным 
планом образовательного учреждения на реализацию 
учебного предмета «Скрипка» составляет 35  учебных недели 
в год. 

 

Срок обучения 

1-3 класс  

(первый стартовый уровень)  

 

 

  

Режим занятий 1ч\неделю  

Максимальная учебная нагрузка 

                            105ч 

 

(в часах) 

 

  

Количество часов на аудиторные 

                            35ч 

 

занятия в год 

 

  

 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий -  

индивидуальная; рекомендуемая продолжительность 

урока - академический час. 
 

Форма индивидуальных занятий создает педагогу условия для 

внимательного, систематического и всестороннего изучения 

каждого ребенка, его индивидуально- психологических свойств 

(способностей, характера, темперамента, интересов, общей 

направленности), физических данных, уровня умственного 

развития. Она позволяет с максимальной степенью 

эффективности реализовать принцип индивидуального подхода, 

дифференцируя педагогические задачи и методы преподавания. 



 

Структура урока 

(Продолжительность занятия 45 минут) 
 

№ Наименование разделов Время 

   

1. Вводная часть 1 мин. 

2. Объяснение теоретического материала 5 мин. 

3. Работа над гаммами и этюдами 12 мин. 

4. Работа над произведениями 25мин. 

5. Заключительная часть 2мин. 

 Всего 45мин. 

 

Методы обучения 
Для реализации задач предмета используется комплекс методов 

обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядно-слуховой (показ, наблюдение, прослушивание 

аудио и видеозаписей, демонстрация игровых приемов);  

- практический (работа на инструменте, упражнения); 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие 
логического мышления);  

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные    
впечатления).  

Предложенные методы работы являются наиболее 

продуктивными и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях исполнительства на струнных 

смычковых инструментах. 
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Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.  

Просторный класс , фортепиано , пипитр. 

 

 
 
               Учебный предмет « Музыкальный инструмент (домра) 

 
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент»  домра, 

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 исполнительства на 

народных музыкальных инструментах в детских школах искусств. 

В системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих 

мест занимает музыкально-инструментальное исполнительство на 

народных инструментах. 

Народная инструментальная музыка, благодаря простоте 

восприятия, содержательности, доступности, песенной основе, помогает 

развивать музыкальность в ребенке, пробуждает интерес к занятиям.   

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 6,6-9,10–12 

лет. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент 

(домра)» составляет 1час в неделю. Занятия проходят в индивидуальной 

форме. В целях формирования навыков ансамблевого музицирования 

объем недельной нагрузки может быть увеличен. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в 

форме экзамена. Возможны другие формы завершения обучения. При 

выборе той или иной формы завершения обучения образовательная 

организация вправе применять индивидуальный подход. 
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Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (домра )» со сроком обучения 3 года, продолжительность 

учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 35 недель 

в год.  

 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество 

недель 
16 19 16 19 16 19 

Аудиторные 

занятия  

16 19 16 19 16 19 105 

Самостоятельная 

работа  

16 19 16 19 16 19          105 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (домра )» при 3-летнем сроке обучения составляет 210 часов.  

Из них: 105 часов – аудиторные занятия, 105 часов – самостоятельная 

работа. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно 

чередование индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) 

занятий. Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

 

Цель и задачи учебного предмета 
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Целью учебного предмета является обеспечение развития 

творческих способностей и индивидуальности учащегося, овладение 

знаниями и представлениями об исполнительстве на домре, 

формирование практических умений и навыков игры на инструментах, 

устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 

музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 

Задачами учебного предмета являются: 

 ознакомление детей с народными инструментами, их 

разнообразием и исполнительскими возможностями; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры 

и народного творчества; 

 формирование основных понятий о музыкальных стилях и 

жанрах; 

 оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для 

дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального 

самообразования и самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний 

и умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 
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 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: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов, наблюдение, 

демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, 

электронными изданиями, нотами, книгами по музыкальной литературе, 

аудио и видео записями концертов и конкурсов. 

Класс должен быть оборудован музыкальными инструментами, 

аудио и видео техникой, компьютером и интернетом.  

 

 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент (балалайка)» 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» ( балалайка) 

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 исполнительства на 

народных музыкальных инструментах в детских школах искусств. 
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В системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих 

мест занимает музыкально-инструментальное исполнительство на 

народных инструментах. 

Народная инструментальная музыка, благодаря простоте 

восприятия, содержательности, доступности, песенной основе, помогает 

развивать музыкальность в ребенке, пробуждает интерес к занятиям.   

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 6,6-9,10–12 

лет. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент ( 

балалайка)» составляет 1 час в неделю. Занятия проходят в 

индивидуальной форме. В целях формирования навыков ансамблевого 

музицирования объем недельной нагрузки может быть увеличен. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в 

форме экзамена. Возможны другие формы завершения обучения. При 

выборе той или иной формы завершения обучения образовательная 

организация вправе применять индивидуальный подход. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (балалайка)» со сроком обучения 3 года, продолжительность 

учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 35 недель 

в год.  

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество 

недель 
16 19 16 19 16 19 

Аудиторные 

занятия  

16 19 16 19 16 19 105 

Самостоятельная 16 19 16 19 16 19 105 
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работа  

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный 

инструмент ( балалайка)» при 3-летнем сроке обучения составляет 210 

часов.  Из них: 105 часов – аудиторные занятия, 2105 часов – 

самостоятельная работа. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно 

чередование индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) 

занятий. Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития 

творческих способностей и индивидуальности учащегося, овладение 

знаниями и представлениями об исполнительстве на  балалайке, 

формирование практических умений и навыков игры на инструментах, 

устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 

музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 

Задачами учебного предмета являются: 

 ознакомление детей с народными инструментами, их 

разнообразием и исполнительскими возможностями; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры 

и народного творчества; 

 формирование основных понятий о музыкальных стилях и 

жанрах; 
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 оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для 

дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального 

самообразования и самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний 

и умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 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: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов, наблюдение, 

демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 
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Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, 

электронными изданиями, нотами, книгами по музыкальной литературе, 

аудио и видео записями концертов и конкурсов. 

Класс должен быть оборудован музыкальными инструментами, 

аудио и видео техникой, компьютером и интернетом.  

 
 

Учебный предмет « Музыкальный инструмент (флейта)» 
 

Для ребенка наиболее прямой  и естественный путь к творчеству – 

индивидуальные  и коллективные занятия искусством. Погружение в 

искусство, приобщение к миру  прекрасного помогает  личности полнее 

самоопределиться в жизни, органичнее принять общечеловеческие 

ценности, которые могут стать жизненными установками, морально-

нравственными регуляторами бытия. 

Данная программа адресована учащимся 1-3 года обучения 

музыкального отделения ГБУДО г.Москвы ДШИ «Родник».  

Срок  реализации программы 3 года.  

Возраст обучающихся:   от  6,6-9  лет ,10-12 лет. 

Режим занятий:  1 раз в неделю по 1 часу. 

Форма обучения:  индивидуальная. 

 

Количество 

часов в неделю 

Количество лет 

обучения 

Количество 

часов за весь период 

обучения   

1 час 3 года 105 часов 

 

Актуальность  разработки данной программы  обусловлена 

необходимостью реализации концептуальных положений Программы 

деятельности ГБУДО г.Москвы ДШИ «Родник». Особенностями данной 

программы являются: потребность разработки различного уровня 

требований, учитывающий индивидуальные способности  учащихся. В 

отличие от программы ДМШ, данная программа предлагает менее сложный 

репертуар в связи с отсутствием отбора учащихся при поступлении. 

Цель программы: комплексное эстетическое развитие личности 

учащегося посредством  обучения игре на  флейте. 

Задачи  программы:  

1 обучить навыкам игры на флейте: сформировать навыки 

владения звукоизвлечением. различными видами техники. 
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динамическими оттенками, качественным голосоведением, умением 

понимать художественный  образ и стиль музыкального 

произведения; 

2 сформировать представление  об основных художественных 

направлениях в музыкальном искусстве; о художественно – 

выразительных  средствах музыкального искусства; о жанровом 

разнообразии произведений музыкального искусства; 

3 расширить художественный кругозор школьников, привить 

им интерес  и любовь к музыкальному искусству. 

4 развить творческие способности. 

5 развить творческие способности учащихся,  музыкально-

эстетический  вкус, эмоциональную отзывчивость, трудолюбие, 

терпение, умение самостоятельно ставить задачи  и выполнять их; 

способствовать:  

  освоению детьми языка разных видов искусства на основе 

активного привлечения  межпредметных связей. 

-   освоению детьми теоретического и практического материала   

заложенного в данной программе. 

В составлении данной программы авторы опирались на  

существующую программу для детских музыкальных школ и школ 

искусств 1988г., школу игры на флейте  М. Муаза, Ю. Должикова, А. 

Корнеева, Н. Платонова, с учетом требований и специфических 

особенностей образования в ГОУ ДШИ «Родник». Репертуар программы 

включает в себя произведения для детей с музыкальными способностями 

разных уровней.  

Программа составлена из произведений классического репертуара, 

обработок народных песен и танцев разных народов мира, произведений 

современных композиторов. 

Особенностями данной программы являются: 

1 различный уровень требований, учитывающий 

индивидуальные способности детей; 

2 в отличие от программы ДМШ, данная программа 

предлагает менее сложный репертуар в связи  с отсутствием 

отбора учащихся при поступлении. 

 

Основными направлениями образовательной деятельности 

являются: 

1.  индивидуальное: 

1 работа над постановкой корпуса при игре на 

инструменте, исполнительского аппарата, разучивание и 

освоение аппликатуры, 

2  работа над техническим оснащением исполнителя, 
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3  работа над освоением исполнительского дыхания, 

4   умение учить наизусть, развитие навыков игры с 

листа, 

5   работа над художественным образом произведения; 

знакомство с творчеством композиторов разных эпох и 

особенностями их стиля в исполнении. 

2.  ансамблевое: 

1 умение играть в ансамбле с концертмейстером. 

 

   Ожидаемые результаты  

Предполагается, что в результате освоения программы учащиеся 

получат понятие об основных художественных направлениях в 

музыкальном искусстве; овладеют навыками игры на  флейте, разовьют 

творческие способности, музыкально - эстетический вкус, сформируются 

навыки владения инструментом, разнообразными динамическими 

оттенками, качественным голосоведением, умение понимать 

художетвенный образ произведения. Предполагается, также, что 

учащиеся освоят языки разных видов искусства на основе активного 

привлечения межпредметных связей . Появится интерес и любовь к 

музыкальному искусству. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов, наблюдение, 

демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Нотный материал.  

2. Инструмент.  

3. Помещение, хорошо проветриваемое,  с хорошим 

освещением. 

4. Пюпитр. – 2шт. 

5. Фортепиано, Рояль 

6. Стол. 

7. Ксерокс для распечатывания партий. 

8. Зеркало 
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Учебный предмет « Ударные инструменты» 
Данная программа обучения игре на ударных инструментах 

(ксилофон, малый барабан, ударная установка) и игре в ансамбле 

реализуется в ДШИ «Родник». В основу программы положена типовая  

программа «Ударные инструменты» для ДМШ и музыкальных отделений 

ДШИ, материалы которых дополнены и скорректированы в аспектах 

специфики цели и задач обучения, приоритетных форм работы и 

содержания занятий в ДШИ «Родник» 

Форма занятий – индивидуальная 

Срок реализации: 3 года и 3 года 

Возраст учащихся: 6,6-9 лет,10-12 лет 

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 часу 

 Основная цель программы- обучить игре на ударных инструментах, 

овладеть техникой игры на малом барабане, ударной установке. Детям с 7 

до 10 лет желательно пройти курс обучения на ксилофоне. Дать комплекс 

исполнительских знаний, умений и навыков, сформировать основы 

исполнительской культуры, как неотъемлемую часть духовной культуры 

подрастающего поколения. 

Для достижения этой цели определяются следующие задачи: 

1. Воспитать интерес, любовь к музыкальному искусству; 

2. Воспитать музыкальный вкус на основе лучших классических 

произведений; 

3. Развить в учениках потребность постоянного общения с музыкой, 

через исполнительское искусство: 

4. Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости и любви к 

окружающему миру. 

5. Обучать навыкам исполнительской культуры – техника игры на 

ударных инструментах. 

6. Развивать музыкальные данные – слух, чувство ритма, музыкальную 

память  и т.д. 

7. Дать понятие о средствах музыкальной выразительности, элементах 

теории и истории музыкальной культуры. 

 

Структура занятия 
 
1. Подготовительная часть. Включает в себя «разыгрывание» на 

инструменте с целью приведения исполнительского аппарата в 

оптимальное физическое состояние. Исполнение комплекса 

 
упражнений на различные виды исполнительской техники. 

 

2. Основная часть. 
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       Включает в себя работу исполнителя над упражнениями, 

этюдами, художественными произведениями (небольшими 

законченными пьесами, частями крупной формы). 

       Работа над упражнениями и этюдами имеет цель развить у 

учащегося технический уровень владения музыкальным 

инструментом (артикуляция, подвижность пальцев, контроль за 

постановкой, динамическая и штриховая культура), а также дать 

понятие музыкальной фразировки. 

Подбор этюдов осуществляется с учетом возможности применения 

в них различных видов исполнительской техники, а также с 

учетом наиболее проблемных вопросов исполнительства у 

каждого отдельно взятого учащегося. 

       Работа над художественными произведениями позволяет 

применить на практике навыки, полученные в ходе занятий над 

упражнениями, помочь формированию у учащегося 

исполнительского замысла, созданию художественного образа; 

научить свободно, ориентироваться в форме произведения. 

Подбор произведений осуществляется исходя из исполнительских 

возможностей конкретного учащегося, а также из возможности 

продемонстрировать различные виды техники и характеры 

исполнения. 

 

   3. Заключительная часть. 

  Подведение итогов, рекомендации и пожелания учащимся. 

 

 

Предполагаемые результаты. 
 

По итогам обучения  программы, учащиеся будут владеть 

следующими умениями и навыками: 

• Прочное владение навыками игры на инструменте; 

• Знание устройства инструмента и принципа 

звукообразования; 

• Свободное владение исполнительским аппаратом. 

• Умение грамотно фразировать текст в исполняемых 

произведениях, 

• Прочные навыки чтения с листа. 

 
 

  Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов, наблюдение, 

демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 
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- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

 
 
 
       Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
 
 Тренировочные пэды, малый барабан, ударная установка, 

ксилофон барабанные палочки, палочки для ксилофона. Ярко 

освещенное помещение 12м2 с вентиляцией, с хорошей изоляцией, 

с мягким напольным покрытием, наличие зеркала, музыкальная 

звукоаппаратура . 

 Для реализации образовательной программы необходимо 

музыкальное сопровождение концертмейстера. 

 

 

 

Учебный предмет «Сольфеджио» 

 

Общеобразовательная общеразвивающая программа по предмету 

«Сольфеджио» первый (стартовый) уровень – 3 года обучения, 

предназначена для музыкального отделения ГБУДО г. Москвы ДШИ 

«Родник».  

Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских 

школах искусств, реализующих программы общеразвивающего обучения. 

Уроки сольфеджио развивают такие музыкальные данные как слух, 

память, ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, 

знакомят с теоретическими основами музыкального искусства. Наряду с 

другими занятиями они способствуют расширению музыкального 

кругозора, формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к 

музыке. Полученные на уроках сольфеджио знания и формируемые 

умения и навыки должны помогать ученикам в их занятиях на 

инструменте, а также в изучении других учебных предметов 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

в области искусств. 

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 
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шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 3 года первый 

(основной) уровень. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Сольфеджио» составляет 175 часов из расчета 1 раз в неделю по 1 

академическому часу, 35 учебных недель в год. 

Классы 1– 3 

Максимальная учебная нагрузка 

(за 5 лет, в часах) 

105 

Количество 

часов на аудиторные занятия в 

неделю 

1 

Количество часов на 

аудиторные занятия в учебный 

год 

35 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая (от 8 

человек), рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 

Цели и задачи предмета «Сольфеджио» 

Цели: комплексное эстетическое развитие личности, развитие 

музыкально-творческих способностей учащихся, и выявление одаренных 

детей в области музыкального искусства. Создание условий для 

художественного образования, эстетического воспитания и духовно-

нравственного развития детей. Создание условий для формирования у 

одаренных учащихся осознанной мотивации к продолжению дальнейших 

занятий в профессиональных учебных заведениях.   

      Задачи:  
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 формирование комплекса знаний, умений и навыков, 

направленного на развитие у обучающегося музыкального 

слуха, ритма, памяти, чувства метроритма, музыкального 

восприятия и мышления, художественного вкуса; 

 формирование знаний музыкальных стилей и владение 

профессиональной терминологией; 

 формирование навыков самостоятельной работы с 

музыкальным материалом; 

 формирование у одаренных детей осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения; 

 воспитание культуры речи и поведения;    

 воспитание трудолюбия, добросовестного отношения к своей 

работе и заинтересованность занятиями; 

 создание комфортного психологического климата на  уроке  и 

взаимного сотрудничества между детьми и их  родителями. 

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 обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной 

раздел программы «Содержание учебного предмета». 

Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета. Материально-техническая база образовательного 
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учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. Реализация программы учебного предмета 

«Сольфеджио» обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам. Во время самостоятельной работы обучающиеся 

могут быть обеспечены доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд 

детской школы искусств укомплектовывается печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по учебному предмету «Сольфеджио», а также 

изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными 

изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых 

произведений. Основной учебной литературой по учебному предмету 

«Сольфеджио» обеспечивается каждый обучающийся. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета «Сольфеджио», оснащаются пианино или роялями, 

звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

Оснащение занятий 

В младших классах активно используется наглядный материал – 

карточки с римскими цифрами, обозначающими ступени, «лесенка», 

изображающая строение мажорной и минорной гаммы, карточки с 

названиями интервалов и аккордов. В старших классах применяются 

плакаты с информацией по основным теоретическим сведениям. 

Возможно использование звукозаписывающей аппаратуры для 

воспроизведения тембровых диктантов, прослушивания музыкального 

фрагмента для слухового анализа и т. д. 

Дидактический материал подбирается педагогом на основе 

существующих методических пособий, учебников, сборников для 

сольфеджирования, сборников диктантов, а также разрабатывается 

педагогом самостоятельно. 

Формы работы на уроках сольфеджио 
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Основные формы работы и виды заданий на уроках сольфеджио 

служат для развития музыкального слуха, памяти, чувства ритма, 

творческой инициативы, помогают практическому освоению 

теоретического материала, формируют навыки чтения с листа, чистого 

интонирования, слухового анализа, записи мелодий по слуху, подбора 

аккомпанемента. На каждом уроке необходимо пропорционально 

сочетать упражнения по развитию интонационных навыков, 

сольфеджированию, ритмические упражнения, слуховой анализ, 

различные виды музыкальных диктантов, задания на освоение 

теоретических понятий, творческие упражнения. 

Интонационные упражнения. Одной из задач учебного предмета 

сольфеджио является формирование навыка чистого интонирования. 

Интонационные упражнения включают в себя пение гамм и различных 

тетрахордов, отдельных ступеней, мелодических оборотов, секвенций, 

интервалов в тональности и от звука, аккордов в тональности и от звука. 

На начальном этапе обучения рекомендуется петь интонационные 

упражнения хором или группами, а затем переходить к индивидуальному 

исполнению. Интонационные упражнения исполняются без 

аккомпанемента на фортепиано с предварительной настройкой, но в 

отдельных случаях допустима «помощь» фортепиано в виде 

гармонического аккомпанемента, подчеркивающего тяготение, ладовую 

краску. Интонационные упражнения в начале обучения выполняются в 

среднем темпе, в свободном ритме; в дальнейшем желательна 

определенная ритмическая организация. На начальном этапе обучения 

рекомендуется использовать ручные знаки, карточки с порядковыми 

номерами ступеней, «лесенку», изображающую ступени гаммы и другие 

наглядные пособия. 

Интонационные упражнения могут быть многоголосными. 

Рекомендуется пропевание интервалов, аккордов и их 

последовательностей в гармоническом (двухголосном, трехголосном) 

звучании. 
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Интонационные упражнения выполняются как в ладу, так и от звука 

(вверх и вниз). С помощью интонационных упражнений можно 

прорабатывать теоретический материал, подготовиться к 

сольфеджированию, чтению с листа, активизировать слух и память перед 

музыкальным диктантом или слуховым анализом. 

Сольфеджирование и чтение с листа. Сольфеджирование 

способствует выработке правильных певческих навыков, интонационной 

точности, формированию дирижерского жеста, развитию чувства ритма, 

воспитанию сознательного отношения к музыкальному тексту. С первых 

уроков необходимо следить за правильным звукоизвлечением, дыханием, 

положением корпуса при пении. Следует учитывать особенности 

детского голосового аппарата, работать в удобном диапазоне («до» 

первой октавы – «ре», «ми» второй), постепенно расширяя его. Примеры 

для сольфеджирования и для чтения с листа должны исполняться с 

дирижированием (на начальном этапе возможно тактирование). В 

младших классах рекомендуется сольфеджирование и чтение с листа 

хором, группами с постепенным переходом к индивидуальному 

исполнению. Развитию внутреннего слуха и внимания способствует 

исполнение мелодии фрагментами хором и одним учеником, вслух и про 

себя. 

Сольфеджирование и чтение с листа предполагает пение без 

аккомпанемента фортепиано, но в трудных интонационных оборотах или 

при потере ощущения лада можно поддержать пение гармоническим 

сопровождением. Отдельным видом работы является исполнение песен  с 

аккомпанементом фортепиано по нотам (на начальном этапе - с 

сопровождением педагога, в старших классах – со своим собственным). 

Примеры для сольфеджирования и чтения с листа должны 

опираться на интонации пройденных интервалов, аккордов, знакомые 

мелодические обороты, включать известные ритмические фигуры. 

Естественно, примеры для чтения с листа должны быть проще. Перед 

началом исполнения любого примера необходимо его проанализировать с 
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точки зрения известных мелодических оборотов, движения по звукам 

аккордов, интервалов, нахождения определенных ритмических рисунков. 

Как подготовительное упражнение можно использовать сольмизацию 

примеров (проговаривание названий звуков в ритме с дирижированием). 

Очень важна художественная ценность исполняемых примеров, 

доступность их для данного возраста, стилистическое разнообразие. 

Как можно раньше следует вводить пение двухголосных примеров с 

использованием параллельного движения голосов, подголосочного склада 

с преобладанием унисонов. Работа над имитационным двухголосием 

начинается с пения канонов. Двухголосные примеры исполняются 

вначале группами, затем с аккомпанементом одного из голосов 

(педагогом, другим учеником, самостоятельно), дуэтами. В двухголосии 

также необходимо приучать учеников к дирижированию, в том числе и 

при исполнении одного из голосов на фортепиано. 

В старших классах одним из видов сольфеджирования является 

исполнение песен, романсов с собственным аккомпанементом на 

фортепиано по нотам. Этот вид задания должен учитывать степень 

владения учеником фортепиано, технические и координационные 

трудности не должны заслонять от учеников первоочередную задачу – 

исполнение музыкального произведения. Очень важен подбор репертуара 

для подобных заданий: он должен быть посильным, понятным ученикам 

и в то же время представлять несомненную художественную ценность. 

Воспитание музыкального вкуса – еще одна из задач уроков сольфеджио, 

и наибольшее возможности для этого представляют такие формы работы 

как сольфеджирование, слуховой анализ. 

Ритмические упражнения. Ритмические упражнения необходимы 

для развития чувства метроритма – важной составляющей комплекса 

музыкальных способностей.  На начальном этапе обучения следует 

опираться на то, что у детей восприятие ритма связано с двигательной 

реакцией, будь то ходьба, танцевальные движения, бег, хлопки. Поэтому 

целесообразно на уроках сольфеджио на начальном этапе уделять 
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большое внимание различным двигательным упражнениям и детскому 

оркестру из ударных инструментов, даже при наличии в программе таких 

предметов как ритмика и оркестр (оркестр К. Орфа, коллективное 

инструментальное музицирование и т.д.). Можно рекомендовать самые 

разнообразные ритмические упражнения: 

- простукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии 

(карандашом, хлопками, на ударных инструментах); 

- повторение ритмического рисунка, исполненного педагогом;  

- простукивание ритмического рисунка по нотной записи, на 

карточках; 

- проговаривание ритмического рисунка с помощью закрепленных 

за длительностями определенных слогов; 

- исполнение ритмического остинато к песне, пьесе; 

- ритмический аккомпанемент к мелодии, песне, пьесе; 

- ритмическая партитура, двух- и трехголосная; 

- ритмические каноны (с текстом, на слоги); 

- ритмический диктант (запись ритмического рисунка мелодии или 

ритмического рисунка, исполненного на ударном инструменте, хлопками, 

карандашом). 

Каждая новая ритмическая фигура должна быть, прежде всего, 

воспринята эмоционально и практически проработана в ритмических 

упражнениях, а затем - включена в другие виды работы: 

сольфеджирование, чтение с листа, музыкальный диктант. 

Большую роль в развитии чувства метроритма играет 

дирижирование. Необходимо на раннем этапе обучения обращать 

внимание учеников на ритмическую пульсацию (доли), вводить 

различные упражнения – тактирование, выделение сильной доли - для 

дальнейшего перехода к дирижированию. На протяжении нескольких лет 
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планомерно отрабатываются навыки дирижерского жеста в разных 

размерах, в том числе, при чтении с листа и при пении двухголосия. 

Начинать работу с дирижерским жестом лучше при пении знакомых 

выученных мелодий и слушании музыки. 

Слуховой анализ. Этот вид работы подразумевает развитие 

музыкального восприятия учеников. Не следует ограничивать слуховой 

анализ лишь умением правильно определять сыгранные интервалы или 

аккорды в ладу или от звука. Слуховой анализ – это, прежде всего, 

осознание услышанного. Соответственно, необходимо учить детей 

эмоционально воспринимать услышанное и уметь слышать в нем 

конкретные элементы музыкального языка. Для этого нужно 

использовать и примеры из музыкальной литературы, и специальные 

инструктивные упражнения. 

При прослушивании одноголосной мелодии необходимо обращать 

внимание на ладовые, структурные особенности (членение на фразы, 

повторы, секвенции), определять размер, узнавать в ней знакомые 

мелодические и ритмические обороты. 

При прослушивании многоголосного построения необходимо 

обращать внимание на знакомые гармонические обороты из аккордов, 

интервалов, на тип фактуры. При слуховом анализе фрагментов из 

музыкальной литературы необходимо обращать внимание учеников на 

соотношение определенных элементов музыкального языка и 

эмоциональной выразительности музыки. В дидактических примерах 

можно требовать более детального разбора: 

- анализ звукорядов, гамм, отрезков гамм; 

- отдельных ступеней лада и мелодических оборотов; 

- ритмических оборотов; 

- интервалов в мелодическом звучании вверх и вниз от звука и в 

тональности; 
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- интервалов в гармоническом звучании от звука и в тональности; 

- последовательности из нескольких интервалов в тональности (с 

определением величины интервала и его положения в тональности); 

- аккордов в мелодическом звучании с различным чередованием 

звуков в тональности и от звука; 

- аккордов в гармоническом звучании от звука и в тональности (с 

определением их функциональной принадлежности); 

- последовательности из аккордов в тональности (с определением 

их функциональной принадлежности); 

Желательно, чтобы дидактические упражнения были организованы 

ритмически. На начальном этапе обучения слуховой анализ проходит, как 

правило, в устной форме. В старших классах возможно использование 

письменной формы работы, но рекомендуется это делать после 

предварительного устного разбора, так как это способствует осознанию 

целостности музыкального построения и развитию музыкальной памяти. 

Музыкальный диктант. Эта форма работы, которая способствует 

развитию всех составляющих музыкального слуха и учит осознанно 

фиксировать услышанное. Работа с диктантами в классе предполагает 

различные формы:  

 устные диктанты (запоминание и пропеваниена  

нейтральный слог и с названием нот 2-4-тактовой мелодии 

после двух-трех проигрываний); 

 диктант по памяти (запись выученной в классе 

или дома мелодии); 

 ритмический диктант (запись данного 

ритмического рисунка или запись ритмического рисунка 

мелодии); 

 музыкальный диктант с предварительным 

разбором (совместный анализ с преподавателем особенностей 
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структуры мелодии, размера, ладовых особенностей, 

движения мелодии, использованных ритмических рисунков). 

На предварительный разбор отводится 2-3 проигрывания (5-

10 минут), затем ученики приступают к записи мелодии. Эту 

форму диктанта целесообразно широко использовать в 

младших классах, а также при записи мелодий, в которых 

появляются новые элементы музыкального языка; 

 музыкальный диктант без предварительного 

разбора (запись диктанта в течение установленного времени 

за определенное количество проигрываний, обычно 8-10 

прогрываний в течение 20-25 минут). Эта форма диктанта 

наиболее целесообразна для учащихся старших классов, так 

как предполагает уже сформированное умение 

самостоятельно анализировать мелодию. 

Перед началом работы над мелодическим диктантом необходима 

тщательная настройка в тональности, для которой можно использовать 

интонационные упражнения, сольфеджирование, задания по слуховому 

анализу. 

Навык записи мелодии формируется постепенно и требует 

постоянной тщательной работы на каждом уроке. Записанный диктант 

предполагает его проверку с анализом допущенных ошибок и 

дальнейшую работу в классе и дома. Ученики могут определить и 

подписать в диктанте новые или знакомые мелодические обороты, 

ритмические фигуры, подобрать к диктанту второй голос или 

аккомпанемент, выучить его наизусть, транспонировать письменно или 

устно в другие тональности.  

Музыкальным материалом для диктанта могут служить примеры из 

музыкальной литературы, специальных сборников диктантов, а также 

мелодии, сочиненные самим преподавателем. 

Творческие задания. Развитие творческих способностей учащихся 

играет в процессе обучения огромную роль. В творческих заданиях 
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ученик может реализовать свою индивидуальность, психологически 

раскрепоститься, испытать радостные эмоции. Все это вместе 

способствует формированию интереса к музыкальной деятельности. 

Творческие задания на уроках сольфеджио активизируют слуховое 

внимание, тренируют различные стороны музыкального слуха, 

музыкальную память, развивают художественный вкус. Вместе с тем 

необходимо творческие задания тесно связывать с основными разделами 

курса сольфеджио, так как их целью является закрепление теоретических 

знаний, формирование основных умений и навыков (запись мелодий, 

определение на слух, интонирование).  

   Творческие задания можно начинать с начального этапа обучения. 

Детям более доступны творческие упражнения, связанные с ритмической 

импровизацией. Простейшие мелодические задания на начальном этапе 

могут состоять в допевании, досочинении мелодии (формирование 

ощущения ладового тяготения). В дальнейшем задания могут содержать 

импровизацию ритмических и мелодических вариантов, и, наконец, 

сочинение собственных мелодических и ритмических построений. 

Постепенно в творческие задания добавляются упражнения, связанные с 

подбором и сочинением второго голоса, аккомпанемента, сначала из 

предложенных звуков или аккордов, затем с самостоятельным поиском 

гармонических средств. Данные задания каждый педагог может 

разнообразить, опираясь на собственный опыт и музыкальный вкус.  

Творческие задания эффективны на всех этапах обучения. Кроме 

того, они помогают выявить детей, имеющих склонности к 

импровизации, композиции, и направить внимание на развитие данных 

способностей, а возможно, и будущую профессиональную ориентацию. 

Экзаменационные требования 

Нормативный срок обучения – 3 года 

Письменно – записать самостоятельно музыкальный диктант, 

соответствующий требованиям настоящей программы. 

Устно: 



26 
 

- пение пройденных гамм, отдельных ступеней, в том числе 

альтерированных, 

- пение пройденных интервалов от звука вверх и вниз, 

- пение пройденных интервалов в тональности, 

- пение пройденных аккордов от звука вверх и вниз, 

- пение пройденных аккордов в тональности, 

-  определение на слух отдельно взятых интервалов и аккордов, 

- определение на слух последовательности интервалов или 

аккордов в тональности, 

- чтение одноголосного примера с листа, 

- пение одноголосного примера, заранее выученного наизусть. 

V.   Методическое обеспечение учебного процесса 

На уроках сольфеджио предпочтительна проработка заданий на 

по методической схеме: 

- основы музыкальной грамоты (устно и письменно); 

- сольфеджирование пройденного материала; выученных 

номеров по сольфеджио (чтение с листа - по возможности); 

 - анализ на слух. 

Педагог объясняет тему, затем пишет на доске или в тетрадях 

учащихся нотный пример — образец, по которому учащиеся выполняют 

письменные и устные задания. Сольфеджируют (интонируют) по 

образцу все задания. Задания выполняются: в тетради, на классной доске. 

Занятия рекомендуется проводить с использованием следующих 

методов обучения: словесного   – рассказ, беседа, инструктаж, чтение 

отрывков из книг о великих музыкантах; практического – выполнение 

упражнений, исполнение произведений; наглядного – иллюстрирование, 

показ видеоматериалов. 

Учебный предмет «Хор» 

Среди различных форм музыкального воздействия на 

человека, особенно на детей, наиболее эффективной является 



27 
 

хоровое пение. Здесь в качестве музыкального инструмента 

выступает человеческий голос, пользоваться которым могут 

практически все дети. Воспитательные возможности хорового 

пения огромны. Они определяются воздействием на человека 

единством слова и музыки, самой природы певческого звучания. 

Хоровое исполнительство не только развивает музыкальные 

способности детей, их художественный вкус, но и содействует 

развитию определенных положительных черт характера. 

Хоровое пение, общение детей в хоровом коллективе - сильное 

орудие их воспитания, формирования мировоззрения и 

характера. 

В процессе пения у детей развиваются музыкальные 

способности: музыкальный слух, память, чувство ритма. 

Данная программа адресована учащимся 

музыкального отделения и рассчитана на 

3годаобучения. 

Срок реализации 

программы: - 3 года.  

Общий объем курса:  105 часов, из расчета: 35часов в год. 

Возраст обучающихся: 6,6-9  лет. 

Форма занятий: групповая (предполагается деление 

хора по певческим голосам) 

Вид учебной группы - постоянный состав. 

Режим занятий: 1 раз  в неделю по 1 академическому 

часу с 1 класса по 3 класс. 

Наполняемость групп: от 11 учащихся 

АКТУАЛЬНОСТЬ разработки данной программы 

обусловлена необходимостью реализации 

концептуальных положений Программы деятельности 

ГБУДО ДШИ «Родник» и стремлением обобщить 

многолетний опыт автора программы по освоению 

детьми языка хорового искусства. 
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Развитие музыкально-творческих способностей 

учащихся, комплексное эстетическое развитие личности 

посредством изучения основ вокально- хорового 

искусства, приобретения основных навыков владения 

певческим голосом. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 
развивать 

интерес к музыкальному искусству 

творческие способности учащихся 

художественно – музыкальный вкус 

сформировать 
представление об основных направлениях в вокально-хоровом 

искусстве, о его жанровом разнообразии 

способствовать: 
формированию навыков правильного пения, дыхания, 

звукообразования, звуковедения ,  интонирования, дикции; 

развитию навыка коллективного  исполнительства; 

развитию интересов и способностей ребенка, его нравственных 

качеств; 

воспитанию духовного мира детей, их духовных потребностей; 

воспитанию эмоциональной отзывчивости намузыку; 

освоению детьми языка разных видов искусства на основе 

активного использования межпредметных связей; 

пониманию необходимости бережного сохранения и активного 

развития своего голоса; 

воспитывать  

активных эрудированных культуропользвателей . 

  



29 
 

 

Программа создавалась на основе программы 

специального хорового класса для хоровых отделений 

ДМШ М.: Министерство культуры РСФСР, 1972 и 

программы «Хоровой класс. Детские хоровые студии» 

Ждановой Т.А. М.: Просвещение, 1972 

Отличительная особенность данной программы: 

1. Программа   предназначена для музыкального

 отделения  

ДШИ   «Родник», где основной акцент в обучении ставится на 

синтез таких предметов, как хоровой класс, сольное пение, 

сольфеджио. Взаимосвязь и многообразие предметов призваны 

в максимальной степенивыявить и раскрыть у детей 

музыкальные способности, привить интерес к музыкальному 

искусству, к коллективному творчеству, сформировать основы 

музыкальной культуры. 

2. Трехлетний курс обучения по данной 

программе предполагает последовательный 

систематический и детализированный подход к 

освоению детьми вокально-хоровых навыков с учетом 

их возрастных и психологических особенностей. 

Принципы обучения основаны на объективных 

закономерностях вос- приятия, мышления учащихся. 

Основой обучения является его методическая 

направленность, систематичность, преемственность 

(годичная последовательность ). 

Особенно важна здесь роль преподавателя, 

руководителя коллектива, его профессионализм, 

эмоциональность, артистичность, эрудиция и 

заинтересованность в результатах труда. В своей 

педагогической деятельности 

преподавателю следует опираться на принципы 

индивидуального подхода к учащимся, 

насыщенности обучения, контрастности и 

разнообразию форм межпредметных связей. 

Занятие хоровым пением - это искусство, 

творческий процесс и учеба. Успех общения 

учащихся с музыкальным искусством 

базируется на приобретении определенного 
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багажа знаний, умений и навыков. Обучение 

ведет за собой развитие. В связи с этим 

приобретает особое значение музыкальная 

грамотность учащихся. Это связанные с ней: 

теория музыки, сольфеджио, слушание музыки, 

музыкальная  литература,  анализ  музыкальных 

произведений на занятиях по инструменту, 

теоретическое осмысление своей деятельности на 

хоровых занятиях. Для достижения поставленных 

задач музыкальное образование должно быть 

комплексным. 

Все предметы на музыкальном отделении 

тесно связаны между собой.   В начальных 

классах такие предметы, как хор и сольфеджио 

работают по одному принципу, составляя цикл. 

Учебно-воспитательная работа на отделении 

строится по ступеням с учетом возраста. 

Хор детей первого года обучения (7-9 лет) 

или хор 1-го класса. Младший хор 
объединяет учащихся 2-3 классов (8-11 лет). 

Последовательная система подготовки 

певцов хора - важнейшее условие стабильности и 

творческого роста всего отдела. Вокальные 

навыки приобретаются учащимися постепенно, 

поэтапно. Способствуют этому предметы 

хорового цикла. 

Работа в хоровом классе предполагает  

наличие  определенного комплекса дисциплин: 

- Работа по партиям (8-15чел.); 
- объединённые репетиции (объединение хоровых 

партий); 
- сводные репетиции коллектива; 
Развитие у певцов хора вокального слуха 

достигается путем заострения их внимания на 

правильном интонировании, показом 



31 
 

зависимости чистоты интонирования от 

высокой вокальной позиции. 

Уделять внимание вокальной подготовке 

нужно с первых шагов обучения. Большая роль 

отводится показу учителя. 

Нельзя говорить о вокальной работе в хоре 

без учета работы артикуляционного аппарата. 

Хорошая дикция положительно влияет на 

интонацию, звукообразование и т. д. Четкое 

соблюдение правил орфоэпии, культура речи, 

правильное ударение имеет большое значение в 

логическом разборе текста, эмоциональной 

настроенности исполнителей. 

 

        Не менее важная и ответственная задача - охрана 

детского голоса.      На занятиях следует не только 

обеспечить охрану детских голосов, избегая 

форсированного пения, используя умеренную силу 

звучания, подходящую возрастной группе тесситуру 

хоровой партии, но и воспитывать у певцов бережное 

отношение к своему голосу. Девизом    педагога-

хормейстера на   любом этапе обучения должны стать 

слова - «Не навреди!». Почти всю певческую работу с 

хором следует проводить без инструмента a'capella. На I 

этапе обучения, с целью ввода детей в ладотональную 

систему, можно поддерживать звуковысотность 

инструментом, и только на том отрезке обучения, где дети 

осваивают ступени лада. 

Ладовое воспитание слуха является основой 

интонационно-слухового развития учащихся. 

Интонационно-слуховые упражнения 

руководитель  должен продумывать и давать в 

ладо-тональной системе, моделировать все- 

возможные попевки, сочетания ступеней лада. 
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Пение ступеней должно стать основой работы на 

хоре с первогоурока. 

С первых шагов певцы осваивают такие 

понятия, как правильное дыхание, близкая и 

высокая певческая позиция, округление гласных 

звуков, протяжное пропевание их, свободный 

певческий аппарат, полетный звук. Вводить эти 

понятия следует постепенно, на доступном 

возрасту уровне и обязательно в игровой форме с 

убедительным показом самим педагогом. Сразу 

учащиеся привыкают и к дирижерскому жесту. 

Правильная певческая установка - обязательное 

условие певческого воспитания, она помогает 

естественному развитию певческого дыхания. А 

правильное дыхание, в свою очередь, - ключ к 

красивому пению. От умения владеть  

правильными приемами дыхания зависит строй, 

ансамбль, чистота интонации, выразительность 

исполнения, высокая вокальнаяпозиция. 

Для того чтобы избежать нарушения общего 

звучания хора используется такой навык, как 

«цепное» дыхание. 

Художественное исполнение зависит от 

воспитания в учащихся способности осмыслить 

художественный образ, содержание произведения 

и умело использовать все средства вокально-

хоровой выразительности. 

                   ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Результатом обучения детей по 

программе«Хор» является наличие у них 

интереса к музыкальному искусству, в т.ч. 

хоровому, наличие определенных знаний, 

умений и навыков, развивающих музыкальные 

способности  ребенка, позволяющих ему 

успешно участвовать в коллективном хоровом 

творчестве. Выступление в концертах и  на  
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конкурсах, успех его творческой деятельности - 

это повышение престижа объединения, признание 

его творческогороста. 

Предполагается, что в результате обучения 

по программе «Хор», учащийся 

-научится петь, владеть своим голосовым аппаратом, 

-получит представление об основных 

художественных направлениях в вокально-

хоровом искусстве, о жанровом разнообразии 

хоровых произведений: 

- разовьет свой художественно-музыкальный 

вкус, творческие способности, эмоциональную 
отзывчивость на музыку; 
- сформирует навыки правильного пения, дыхания, 

звуковедения  и 

звукообразования, интонирования, дикции; 

- научится совершенствовать знания,

 умения и навыки
 продуктивного слушателя; 
-  

                     Методы обучения  

В процессе реализации данной программы 

использовались следующие методы обучения: 

• словесные: беседа, рассказ педагога о 

музыкальных стилях, направлениях, 

композиторах, создавших 
разучиваемыепроизведения; 
• практические: 

дыхательная гимнастика А.С. Стрельниковой 

(Н.Н. Лавров «Дыхание по Стрельниковой); 

- дыхательная гимнастика по Ю. Бутейко и 
В.И.Сафоновой; 

- хоровая методика Т.А.Ждановой; 
• наглядно-демонстрационные: 
- эталонные записи исполнителей вокального и 

вокально-хорового искусства (СД, кассеты, 
пластинки) 

- прослушивание музыкального 

материала (исполнение произведений 
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педагогом или прослушивание 
музыкального материала висполнении 

профессиональныхисполнителей) 

- использование компьютерных технологий 
в прослушивании изучаемых произведений; 

- видеоматериалы, демонстрирующие 

лучшие образцы вокально-хорового 
искусства. 

Материально-техническое оснащение учебногопроцесса 

Условием реализации программы является

 наличие просторного, 

проветриваемого помещения, рассчитанного на 

нахождении в нем неменее 

30 человек, настроенного инструмента 

(фортепиано), стульев для занятий, музыкально-

педагогического материала и репертуарных 

сборников. Хоровые занятия предполагают 

участие в них аккомпаниатора (концертмейстера). 

Для выступлений на концертах и конкурсах предполагается 
наличие концертных костюмов. 

 

Учебный предмет « Слушание музыки»  

Программа учебного предмета  «Слушание музыки» разработана на 

основе с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 

области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое 

пение», « Музыкальное искусство ( инструментальное исполнительство)», « 

Музыкальное искусство ( хоровое пение)», 

Предмет «Слушание музыки» направлен на создание предпосылок для 

творческого, музыкального и личностного развития учащихся, 

формирование эстетических взглядов на основе развития эмоциональной 

отзывчивостии овладения навыками  восприятия музыкальных 

произведений, приобретение детьми опыта творческого взаимодействия в 

коллективе. 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и ориентирована на: 
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- 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.  

 Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» 

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 3 года. 

 Объем учебного времени и виды учебной работы 

Вид учебной 

работы, нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной 

 В
се

го
 

ч
ас

о
в
 

Классы 1 2 3  

 1 
полугодие 

2 
полугодие 

1 
полугодие 

2 
полугодие 

1 
полугодие 

2 
полугодие 

 

Аудиторные 

занятия 
16 16 16 17 16 17 98 

Самостоятельная 
работа 

8 8 8 8.5 8 8.5 49 

Максимальная 

учебная нагрузка 
24 24 24 25.5 24 25.5 147 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

 контр. 

урок 

 контр.уро

к 

 зачет  

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Реализация учебного плана по предмету «Слушание музыки» проводится в 

форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. 

Для учащихся 1-3 классов занятия по предмету «Слушание музыки» 

предусмотрены 1 раз в неделю по 1 часу.  

 Цель и задачи учебного предмета 
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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; 

- 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 кмежсенсорному 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. 

Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 
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 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 

Программа обучения построена таким образом, что каждый год имеет 

единую стержневую тему, вокруг нее объединяются остальные разделы 

содержания, постепенно укрупняется масштаб изучения,  нарастает 

сложность 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 
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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-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета оснащаются пианино/роялями, 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.  

Помещения должны быть со звукоизоляцией и своевременно 

ремонтироваться.  

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: 
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 умение давать характеристику музыкальному произведению; 

 создание музыкального сочинения; 

  «узнавание» музыкальных произведений; 

  элементарный анализ строения музыкальных произведений. 

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. 

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 
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интонацию (В.В. Медушевский). Сам процесс непрерывного слухового 

наблюдения и слежения заключается в способности интонирования 

мотивов, фраз 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 
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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. 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы «Слушание 

музыки» должны обеспечивать возможность достижения обучающимися 

результатов, установленных настоящими Федеральными Государственными 

требованиями.  

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. Образовательное учреждение должно соблюдать своевременные 

сроки текущего и капитального ремонта. 

Минимально необходимый для реализации в рамках программы «Слушание 

музыки» перечень аудиторийи материально-технического обеспечения 

включает в себя:  

-учебные аудитории для мелкогрупповых занятий с роялем/фортепиано; 

- учебную мебель (столы, стулья, стеллажи, шкафы); 

- наглядно-дидактическиесредства: наглядные методические пособия, 

магнитные доски, интерактивные доски, демонстрационные модели 

(например, макеты инструментов симфонического и  народных оркестров); 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийное оборудование 

(компьютер, аудио- и видеотехника, мультимедийные энциклопедии); 

-  библиотеку, помещения для работы со специализированными 

материалами (фонотеку, видеотеку, просмотровый видеозал/класс). 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов.
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