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I. Пояснительная записка 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе 
 Программа учебного предмета «Беседы о музыке» 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 преподавания предметов 
«Музыкальная литература» и «Слушание музыки» в детских школах 
искусств.   
 «Беседы о музыке» - учебный предмет, который входит в учебный план 
общерзавивающих программ в области музыкального искусства. Его курс 
представляет собой систему знаний и умений, направленных на 
формирование у детей любви и интереса к музыкальному искусству. В 
программе «Беседы о музыке» рассматриваются различные явления 
музыкально-общественной жизни, творческая деятельность великих 
композиторов и выдающиеся произведения народного, классического и 
современного музыкального искусства. При изучении музыкального 
творчества композиторов обучающиеся знакомятся с различным кругом 
знаний из области теории музыки: с особенностями различных жанров и 
форм народной и профессиональной музыки, с выразительными средствами 
музыкальной речи, инструментами симфонического, народного оркестров.  

На уроках предмета «Беседы о музыке» происходит формирование 
музыкального мышления учащихся, навык восприятия и анализа 
музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях 
музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных 
средств музыки. Содержание учебного предмета так же включает изучение 
мировой истории, истории музыки, ознакомление с историей 
изобразительного искусства и литературы.  

В  условиях  современного  технического  прогресса  появилась  
возможность на уроках  не  только  слышать,  но  и  «видеть»  музыкальные  
произведения.  Применение современных компьютерных технологий в 
обучении является одним из наиболее устойчивых направлений развития 
образовательного процесса в наше время. С помощью использования 
современных технических средств можно повысить мотивацию ученика. В 
качестве основной цели использования информационных технологий на 



уроках «Беседы о музыке» можно рассматривать активизацию 
познавательной и творческой деятельности учащихся. Этот предмет  как 
никакой другой, располагает возможностями для творчества, так как музыка 
- есть предмет сотворчества на уровне личности автора музыкального 
произведения, личности учителя и личности учащегося, его потребность и 
способность к творчеству, самореализации, совершенствованию. 

Предмет «Беседы о музыке» направлен на создание предпосылок для 
творческого, музыкального и личностного развития учащихся, формирование 
эстетических взглядов на основе развития эмоциональной отзывчивости. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Беседы о музыке» для детей, 
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 
шести  до двенадцати  лет составляет 2 года (2 и 3 класс). 
 Продолжительность учебных занятий - 34 недели в год.   
 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Аудиторные занятия – 1 час в неделю, 

Самостоятельная подготовка – 1 час в неделю. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма занятий мелкогрупповая  (от  4 до 10  человек), рекомендуемая 
продолжительность урока – 40-45 минут. 

Цели и задачи предмета  «Беседы о музыке» 

Цели: 

• Формирование эстетически  развитой творческой личности;  
• Формирование музыкального  вкуса учащихся;    
• Приобщение  к  шедеврам  мировой  классики  с  раннего  детства; 
• Развитие музыкального слуха, памяти, способности к сопереживанию, 

образного и ассоциативного мышления, творческого воображения  и 
желания самостоятельного   музицирования; 

• Обогащение круга художественных впечатлений ребенка, что скажется 
и на его отношении к музыкальному звуку на уроках в классе по 



специальности. 
• Развитие эмоциональности, отзывчивости на музыкальные звуки, 

способности выражать свои впечатления от музыки словами;  
• Духовное совершенствование ребенка и развитие его интеллекта; 
•  Освоение музыки и знаний о музыке,  ее  интонационно – образной 

природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях 
музыкального языка,   музыкальном фольклоре, классическом наследии 
и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов, 
о воздействии музыки на человека, о ее взаимосвязи с другими видами 
искусства и жизнью; 

• Становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 
культуры; 

•  Овладение  практическими умениями и навыками в различных видах 
музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в 
том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном 
музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 
драматизации исполняемых произведений; 

• Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке, 
устойчивого интереса к музыке и музыкальному искусству своего 
народа и других народов мира, музыкального вкуса учащихся, 
потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной 
музыкой и музыкальном самообразовании, слушательской и 
исполнительской культуры учащихся. 

 
Задачи программы:  

• Дать представление о некоторых закономерностях музыки, научить 
слуховому наблюдению: 

•  Научить воспринимать незнакомые произведения с точки зрения 
эмоционально – образного строя, проникать в содержание музыки, 
опираясь на элементы музыкальной речи и логику динамического 
развития; 

• Создать предпосылки для дальнейшего музыкального, личностного 
развития, последующего освоения  и приобщения учащихся к 
музыкальному искусству; 

• Формирование основы  культуры слушания  и осознанное отношение 
к музыке; 



• Формирование  навыков  восприятия произведений мировой 
музыкальной культуры разных эпох, жанров,  форм; 

• Развитие музыкального мышления, творческих способностей и 
воображение учащихся; 

•  Формирование интереса детей к познанию классической музыки; 
• Формирование  стремления  слушать и исполнять музыку; 
• Формирование способности запоминать музыкальное произведение 

и анализировать  его; 
• Формирование способности узнавать тембры музыкальных 

инструментов; 
•  Формирование понимания специфики  музыки как вида искусства; 
• Формирование умения определять общий характер и образный строй 

произведения; 
• -  Формирование умения выявлять выразительные средства  музыки. 

 
Обоснование структуры программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы:  

• сведения  о  затратах  учебного  времени,  предусмотренного  на 
обучение;  
• описание дидактических единиц  учебного предмета;  
• распределение учебного материала по годам предмета;  
• требования к уровню подготовки учащихся;  
• формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;  
• методическоеобеспечениеучебногопроцесса.  

В  соответствии  с данными направлениями  строится основной раздел     
программы «Содержание учебного предмета».  
 

 Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения:  

- объяснительно-иллюстративные (объяснение материала происходит в 
ходе знакомства с конкретным музыкальным примером); 

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



- игровые (разнообразные формы игрового моделирования). 
 

 Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 
труда.  

Помещения должны быть со звукоизоляцией и своевременно 
ремонтироваться. Материально-технические условия, необходимые для 
реализации учебного предмета «Беседы о музыке»: 

• обеспечение доступом обучающихся к библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню учебного плана; во время 
самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к 
сети Интернет; 

• укомплектование библиотечного фонда  печатными и/или 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-
методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений, 
специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами 
оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем 
требованиям программы; 

• наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями 
музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;  

• обеспечение каждого обучающегося основной учебной 
литературой; 

• наличие официальных, справочно-библиографических и 
периодических изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 
предмета «Беседы о музыке», оснащаются пианино или роялями, 
звукотехническим оборудованием, видео-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.  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Учебно-тематический план  отражает последовательность изучения разделов 
и тем программы с указанием распределения учебных часов по разделам и 
темам учебного предмета. 

Второй класс (первый год обучения) 

№ 
п.п. 

Наименование 
раздела, темы 

Вид учебного 
занятия 

Общий объем времени (в 
часах) 

Максима
льная 

учебная 
нагрузка 

Самостоя
тельная 
работа 

Аудитор
ные 

занятия 

1 Вводная беседа. 
Окружающий  мир  и  музыка 

урок 2 1 1 

2 Как здорово быть музыкантом урок 2 1 1 
  2. Музыка и сказка      

3 П.И. Чайковский «Щелкунчик» урок 2 1 1 
4 М.П. Мусоргский «Баба Яга» урок 2 1 1 
5 Гномы урок 2 1 1 

3. Музыка для детей 
6 П.И. Чайковский «Детский 

альбом» 
урок 2 1 1 

7 Д.Д. Шостакович «Танцы кукол» урок 2 1 1 
8 С. Прокофьев «Детская музыка»  урок 2 1 1 
9 Текущий контроль Контрольный

 урок 
2 1 1 

4. Времена года в музыке 
10 Времена года.  

Осень. Зима 
урок 2 1 1 

11 Времена года. Весна. Лето урок 2 1 1 
12 Мульт - концерт урок 2 1 1 

5. Музыкальные инструменты. Струнные 
13 Струнные  инструменты. Скрипка, 

альт, виолончель и контрабас. 
урок 2 1 1 

14 Арфа урок 2 1 1 
15 Гитара и банджо урок 2 1 1 
16 Текущий контроль Контрольный 

урок 
2 1 1 



6. Деревянные духовые инструменты 
17 Флейта. Гобой урок 2 1 1 
18 Фагот. Кларнет.  урок 2 1 1 

7. Медные духовые 
19 Труба. Горн. урок 2 1 1 
20 Туба. Валторна. Тромбон урок 2 1 1 

8. Ударные инструменты  
21 Ударные инструменты. урок 2 1 1 

9. Клавишные инструменты 
22 Фортепиано и клавесин урок 4 2 2 
23 Орган. урок 2 1 1 

10. Народные инструменты 
24 Знакомство с народными 

инструментами. 
Язычковые.  Баян. Аккордеон 

 
урок 

2 1 1 

25 Текущий контроль Контрольный 
урок 

2 1 1 

11. Оркестр  
26 Симфонический оркестр урок 2 1 1 
27 Сказка с оркестром 

Сергей Прокофьев «Петя и волк» 
урок 2 1 1 

 
28 Сергей Прокофьев «Петя и волк» урок 2 1 1 
29 Виды оркестров урок 2 1 1 
30 Певческие голоса  урок 4 2 2 
31 Повторение урок 2 1 1 
32 Текущий контроль Контрольный 

урок 
2 1 1 

 ИТОГО   68 34 34 

Третий класс (второй год обучения) 

№ 
п.п. 

Наименование 
раздела, темы 

Вид учебного 
занятия 

Общий объем времени (в 
часах) 

Максима
льная 

учебная 
нагрузка 

Самостоя
тельная 
работа 

Аудитор
ные 

занятия 

1 Введение. Легенды о музыке урок 4 2 2 



2 Основные элементы музыкального 
языка. Мелодия. Гармония. Ритм. 
Лад. Тембр и регистр. Фактура и ее 
типы. 

урок 12 6 6 

3 Текущий контроль урок 2 1 1 
4 Музыкальные  формы. Период. 

Трехчастная форма. Рондо 
урок 6 3 3 

5 Музыка и слово. Песня. Куплетная 
форма в песнях.                                                                                   

урок 4 2 2 

6 Романсы. Мелодия, речитатив в 
романсе. Кантилена 

урок 2 1 1 

7 Текущий контроль Контрольный 
урок 

2 1 1 

8 Музыка и движение. Марш, танец. 
Трехчастная форма в маршах и 
танцах      

Урок 8 4 4 

9 Программно-изобразительная 
музыка 

Урок 4 2 2 

10 Музыка в театре (раздел «Музыка в 
драматическом театре»)   

Урок 6 3 3 

11 Текущий контроль Контрольный
 урок 

2 1 1 

12 Музыка в театре (раздел «Балет»)       
П.И. Чайковский балет 
«Щелкунчик» 

Урок 4 2 2 

13 Фрагменты балета 
П.И.Чайковского «Лебединое 
озеро» 

Урок 2 1 1 

14 Музыка в театре (раздел «Опера»)    
М.И.Глинка опера «Руслан и 
Людмила» 

Урок 6 3 3 

15 Повторение пройденного 
материала 

Урок 2 1 1 

16 Промежуточный контроль Контрольный 
урок 

2 1 1 

 ИТОГО:  68 34 34 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Первый год обучения  

Тема 1. Окружающий мир и музыка. Что такое 
музыка? Как здорово быть музыкантом. 

Что такое музыка? Когда она появилась? Истоки возникновения 
музыки. Когда и где человек знакомится с музыкой? Символ музыки.  Для 
чего нужна музыка людям?  Музыка звучит в различных ситуациях. Кого 
называют музыкантом? Кого называют композитором, исполнителем, 
слушателем? 

Мифы разных народов о возникновении музыки, выдающихся 
певцах и исполнителях (Орфей, Садко), которые усмиряли звуками музыки 
стихии, диких зверей и злых духов, радовали людей. 

Музыка в нашей  жизни. Роль музыки в повседневной жизни.  
Примерный музыкальный материал: 
Г. Струве. «Я хочу услышать музыку»;  
Е. Крылатов. «Откуда музыка берет начало?»; 
А. Гурилев. «Музыка». 
русская народная музыка; 
произведения русских композиторов в народном стиле; 
русская духовная музыка (колокольный звон). 
Мусоргский М. Опера  «Борис Годунов»: пролог, 2 

картина. 
К.В. Глюк Опера «Орфей» 
Н.А. Римский-Корсаков  опера «Садко» 
Примерный дополнительный материал: 
Презентации «В гости к музыке», «Музыка и я». 
Тема 2. Музыка и сказка  
Вспоминаем известные сказки. Героев этих сказок. Положительные 

и отрицательные персонажи. Характеристики этих героев. Связь музыкальных 
и речевых интонаций, близости средств выражения речи и музыки (темп, 
тембр, высота, динамика, паузы, акценты, настроение – интонационная 
окраска). 

Сравнивать произведения с одинаковыми названиями 
Примерный музыкальный материал: 
П. Чайковский. «Баба-Яга»; 
А. Лядов. «Баба-яга»;  



М. Мусоргский. «Избушка на курьих ножках», «Гном» (из цикла 
«Картинки с выставки»), «Ночь на Лысой горе»;  

Э. Григ. «Кобольд», «В пещере горного короля»;  
А. Лядов. «Кикимора», «Волшебное озеро»;  
С, Слонимский. «Марш Бармалея»;  
Н. Римский-Корсаков. «Три чуда» (сюита из оперы «Сказка о царе 

Салтане»);  
П. Чайковский. Вступление к балету «Спящая красавица» (темы 

Феи Карабос и Феи Сирени), Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик»;  
Р. Шуман. «Дед Мороз»;  
Н. Римский-Корсаков. Песня Деда Мороза, вступление к опере 

«Снегурочка», Вступление и хор цветов из 4-го действия оперы. 
Глинка М. Опера «Руслан и Людмила»: Сцена похищения 

Людмилы, марш 
Черномора. 
Прокофьев С. Сказки старой бабушки, балет «Золушка»: «Часы», 

«Фея 
Сирени». 
Тема 3.  Музыка для детей  и о детях. 
Музыка в жизни ребенка. Познакомить обучающихся  с музыкой, 

написанной для детей и о детях. Знакомство с миром игрушек. 
Дети слушают и поют шуточные и колыбельные песни, пестушки и 

потешки, прибаутки и небылицы, заклички и считалки, а также произведения, 
в которых они использованы в русской и зарубежной музыке.  

Примерный музыкальный материал:  
колыбельные песни, потешки, прибаутки (на выбор педагога). 
Игровые песни.Заклички. 
П.И. Чайковский «Детская песенка» 
Пестушки. Потешки. 
В.А.Моцарт «Детские игры» 
Прибаутки. Шуточные игровые песни. 
Ж. Бизе «Кармен», хор мальчиков 
Дразнилки. Считалки. 
Р.Шуман «Детские сцены» Игра в жмурки. Просьба ребенка. 

Пуганье. 
Колыбельные песни. 
Н.А. Римский – Корсаков «Садко» - Колыбельная  Волховы 



 
Тема 4. Времена года в музыке. 
Состояния природы в разное время суток. Утро, день, вечер, 

ночь 
Углублять представления об изобразительных возможностях 

музыки.  Звукоподражания различным видам природы (капель, плеск 
ручейка), выражение настроений, созвучных той или иной картине природы, 
времени года, дня. Состояние природы. 

Картины природы в музыке и изобразительном искусстве.  
Выразительные средства в создании образа. 
Примерный музыкальный материал: 
Чайковский П. Опера «Евгений Онегин»: «Рассвет» (2 картина). 
 Римский – Корсаков Н. Симфоническая сюита «Шехеразада», 1 

часть, Вступление к опере «Садко». 
Мусоргский М. Вступление к опере «Хованщина» («Рассвет на 

Москва-реке) 
П. Чайковский. «Времена года»; 
А. Вивальди. «Времена года»; 
А. Холминов, «Дождик»; 
Г. Свиридов  «Дождик»; 
С. Майкапар  «Облака плывут»;  
Э. Григ. «Весной»;  
Н. Мясковский. «Весеннее настроение»;  
А. Самонов. «Дыхание осени»;  
И. С. Бах. «Весна»;  
СПрокофьев «Дождь и радуга» 
Р. Леденев. «Ливень»;  
Г. Свиридов. «Весна и осень» (из музыкальных иллюстраций к к/ф 

«Метель»);   
К. Дебюсси. «Шаги на снегу»;    
Э. Григ. «Утро»;  
В. Калинников. Первая симфония, 2-я ч. (фрагмент, до начала 

средней части); 
С. Прокофьев. «Ходит месяц над лугами»;  
В. Гаврилин. «Вечерняя музыка» (из симфонии-действа 

«Перезвоны»). 
С. Прокофьев «Вечер»,  



Р.Шуман «Вечером». 
Тема 5 -  10. Музыкальные инструменты. 
История возникновение музыкальных инструментов. Семейства 

инструментов. Устройство, звукоизвлечение. Тембровые краски звучания. 
Тема 11 Оркестр 

Возникновение симфонического оркестра. Четыре основные группы 
инструментов симфонического оркестра. Расположение  оркестровых  групп  на  
сцене.  Функции  дирижера.  Понятие  о  партитуре.  Характеристика групп. Тембры 
и устройство инструментов. История пополнения оркестра различными 
инструментами.  Виды оркестров, различных по инструментальному составу и 
назначению. Духовой оркестр, его отличие от  симфонического  оркестра.  Оркестр  
народных  инструментов. Эстрадные оркестры. Джазовый оркестр. 

Примерный музыкальный материал: 
С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк»; 
С. Бажов. Песенка об оркестре. 
А. Вивальди  «Времена года» 

Б.Бриттен «Вариации и фуга на тему Перселла» («Путеводитель 
по оркестру»). 

Тембры певческих голосов 
Голоса певцов-солистов и голоса в хоре. Виды хоров. Различный 

состав хора. Тембр певческого голоса и характер героя в музыкальном 
спектакле. 

Прослушивание произведений 
Н.А.Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Садко» (песня 

Садко, Колыбельная Волховы, сцена в подводном царстве) или другого 
произведения по выбору преподавателя. 

Третий класс (второй год обучения) 
Введение. Легенды о музыке. 
Музыка «серьезная» и «легкая». Музыкальные впечатления 

учеников от посещения театров, концертов. Понятия «народная», 
«церковная», «камерная», «концертная», «театральная», «эстрадная», 
«военная» музыка.  

Содержание музыкальных произведений 
Воплощение в музыке образов природы, сказочных образов, 

чувств и характера человека, различных событий. Содержание музыки столь 
же богато, как и содержание других видов искусств, но раскрывается оно с 



помощью музыкальных средств. Как  работать с нотными примерами в 
учебнике музыкальной литературы. 

Прослушивание произведений: 
П.И.Чайковский «Осенняя песнь» из цикла «Времена года», 
Д.Россини «Буря» из оперы «Севильский цирюльник», 
Н.А.Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе 

Салтане», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде 
Китеже и деве Февронии», 

М.П.Мусоргский «Балет невылупившихся  птенцов», 
«Тюильрийский сад» из цикла «Картинки с выставки», 

Р.Шуман «Пьеро», «Арлекин», «Флорестан», «Эвзебий» из цикла 
«Карнавал», 

К.Сен-Санс «Кенгуру», «Слон», «Лебедь» из цикла «Карнавал 
животных», 

С.С.Прокофьев «Нам не нужна война» из оратории «На страже 
мира». 

Основные элементы музыкального языка. Мелодия. Гармония. 
Ритм. Лад. Тембр и регистр. Фактура и её типы. 

Основные выразительные средства музыкального языка 
(повторение). Понятия: мелодия (кантилена, речитатив), лад (мажор, минор, 
специальные лады – целотонная гамма, гамма Римского-Корсакова), ритм 
(понятие ритмическое остинато), темп, гармония (последовательность 
аккордов, отдельный аккорд), фактура (унисон, мелодия и аккомпанемент, 
полифония, аккордовое изложение), регистр, тембр.  

Прослушивание  произведений 
М.И.Глинка «Патриотическая песнь», 
Ф.Шуберт «Липа», 
М.И.Глинка Речитатив из арии Сусанина («Иван Сусанин», 4 

действие), 
Ф.Шопен Ноктюрн для фортепиано Ми-бемоль мажор, 
С.С.Прокофьев «Сказочка», «Дождь и радуга» из цикла «Детская 

музыка». 
Музыкальные формы 
Музыкальная форма, как облик музыкального произведения. 

Понятие «музыкальная тема», функции частей в музыкальной форме. 
Единство содержания и формы. Период как самостоятельная музыкальная 
форма и часть более крупной формы. Одночастная форма. Двухчастная и 



трехчастная формы. Контраст крайних частей сложной трехчастной 
формы.Куплетная форма.Вариации. Рондо. Сюита.  

Прослушивание  произведений 
Пройденные ранее произведения, Ф.Шопен «Прелюдия» №7,  
П.И. Чайковский «Болезнь куклы» из цикла «Детский альбом».  
Э.Григ «Смерть Озе» из сюиты «Пер Гюнт»,  
П.И.Чайковский «Сладкая греза» из цикла «Детский альбом». 
Ф.Шуберт «Форель»,  
И.В.Лебедев-Кумач «Песенка о веселом ветре» из кинофильма 

«Дети капитана Гранта». 
Э.Григ «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»,  
П.И.Чайковский «Русская песня» из цикла «Детский альбом». 
М.И.Глинка «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и Людмила». 
К.Сен-Санс «Карнавал животных». 
Песня. Куплетная форма в песнях 
Причины популярности жанра песни. Народная песня; песня, 

сочиненная композитором; «авторская» песня. Воплощение различных 
чувств, настроений, событий в текстах и музыке песен. Строение песни 
(куплетная форма). Понятия «запев», «припев», «вступление», «заключение», 
«проигрыш», «вокализ», «а капелла». 

Прослушивание произведений 
Русская народная песня «Дубинушка», 
И.О.Дунаевский «Марш веселых ребят», «Моя Москва», 
А.В.Александров «Священная война», 
Д.Ф.Тухманов «День Победы», 
А.И.Островский «Пусть всегда будет солнце», 
Д.Д.Шостакович «Родина слышит», 
Песни современных композиторов,  авторские песни по выбору 

преподавателя. 
Марш, танец. Трёхчастная форма в маршах и танцах. 
Связь музыки с движением. Отличия марша и танца.  

Разновидности марша (торжественные, военно-строевые, спортивные, 
траурные, походные, детские, песни-марши). Танец как пластический вид 
искусства и как музыкальное произведение. Народное происхождение 
большинства танцев. Исторические, бальные, современные  танцы. 
Музыкальные особенности марша, проявляющиеся в темпе, размере, ритме, 



фактуре, музыкальном строении. Характерные музыкальные особенности 
различных танцев (темп, размер, особенности ритма, аккомпанемента). 

Понятие трехчастная форма с репризой (первая часть - основная 
тема, середина, реприза).  

Прослушивание произведений 
С.С.Прокофьев Марш из сборника «Детская музыка», 
Ф.Мендельсон Песня без слов № 27, «Свадебный марш» из 

музыки к комедии В.Шекспира «Сон в летнюю ночь», 
Д.Верди Марш из оперы «Аида», 
В.П.Соловьев-Седой «Марш нахимовцев», 
П.И.Чайковский Камаринская из «Детского альбома», Трепак из 

балета «Щелкунчик», 
А.С.Даргомыжский «Малороссийский казачок», 
А.Г.Рубинштейн «Лезгинка» из оперы «Демон», 
Э.Григ «Норвежский танец» Ля мажор, 
Л.Боккерини Менуэт, 
Д.Скарлатти Гавот, 
К.Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок», 
Б.Сметана Полька из оперы «Проданная невеста», 
Г.Венявский Мазурка для скрипки и фортепиано, 
М.К.Огиньский Полонез ля минор. 
Программно – изобразительная музыка. 
Понятия «программная музыка», «звукоизобразительность», 

«звукоподражание». Роль названия и литературного предисловия в 
программной музыке. Понятие цикла в музыке. 

Прослушивание произведений 
А.К.Лядов «Кикимора» (фрагмент), 
Л.ван Бетховен Симфония №6 «Пасторальная», 2 часть 

(фрагмент), 
П.И.Чайковский «На тройке» из цикла «Времена года», 
М.П.Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из цикла 

«Картинки с выставки», 
С.С.Прокофьев Сюита «Зимний костер» 
Музыка в театре. 
Театр как вид искусства. Театральные жанры. Различная роль 

музыки в музыкальном и драматическом театре. 
Музыка в драматическом театре. 



Значение музыки в драматическом спектакле. Как создается 
музыка к драматическому спектаклю, какие музыкальные жанры могут быть 
использованы. Знакомство с произведением Г.Ибсена «Пер Гюнт» и музыкой 
Э.Грига к этому спектаклю. Сюиты Э.Грига, составленные композитором из 
отдельных номеров музыки к драме. Подробный разбор пьес первой сюиты и 
«Песни Сольвейг». 

Прослушивание произведений 
Э.Григ «Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В пещере 

горного короля», «Песня Сольвейг». 
Р.М.Глиэр Чарльстон из балета «Красный мак». 
Балет. 
Особенности балета как театрального вида искусств. Значение 

танца и пантомимы в балете. Значение музыки в балете. П.И.Чайковский - 
создатель русского классического балета. Балет «Щелкунчик» -  сюжет, 
содержание, построение балета.  Дивертисмент. Подробный разбор Марша и 
танцев дивертисмента. Новый инструмент в оркестре – челеста. Балет 
«Лебединое озеро» сюжет. 

Прослушивание произведений 
П.И.Чайковский «Марш», «Арабский танец», «Китайский танец», 

«Танец пастушков», «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик». 
Прослушивание фрагментов балета «Лебединое озеро». 

Опера 
Опера как синтетический вид искусства, соединяющий театр и 

музыку, пение и танец, игру актеров и сценическое оформление. Ведущая 
роль музыки в опере.  

Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые, 
сказочные, лирические. Понятие «либретто оперы». Структура оперы: 
действия, картины. Роль оркестра в опере, значение увертюры. Сольные 
номера в опере (разновидности), виды ансамблей,  различные составы хора, 
самостоятельные оркестровые фрагменты.  

Разбор содержания и построения оперы М.И.Глинки «Руслан и 
Людмила». Разбор отдельных номеров из оперы. Понятия «канон», «рондо», 
«речитатив», «ария», «ариозо». 

Прослушивание произведений 
М.И.Глинка. Фрагменты оперы «Руслан и Людмила»: увертюра, 

Вторая песня Баяна, Сцена похищения Людмилы из 1 д., Ария Фарлафа, 



Ария Руслана из 2 д., персидский хор из 3 д., Ария Людмилы, Марш 
Черномора, Восточные танцы из 4 д., хор «Ах ты, свет Людмила» из 5 д.  

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание программы учебного предмета «Беседы о музыке» 
обеспечивает художественно-эстетическое и нравственное воспитание 
личности учащегося, гармоничное развитие музыкальных и 
интеллектуальных способностей детей. В процессе обучения у учащегося 
формируется комплекс историко-музыкальных знаний, вербальных и 
слуховых навыков. 

Результатом обучения является сформированный комплекс 
знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося 
музыкальной памяти и слуха, музыкального восприятия и мышления, 
художественного вкуса, знания музыкальных стилей, владения 
профессиональной музыкальной терминологией, определенного 
исторического кругозора.  

Результатами обучения являются: 
• первичные знания о роли и значении музыкального 

искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; 
• знание творческих биографий зарубежных и отечественных 

композиторов согласно программным требованиям; 
• знание в соответствии с программными требованиями 

музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов 
различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи 
барокко до современности; 

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

• умение определять на слух фрагменты того или иного 
изученного музыкального произведения; 

• навыки по восприятию музыкального произведения, 
умение выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать 
ассоциативные связи с другими видами искусств.  

 
I. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК.   

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 



Цель аттестационных (контрольных) мероприятий – определить 
успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на 
данном этапе. 

Виды контроля: текущий, промежуточный. 

Текущий контроль – осуществляется регулярно преподавателем на 
уроках. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 
на ответственную организацию домашних занятий. Текущий контроль 
учитывает темпы продвижения ученика, инициативность на уроках и при 
выполнении домашней работы, качество выполнения заданий. На основе 
текущего контроля выводятся четвертные оценки.  

Формы текущего контроля:  

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный),  

- выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на 
конкретном уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкальных 
примеров, активность при изучении нового материала, качественное 
усвоение пройденного), 

 - письменное задание, тест. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, 
который проводится преподавателем, ведущим предмет. Целесообразно 
проводить контрольные уроки в конце каждой учебной четверти. На 
основании текущего контроля и контрольного урока выводятся четвертные 
оценки.  

На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и 
письменные формы опроса (тест или ответы на вопросы  -  определение на 
слух тематических отрывков из пройденных произведений, указание формы 
того или иного музыкального сочинения, описание состава исполнителей в 
том или ином произведении, хронологические сведения и т.д.).  

Промежуточный контроль – осуществляется в конце 3 класса. 
Включает индивидуальный устный опрос или различные виды письменного 
задания, в том числе, анализ незнакомого произведения. Задания для 
промежуточного контроля должны охватывать весь объем изученного 
материала.  



Пример письменных вопросов для зачета 
3 класс (второй  год обучения) 

1 вариант 
1. К какой музыкальной форме относятся следующие музыкальные 

термины: РЕФРЕН, ЭПИЗОД? 
2. В каком размере пишется танец полька? 
3. Жанр произведения, в котором участвуют 3 исполнителя. 
4. Какие инструменты входят в группу медных духовых инструментов? 
5. Под впечатлением выставки, какого художника М.Мусоргский создал 

сюиту «Картинки с выставки» 
2 вариант 

1. К какой музыкальной форме относятся следующие музыкальные 
термины: ЭКСПОЗИЦИЯ, РАЗРАБОТКА, РЕПРИЗА? 
2. Какой ритм характерен для мазурки? 
3.  Какой самый низкий инструмент группы деревянных духовых 
инструментов? 
4. Как называется звучание всех инструментов оркестра вместе? 
5. Перечислить выразительные средства музыки . 
 

Критерии  оценки  промежуточной  аттестации в форме экзамена 
(зачета) и итоговой аттестации 

5 («отлично») - содержательный и грамотный (с позиции русского 
языка) устный или письменный ответ с верным изложением  фактов. Точное 
определение на слух тематического материала пройденных сочинений. 
Свободное ориентирование  в определенных эпохах (историческом 
контексте, других видах искусств). 

4 («хорошо») - устный или письменный ответ, содержащий не более 2-
3 незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала 
также содержит 2-3 неточности негрубого характера или 1 грубую ошибку и 
1 незначительную. Ориентирование в историческом контексте может 
вызывать небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в 
итоге дается  необходимый ответ.  

3 («удовлетворительно») - устный или письменный ответ, содержащий 
3 грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух 
тематического материала допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 



незначительные. В целом ответ производит впечатление поверхностное, что 
говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке 
обучающегося.  

2 («неудовлетворительно») - большая часть устного или письменного 
ответа неверна; в определении на слух тематического материала более 70% 
ответов ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые 
направления, другие виды искусства.  

2. Контрольные требования на разных этапах обучения 
Содержание и требование программы «Беседы о музыке» определяет 

уровень подготовки обучающихся. В соответствии с ними ученики должны 
уметь: 

грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или 
историческом событии, 

знать специальную терминологию, 
ориентироваться в биографии композитора, 
представлять исторический контекст событий, изложенных в 

биографиях композиторов,   
определить на слух тематический материал пройденных произведений, 
знать основные стилевые направления в культуре и определять их 

характерные черты,  
знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм. 

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА. 

Занятия по предмету «Беседы о музыке» проводятся в сформированных 
группах от 4 до 10 человек (мелкогрупповые занятия). Работа на уроках 
предполагает соединение нескольких видов получения информации: рассказ 
педагога, разбор и прослушивание музыкального произведения. 
Методически оправдано постоянное подключение обучающихся к 
обсуждаемой теме, вовлечение их в активный диалог. Подобный метод 
способствует осознанному восприятию информации, что приводит к 
формированию устойчивых знаний.  

На  каждом уроке предмета «Беседы о музыке» необходимо повторять 
и закреплять сведения, полученные на предыдущих занятиях. 

Современные технологии позволяют не только прослушивать 
музыкальные произведения, но и осуществлять просмотр видеозаписей. 
Наиболее целесообразными становятся просмотры на уроках отрывков 



балетов и опер, концертных фрагментов, сопровождаемых комментариями 
педагога. 

Методические рекомендации преподавателям 
Урок предмета «Беседы о музыке», как правило, имеет следующую 

структуру: повторение пройденного и проверка самостоятельной работы, 
изучение нового материала, закрепление и объяснение домашнего задания.  

Повторение и проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать 
внимание учеников, активизировать работу группы и установить связь между  
темами уроков. Чтобы вовлечь в процесс всех присутствующих в классе, 
рекомендуется пользоваться формой фронтального устного опроса. 
Возможно проведение небольшой тестовой работы в письменном виде. Реже 
используется форма индивидуального опроса.  

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных 
произведений занимает основную часть урока. Необходимо пользоваться 
всеми возможными методами обучения для достижения максимально 
эффективных результатов обучения. 

Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов 
преподавателя и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное 
значение имеют разнообразные словесные методы (объяснение, поисковая и 
закрепляющая беседа, рассказ). Предпочтение должно быть отдано такому 
методу, как беседа, в результате которой ученики самостоятельно приходят к 
новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует от преподавателя 
умения грамотно составить систему направленных вопросов и опыта 
управления беседой. Конечно, на уроках  нельзя обойтись без такого 
универсального метода обучения, как объяснение. Объяснение необходимо 
при разговоре о различных музыкальных жанрах, формах, приемах 
композиции, нередко нуждаются в объяснении названия музыкальных 
произведений, вышедшие из употребления слова, различные словосочетания,  
фразеологические обороты. Специфическим именно для уроков музыкальной 
литературы является такой словесный метод, как рассказ, который  требует 
от преподавателя владения не только информацией, но и ораторским и 
актерским мастерством. В построении рассказа могут использоваться прямая 
речь, цитаты, риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть 
подан эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в 
определенном темпе. В форме рассказа может быть представлена биография 
композитора, изложение оперного сюжета, история создания и исполнения 
некоторых произведений. 



Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных 
предметов изобразительной и графической наглядности,  используется такой 
специфический метод, как наблюдение за звучащей музыкой по нотам. 
Использование репродукций, фотоматериалов, видеозаписей уместно на 
биографических уроках, при изучении театральных произведений, при 
знакомстве с различными музыкальными инструментами и оркестровыми 
составами, и даже для лучшего понимания некоторых жанров – концерт, 
квартет, фортепианное трио. Использование различных схем, таблиц 
помогает структурировать материал биографии композитора, осознать 
последовательность событий в сюжете оперы, представить структуру 
сонатно-симфонического цикла, строение различных музыкальных форм. 
Подобного рода схемы могут быть заранее подготовлены педагогом или 
составлены на уроке в совместной работе с учениками. 

На усмотрение преподавателя такая таблица может быть дополнена 
перечнем самых значительных произведений композитора. 

Наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор  нотных примеров 
перед прослушиванием музыки также тесно соприкасается с практическими 
методами обучения. К ним можно также отнести прослушивание 
музыкальных произведений без нотного текста и работу с текстом учебника. 
Формирование умения слушать музыкальное произведение с одновременным 
наблюдением по нотам должно происходить в ходе систематических 
упражнений. Степень трудности должна быть посильной для учеников и не 
отвлекать их от музыки.  

Работа с учебником является одним из общих учебных видов работы. 
На уроках целесообразно использовать учебник в классной работе для того, 
чтобы ученики рассмотрели иллюстрацию, разобрали нотный пример, 
сверили написание сложных имен и фамилий, названий произведений, 
терминов, нашли в тексте определенную информацию (даты, перечисление 
жанров, количество произведений). Возможно выполнение небольшого 
самостоятельного задания в классе по учебнику (например, чтение фрагмента 
биографии, содержаниясценического произведения). Учебник должен 
максимально использоваться учениками для самостоятельной домашней 
работы. 

Завершая урок, целесообразно сделать небольшое повторение, 
акцентировав внимание учеников на новых знаниях, полученных во время 
занятия.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 



Домашнее задание, которое ученики получают в конце урока, должно 
логично вытекать из пройденного в классе. Ученикам следует не просто 
указать, какие страницы в учебнике они должны прочитать, необходимо 
подчеркнуть, что они должны сделать на следующем уроке (рассказывать, 
отвечать на вопросы, объяснять значение терминов, узнавать музыкальные 
примеры и т.д.) и объяснить, что для этого нужно сделать дома. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 1 час в неделю. 
Для достижения лучших результатов рекомендуется делить это время на две 
части на протяжении недели от урока до урока. Регулярная самостоятельная 
работа включает в себя, в том числе, повторение пройденного материала 
(соответствующие разделы в учебниках), поиск информации и закрепление 
сведений, связанных с изучаемыми темами, повторение музыкальных тем. 

VIII. Список учебной и методической литературы 
Учебники 

Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература ХХ века» 
Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2005 

Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник 
для  детских музыкальных школ  (второй год обучения)», М. «Музыка», 2002 

Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. 
Третий год обучения. М.: «Музыка», 2004 

Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 
4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения 
предмету). М.: «Престо», 2006 

Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год 
обучения 

Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 
класса ДМШ. М.: «Музыка», 1985.  

Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ 
(третий год обучения). М.: «Музыка»  

Э.Фрид Русская музыкальная литература вып.3 Ленинград «Музыка» 
1983г 

Э.Фрид Русская музыкальная литература вып.2 Ленинград «Музыка» 
1984г 

М.Шорникова Музыкальная литература 1 год Ростов на Дону 
«Феникс» 2003г 

М.Шорникова Музыкальная литература 4 год Ростов на Дону 
«Феникс» 2003г 



Учебные пособия 
Калинина Г.Ф. Игры на уроках музыкальной литературы М: «Музыка» 

2004 г. 
Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса 
                           Тесты по зарубежной музыке 
                           Тесты по русской музыке 
Калинина Г.Ф.,  Егорова  Л.Н. Тесты по отечественной музыке 
Карепанова Н.А. Наглядные пособия по музыкальной литературе 

Краснодар 1996г 
Островская Я.Е., Фролова Л. А., Цес Н.Н. Рабочая тетрадь по 

музыкальной литературе зарубежных стран 5 класс (2 год обучения). 
«Композитор» С-Пб, 2012 

Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая 
тетрадь для 5 кл.). М., «Престо», 2009 

Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6-7 
кл.). I часть. М., «Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010 
Хрестоматии 

Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. 
Составители Владимиров В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1970 

Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 
класса ДМШ. Составитель Прохорова И.М.: «Музыка», 1990 

Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов 
ДМШ. Составители. Смирнова Э.С., Самонов А.М.: «Музыка», 1968 

Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 
класса ДМШ. Составитель Самонов А.М.: «Музыка», 1993 
Методическая литература 

Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в 
детской музыкальной школе. М., Музыка, 1982 
Рекомендуемая дополнительная литература 

Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества: 
вып.1 – Роланд Вернон. А.Вивальди, И.С.Бах, В.А.Моцарт, Л.Бетховен; 
вып.2 – Роланд Вернон. Ф.Шопен, Дж.Верди, Дж.Гершвин, 

И.Стравинский; 
вып.3 – Николай Осипов. М.Глинка, П.Чайковский, М.Мусоргский, 

Н.Римский-Корсаков. Изд-во «Поматур».  
Н.Римский-Корсаков. Летопись моей музыкальной жизни. Государственное 
музыкальное издательство 



Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся 
Лен:  «Музыка» 1988г. 
Друскин М.С. И.С.Бах М: «Музыка» 1982 г. 
Згорж А. Один против судьбы. «Правда» Москва 1987г. 
ЗоринаА.П. А.П.Бородин М: «Музыка» 1987г. 
Ильин М. ,Сегал Е. Бородин «Правда» Москва 1989г. 
Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах М:  «Советский композитор» 
1984г. 
Прибегина Г.А. Чайковский «Музыка» Москва 1984. 
Розанов А. М.И.Глинка Альбом М: «Музыка» 1983г. 
Соколова О.И. С.В.Рахманинов М:  «Музыка» 1983г. 
Электронные учебные издания 
Серия книг и СD  дисков «Шедевры классической музыки» ООО «И.М.П.» 
2010-2012г. 
1. Барокко 
• И.С.Бах 1кн. И 2 кн. 
• Г.Ф.Гендель 
• А.Вивальди 
2. Классицизм 
• Й.Гайдн 
• В.Моцарт 
• Л.Бетховен 
3. Ранний романтизм 
• Д.Россини 
• Л.Бетховен 
• Р.Шуман 
• Ф.Шуберт 
4. Романтизм 
• Ф.Шопен 
5. Поздний романтизм 
• К.Сен-Санс 
• Ж.Бизе 
• Э.Григ 
• Д.Верди 
• Й.Штраус 
• А.Дворжак 
• Й.Брамс 



• Ж.Офенбах 
• А.Бородин 
• М.Мусоргский 
• Н.Римский-Корсаков 
• П.Чайковский 1,2 кн 
 6.   Музыка XX века 
• К.Дебюсси 
• Д.Пуччини 
• Ф.Легар 
• Г.Форе 
• М.Равель 
• С.Прокофьев 
• И.Стравинский 
• Д.Шостакович 
Серия книг и CD дисков «Великие Композиторы» ЗАО «Издательский Дом 
«Комсомольская правда», 2008 год. 
• А.Вивальди 
• П.Чайковский 
• Й.Штраус 
• Э.Григ 
• Н.Римский- Корсаков 
• Л.Бетховен 
• Ф.Шопен 
• С.Танеев 
• Д.Верди 
• И.Бах 
• Р.Вагнер 
• А.Бородин 
• Ж.Бизе 
• Р.Шуман 
• М.Равель 
• Д.Россини 
• Русская классика: М.Глинка, М.Мусоргский, А.Лядов 
• Ф.Шуберт 
• В.Моцарт 

 



 


