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2. Образовательная программа «Музыкальные встречи» ГБОУ ДО ЦТР и МЭО 
«Радость» была разработана в 2013 году. В 2014/2015 учебном году была 
переработана и дополнена в соответствии с новыми нормативными 
документами Министерства образования и науки РФ, Департамента 
образования города Москвы, а также новым Уставом ГБОУ ДО ЦТР и МЭО 
«Радость» и обновленными локальными актами Учреждения. 
 
 

По программе работают педагоги дополнительного образования ГБОУ ДО 
ЦТР и МЭО «Радость»: 

Симонова Ирина Валериановна, 
Фабинская Анелия Зигфридовна, 
Мирлина Татьяна Рудольфовна, 
Токарева Оксана Анатольевна 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Музыкальные встречи» разработана для учащихся 1-4 классов 
Отделения эстетического воспитания ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость», которое 
развивает систему общего музыкально-эстетического воспитания на базе 
общеобразовательных организаций. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Современного ребенка окружает разнообразный мир звуков. Большая 
часть этого музыкально-звукового фона приходится на долю средств массовой 
информации. Дети и подростки слушают музыку и доступную, и недоступную 
их пониманию: близкую, интересную по тематике, и музыку, ориентированную 
на взрослую аудиторию. Телевидение и другие средства массовой информации 
в большинстве своем не стремятся повышать культуру общества. Широкое 
распространение в наши дни получила поп- и рок-музыка, которая, как 
правило, использует упрощенный и ограниченный круг художественно-
выразительных средств, пробуждающих те чувства и эмоции человека, которые 
не способствуют гармонизации его душевной жизни, личностному развитию 
и социализации. Побуждающая к сопереживанию, заставляющая думать 
классическая, серьезная музыка, напротив, отошла на второй план. Многие 
школьники просто не знакомы с шедеврами отечественной и зарубежной 
музыкальной культуры. У них нет эстетической потребности в знакомстве 
с серьезной музыкой. Всё это актуализирует значимость музыкально-
эстетического образования школьников, формирования у них личностно-
ценностного отношения к высоким образцам мировой художественной 
культуры, воспитания их художественного вкуса. 

Как приобщить современного ребенка к прекрасному миру музыкальной 
культуры? Как помочь ему почувствовать и осознать глубину мыслей 
композиторов-классиков, ощутить сопричастность истории, культуре и 
традициям своего народа, понять вневременной смысл произведений, найти 
свое, неповторимо индивидуальное, личностное отношение к творениям 
великих композиторов? Ведь если с ребенком не ведутся специальные занятия, 
неконтролируемые впечатления, связанные с пассивным восприятием 
агрессивного звукового фона рекламы и СМИ, отрицательно сказываются на 
его музыкальном развитии. Вот почему процесс музыкального воспитания и, 
в частности, занятия по слушанию музыки должны строиться по 
определенному продуманному плану. При этом главное, к чему надо 
стремиться, – вызвать у учеников ясное понимание того, что музыка – не 
просто развлечение и звуковой фон, призванный повышать настроение и 
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жизненный тонус, а язык душевной жизни человека. Важно, чтобы лучшие 
образцы мировой музыкальной классики стали частью духовной культуры 
подрастающего поколения. 

Центром «Радость» ведется разносторонняя работа, направленная на 
приобщение детей и подростков к классическому музыкальному наследию. На 
исполнительских и музыкально-теоретических занятиях учащиеся осваивают 
лучшие образцы академической, народной и духовной музыки. Вместе с тем, 
одной из важнейших задач Центра является приобщение к образцам высокого 
искусства как можно более широкого круга учащихся, воспитание не только 
музыкантов-исполнителей, но и заинтересованных слушателей. Эти вопросы 
призвана решать программа «Музыкальные встречи», предназначенная для 
учащихся Отделения эстетического воспитания Центра – школьников из 
общеобразовательных организаций Москвы. 

Цель и задачи программы 

Цель программы – воспитание музыкальной культуры учащихся как части 
их общей культуры, развитие творческих способностей в процессе 
формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих 
самостоятельно воспринимать и оценивать произведения мировой музыкальной 
классики. 

Задачи программы. 
Обучающие: 
– формирование у учащихся представлений об основных закономерностях 

классического музыкального искусства, особенностях музыкального языка 
и средств музыкальной выразительности; 

– знакомство школьников с основными этапами развития классического 
музыкального искусства, его основными жанрами; 

– формирование у учащихся умения слушать и понимать 
высокохудожественные образцы музыкального искусства. 

Развивающие. 

Развитие у учащихся: 
– образного мышления и воображения; 
– музыкальной памяти и музыкального слуха; 
– способности к рефлексии собственных эмоциональных состояний 

(душевных переживаний); 
– познавательных интересов и потребностей. 
Воспитательные: 
– воспитание музыкально-эстетического вкуса учащихся; 
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– воспитание у школьников культуры слушания классической музыки; 
– формирование у юных слушателей личностно-ценностного отношения 

к классической музыке и музыкальной культуре в целом; 
– воспитание у детей осознанной мотивации к самостоятельному изучению 

классического музыкального наследия России и мира. 

Отличительные особенности (новизна) программы 

В процессе разработки программы был проанализирован комплекс 
программ по музыкальной литературе и слушанию музыки. В том числе: 
примерная программа и методические рекомендации А.И. Лагутина для 
детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ искусств 
(М.: НМЦХО, 2002); рабочие программы по предмету «Музыкальная 
литература» И.М. Шуровой, Л.М. Яцук, О.Б. Передреевой; рабочие программы 
по предмету «Слушание музыки» Н.А. Царевой и О.А. Владимировой. Кроме 
того, были изучены положения авторских программ эстетической 
направленности для общеобразовательных учреждений: программа 
интегративного курса «Искусство» Н.М. Сокольникова (М., 1997); программа 
«Музыка. 1-4 класс» Д.Б. Кабалевского под редакцией Э.Б. Абдуллина, 
Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, В.О. Усачевой, Л.В. Школяр (М., 2000). 

Отличительные особенности настоящей программы состоят в том, что, 
будучи адресованной учащимся общеобразовательных школ, она предлагает 
школьникам дополнительный музыкальный материал и специфически 
систематизирует его, не только расширяя представления детей о классическом 
музыкальном искусстве, но и углубляя их знания о мировой художественной 
культуре в целом. 

Категория обучающихся: школьники 7-11 лет, занимающиеся на 
Отделении эстетического воспитания ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость». 
Зачисление на программу осуществляется при желании учащегося, по 
заявлению его родителей (законных представителей). 

Срок реализации программы: 4 года (144 часа). 

Формы и режим занятий. 
Форма обучения – очные занятия в группах численностью 12-35 детей. 

Принцип формирования учебных групп – по возрасту, с учетом уровня 
освоения предмета. 

Формы учебной деятельности: 
1) работа по наглядным пособиям; 
2) беседа; 
3) обсуждение; 
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4) работа у доски; 
5) фронтальный письменный и устный опрос; 
6) индивидуальный письменный и устный ответ; 
7) конспектирование биографий композиторов по учебнику; 
8) решение кроссвордов и тестов; 
9) решение музыкальных викторин; 
10) выполнение дифференцированных заданий; 
11) подготовка проектов и презентаций. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут, с установленными 
перерывами в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 № 41 (Приказ 
Минобрнауки от 24.12.2010). 

Прогнозируемые (ожидаемые) результаты реализации программы. 

Предметные результаты освоения программы. 

По окончании 1 года обучения 

программные требования 
к знаниям 

программные требования 
к умениям и навыкам 

По окончании первого года обучения 
учащиеся должны знать: 
– о роли музыки в жизни человека; 
– особенности вокальной и 
инструментальной музыки; 
– понятия звука, ритма, мелодии, лада, 
гармонии, инструментовки, нотной записи, 
высоты и длительности звука; 
– о возможностях отражения внутреннего 
мира человека в музыке и изобразительных 
возможностях музыки; 
– об особенностях композиторской музыки, 
предназначенной для детей; 
– сочинения для детей, созданные 
П.И. Чайковским, Э. Григом, Р. Шуманом, 
С.С. Прокофьевым, Д.Д. Шостаковичем, 
Г.В. Свиридовым, А.И. Хачатуряном, 
Д.Б. Кабалевским; 
– музыку произведений, к которым 
обращались на занятиях. 

По окончании первого года обучения 
учащиеся должны уметь: 
– слушать и узнавать музыкальные 
произведения, включенные в программу; 
– рассказывать о разных видах музыки, 
средствах музыкального языка, 
возможностях отражения внутреннего мира 
человека в музыке, изобразительных 
возможностях музыки, особенностях 
композиторской музыки, предназначенной 
для детей, а также грамотно излагать 
содержание других тем по программе; 
– осуществлять подготовку докладов или 
презентаций по темам программы, 
участвовать в проектной работе, выполнять 
рисунки к прослушанным произведениям. 

По окончании 2 года обучения 

программные требования 
к знаниям 

программные требования 
к умениям и навыкам 

По окончании второго года обучения 
учащиеся должны знать: 
– состав симфонического оркестра 

По окончании второго года обучения 
учащиеся должны уметь: 
– слушать и узнавать музыкальные 
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и особенности звучания различных групп 
инструментов; 
– особенности устройства и этапы истории 
рояля и органа; 
– понятие жанра в музыке; 
– основные жанры: песня, марш, танец; 
– разновидности марша: военный, 
походный, траурный, сказочно-
фантастический; 
– разновидности танцев: народные, 
бальные; 
– вокальные жанры: песня, романс; 
– музыку произведений, к которым 
обращались на занятиях. 

произведения, включенные в программу; 
– рассказывать об инструментах 
симфонического оркестра, рояле и органе, 
музыкальных жанрах, а также грамотно 
излагать содержание других тем по 
программе; 
– определять тембры певческих голосов; 
– узнавать звучание инструментов 
симфонического оркестра; 
– осуществлять подготовку докладов или 
презентаций по темам программы, 
участвовать в проектной работе, выполнять 
рисунки к прослушанным произведениям; 
– решать музыкальные кроссворды, 
выполнять тестовые задания. 

По окончании 3 года обучения 

программные требования 
к знаниям 

программные требования 
к умениям и навыкам 

По окончании третьего года обучения 
учащиеся должны знать: 
– особенности программно-изобразительной 
музыки; 
– произведения русских и зарубежных 
композиторов программно-
изобразительного характера 
(симфоническая сюита «Шехеразада» 
Н.А. Римского-Корсакова, цикл «Картинки 
с выставки» М.П. Мусоргского, цикл 
«Сказки матушки Гусыни» М. Равеля, пьесы 
из цикла «Лирические песни» Э. Грига, 
симфонические картины «Кикимора», 
«Баба-Яга», «Волшебное озеро» 
А.К. Лядова); 
– жанры музыкального театра; 
– особенности оперного жанра; 
– особенности жанра балета; 
– музыку произведений, к которым 
обращались на занятиях. 

По окончании третьего года обучения 
учащиеся должны уметь: 
– слушать и узнавать музыкальные 
произведения, включенные в программу; 
– рассказывать об инструментах 
симфонического оркестра, рояле и органе, 
музыкальных жанрах, а также грамотно 
излагать содержание других тем по 
программе; 
– определять тембры певческих голосов; 
– узнавать звучание инструментов 
симфонического оркестра; 
– осуществлять подготовку докладов или 
презентаций по темам программы, 
участвовать в проектной работе, выполнять 
рисунки к прослушанным произведениям; 
– решать музыкальные кроссворды, 
выполнять тестовые задания. 

По окончании 4 года обучения 

программные требования 
к знаниям 

программные требования 
к умениям и навыкам 

По окончании четвертого года обучения 
учащиеся должны знать: 
– особенности народной музыки; 
– состав оркестра русских народных 
инструментов; 
– особенности передачи в музыке колорита 
разных национальных традиций; 
– особенности шуточных и юмористических 
музыкальных произведений; 

По окончании четвертого года обучения 
учащиеся должны уметь: 
– слушать и узнавать музыкальные 
произведения, включенные в программу; 
– рассказывать об особенностях народной 
музыки и инструментах народного оркестра, 
о передаче в музыке колорита разных 
национальных традиций, а также грамотно 
излагать содержание других тем по 
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– историю создания произведений, 
посвященных образам защитников 
Отечества; 
– музыку произведений, к которым 
обращались на занятиях. 

программе; 
– определять тембры певческих голосов; 
– осуществлять подготовку докладов или 
презентаций по темам программы, 
участвовать в проектной работе, выполнять 
рисунки к прослушанным произведениям; 
– решать музыкальные кроссворды, 
выполнять тестовые задания. 

Личностные результаты освоения программы 
Результаты развития обучающихся: 
– развитые музыкальная память и музыкальный слух, позволяющие 

учащимся узнавать прослушанные произведения, воспроизводить по памяти их 
основные темы; 

– более высокие показатели развития воображения и образного мышления, 
позволяющие описывать прослушанные произведения музыкальной классики, 
сравнивать, сопоставлять их с другими произведениями искусства и разными 
жизненными ситуациями; 

– приобретенный опыт интроспективного наблюдения за тем 
воздействием, какое разные музыкальные произведения и музыкальные образы 
оказывают на эмоциональное (психическое, душевное) состояние. 

Результаты воспитания обучающихся: 
– развитая культура слушания классической музыки; 
– начатки эмоционально-ценностного отношения к музыкальной классике 

и эстетический вкус учащихся, проявляющиеся в уважительном и 
заинтересованном отношении к шедеврам отечественной и мировой 
музыкальной культуры; 

– приобретенный опыт эмоционального (душевного) сопереживания 
другим людям в их жизненных испытаниях и подвигах через музыкальные 
образы; 

– познавательный интерес школьников, побуждающий их искать 
дополнительную информацию о традициях мировой музыкальной культуры, об 
исполнителях и композиторах, самостоятельно прослушивать понравившиеся 
образцы музыкальной классики и народной музыки. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный (тематический) план 

1 год обучения 

№ 
п/п 

Названия разделов и тем Количество часов Формы 
аттестации / 
контроля 

всего теория практика

1. Вводное занятие 
1 0,5 0,5 

предварительный 
контроль 

2. Как слушать и понимать 
музыку 

12 6 6 
текущий контроль, 
тематический 
контроль 2.1. Музыка вокруг нас 4 2 2 

2.2. Мир человеческих чувств 
в музыке 

4 2 2 

2.3. Музыка в природе и природа 
в музыке 

4 2 2 

3. Композиторы-классики – 
детям 

22 11 11 
текущий контроль, 
тематический 
контроль 3.1. Мир ребенка в музыке 4 2 2 

3.2. «Детский альбом» 
П.И. Чайковского 

4 2 2 

3.3. Романтический Шуман и 
сказочный Григ 

5 2,5 2,5 

3.4. «Шествие кузнечиков» и 
«Танцы кукол»: 
С.С. Прокофьев и 
Д.Д. Шостакович 

5 2,5 2,5 

3.5. Музыка для детей 
отечественных композиторов 
XX века: Д.Б. Кабалевский, 
Г.В. Свиридов, 
А.И. Хачатурян 

4 2 2 

4. Итоговое занятие 1 0,5 0,5 итоговый контроль 
ИТОГО: 36 18 18  

 
2 год обучения 

 
№ 
п/п 

Названия разделов и тем Количество часов Формы 
аттестации / 
контроля 

всего теория практика

1. Вводное занятие 
1 0,5 0,5 

предварительный 
контроль 

2. Королевство музыкальных 
инструментов 

18 9 9 
текущий контроль, 
тематический 
контроль 2.1. Оркестр выходит на сцену 6 3 3 

2.2. Рояль – король музыкальных 4 2 2 

                                           
 Примечание. Расчет часов учебно-тематического плана представлен на: 
– 36 учебных недель; 
– одну учебную группу. 
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инструментов 

2.3. «И арфы сладкозвучная 
струна…»  

4 2 2 

2.4. «Органа трепетные трубы…» 4 2 2 
3. Связь музыки с другими 

видами искусства 
16 8 8 

текущий контроль, 
тематический 
контроль 3.1. Музыка и слово. Вокальные 

жанры: песня, романс 
4 2 2 

3.2. Музыка и движение 4 2 2 
3.3. Марш 4 2 2 
3.4. Танец – искусство 

выразительных движений 
4 2 2 

4. Итоговое занятие 1 0,5 0,5 итоговый контроль 
ИТОГО: 36 18 18  

 
3 год обучения 

 
№ 
п/п 

Названия разделов и тем Количество часов Формы 
аттестации / 
контроля 

всего теория практика

1. Вводное занятие 
1 0,5 0,5 

предварительный 
контроль 

2. Программно-
изобразительная музыка 
в творчестве русских и 
зарубежных композиторов 

16 8 8 

текущий контроль, 
тематический 
контроль 

2.1. Музыкальные картинки 4 2 2 
2.2. Музыкальные звуки сказки 4 2 2 
2.3. Живописная музыка 4 2 2 
2.4. Музыкальный 

импрессионизм К. Дебюсси 
4 2 2 

3. Музыкальный театр 18 9 9 текущий контроль, 
тематический 
контроль 

3.1. Волшебный мир оперы 4 2 2 
3.2. «Волшебная флейта» 

В.А. Моцарта 
4 2 2 

3.3. Царство балета 6 3 3 
3.4. Музыка в драматическом 

театре 
4 2 2 

4. Итоговое занятие 1 0,5 0,5 итоговый контроль 
ИТОГО: 36 18 18  

 
4 год обучения 

 
№ 
п/п 

Названия разделов и тем Количество часов Формы 
аттестации / 
контроля 

всего теория практика

1. Вводное занятие 
1 0,5 0,5 

предварительный 
контроль 

2. Я на этой земле родился 12 6 6 текущий контроль, 
тематический 2.1. В старину на Руси 4 2 2 
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2.2. «От ложки до гармошки» 

(русские народные 
инструменты) 

4 2 2 
контроль 

2.3. Моя Москва 4 2 2 
3. Веет ветер дальних 

странствий 
12 6 6 

текущий контроль, 
тематический 
контроль 3.1. Новый год и Рождество или 

музыкальное путешествие 
в страну Праздника 

4 2 2 

3.2. Ветер странствий 4 2 2 
3.3. Голос солнечной Италии, 

звон испанских кастаньет… 
(итальянский и испанский 
колорит в творчестве 
русских живописцев 
и композиторов) 

4 2 2 

4. Музыканты шутят 4 2 2 
4.1. Музыкальные улыбки. Юмор 

в музыке 
2 1 1 

4.2. Классика наоборот: 
классические произведения 
в джазовых интерпретациях, 
рок- и поп-обработках 

2 1 1 

5. «О доблестях, о подвигах, 
о славе…» 

6 3 3 
текущий контроль, 
тематический 
контроль 5.1. «Вставайте, люди русские!» 

Образы защитников 
Отечества в произведениях 
русских композиторов 

3 1,5 1,5 

5.2. «Песня – партизанские 
крылья». Песни партизан 
в годы Великой 
Отечественной войны 

3 1,5 1,5 

6. Итоговое занятие 1 0,5 0,5 итоговый контроль 
ИТОГО: 36 18 18  

 
Содержание учебного (тематического) плана 

 

1 год обучения 
1. Вводное занятие 

Теория. Введение в программу. Объяснение разницы между музыкой 
композиторской и народной, серьезной и легкой, вокальной и 
инструментальной. Объяснение правил слушания музыки и поведения во время 
прослушивания образцов классической музыки. 
Практика. Прослушивание произведений на выбор преподавателя и 
обсуждение их. Первоначальная диагностика представлений учащихся 
о классической и народной музыке. 
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2 раздел. Как слушать и понимать музыку 
Тема 2.1. Музыка вокруг нас 

Теория. Беседа о музыке. Музыка вокруг нас. Роль музыки в жизни человека. 
Музыка – повсюду: в шелесте листьев, в шуме дождя, в журчании ручья, 
в пении птиц; рядом с человеком – всегда: мамина колыбельная, музыка 
торжеств и праздников, любимые мультфильмы и т.д. Кто создает музыку? 
Триада «композитор – исполнитель – слушатель». Сравнение музыки 
с живописью, художественным словом, поэзией, прозой. Особенности 
вокальной и инструментальной музыки. Понятия: звук, ритм, мелодия, лад, 
гармония, инструментовка, нотная запись, высота и длительность звука. Связь 
с другими видами искусства: балет, театр, опера, кинематограф. Особенности 
интонации, смыслообразующее значение интонации в музыке. Средства 
музыкальной выразительности. 
Практика. Прослушивание и обсуждение произведений: И.О. Дунаевский – 
«Марш» из кинофильма «Дети капитана Гранта»; П.И. Чайковский – «Марш» 
из балета «Щелкунчик», фрагменты из балетов «Лебединое озеро», «Спящая 
красавица»; Л. ван Бетховен – I ч. Пятой симфонии (начало); В.А. Моцарт – 
Фрагменты из «Маленькой ночной серенады». 

Тема 2.2. Мир человеческих чувств в музыке 
Теория. Музыка, отражающая внутренний мир человека. Весь спектр 
человеческих эмоций в музыкальных произведениях. Особенности выражения 
человеческих чувств средствами музыкального языка. Каждый человек может 
услышать в музыке то, что ему близко. Интонационная природа музыкального 
языка как средство выражения человеческих эмоций. Интонации призыва, 
повествования, плача. Музыкой можно выразить то, что нельзя сказать 
словами. «Где кончаются слова, там начинается музыка» (Генрих Гейне). 
Возникновение музыкальных образов, настроения через движение мелодии. 
Практика. Прослушивание и обсуждение произведений: М.И. Глинка – 
«Чувство»; Н.М. Шейко – «Мгновение»; В.С. Калинников – «Грустная 
песенка»; А.И. Хачатурян – «Андантино»; Р. Шуман – «Первая утрата»; 
Л. ван Бетховен – «Ярость по поводу утерянного гроша»; В.А. Моцарт – 
Симфония соль минор 1 часть (фрагмент). 

Тема 2.3. Музыка в природе и природа в музыке 
Теория. Звуки музыки в природе: трели соловья, журчание ручья, пение и свист 
ветра и метели и т.д. Образы природы в музыке, поэзии, изобразительном 
искусстве, связь и единство этих образов. Звуки музыки создают особое 
настроение, музыкальное содержание избегает конкретности, в нем всегда 
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заключен обобщающий смысл, поэтому у каждого слушателя музыка о природе 
вызывает свои образы, свои ощущения, поэтому – сколько слушателей, столько 
и образов картин природы. Выразительность и изобразительность в музыке 
о природе. 
Практика. Чтение стихов о природе А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, 
А.Н. Майкова, И.А. Бунина. Прослушивание и обсуждение произведений: 
А.Т. Гречанинов – «Осенние листья»; А.В. Александров – «Дождик 
накрапывает»; М.И. Глинка – «Жаворонок»; Э. Григ – «Птичка»; Г. Фрид – 
«Весенняя песенка»; С.М. Майкапар – «Бурный поток», В.С. Косенко – 
«Дождик», К. Дебюсси – прелюдии «Лунный свет», «Ветер на равнине»; 
С.С. Прокофьев – «Вечер», «Дождь и радуга»; Р.М. Глиэр – «Утро»; Э. Григ – 
«Весной». 
 

3 раздел. Композиторы-классики – детям 
Тема 3.1. Мир ребенка в музыке 

Теория. Музыка в жизни ребёнка. Своеобразие и особенности музыки для 
детей. Какую музыку должен сочинить композитор, чтобы она понравилась 
детям? Про кого? Про что? Мир ребёнка в музыкальных интонациях, образах. 
Любовь композиторов к детям, желание сочинять музыку понятную 
и доступную, выразительную и изобразительную, заключающую в себе образы, 
содержание и характеры, близкие и понятные детям. Стремление 
композиторов-классиков своей музыкой не только развлекать детей, но и 
воспитывать их, показать ценность и красоту родной природы, пробуждать 
в душе ребёнка чувства добрые, высокие, вечные. Знакомство с фортепианным 
циклом П.И. Чайковского «Детский альбом», в котором каждая пьеса – яркая 
зарисовка из детства. История создания цикла. Первые пьесы альбома. 
Практика. Прослушивание и обсуждение произведений: Р. Шуман – «Смелый 
наездник»; А.И. Островский – «Спят усталые игрушки»; П.И. Чайковского – 
«Мой Лизочек»; С.М. Майкапар – детские пьесы «Сказочка», «Маленький 
командир»; М.А. Парцхаладзе – «Колыбельная», «Проказница»; 
П.И. Чайковский – пьесы из «Детского альбома»: «Утренняя молитва», 
«Мама», «Зимнее утро». 

Тема 3.2 «Детский альбом» П.И. Чайковского 
Теория. Цикл «Детский альбом» – первая и очень важная ступень на пути 
к открытию и пониманию детьми классической музыки, её эмоционального и 
образного содержания, открытие в ней для себя чего-то особенно 
привлекательного, заставляющего думать, искать, сравнивать и переживать. 
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Программность пьес позволяет и помогает глубже понять и постичь строй 
музыкальных образов всего цикла, а яркая эмоциональная образность каждой 
пьесы ведёт к формированию первых понятий о средствах музыкальной 
выразительности. Знакомство с различными танцевальными жанрами: вальс, 
полька, мазурка. Музыкальные образы России: «Камаринская», «Мужик на 
гармонике играет», «Русская песня». Обращение русских композиторов 
к музыке других народов мира: «Итальянская песенка», «Немецкая песенка», 
«Старинная французская песенка», «Шарманщик поёт», «Неаполитанская 
песенка». Сказочные и лирические образы: «Нянина сказка», «Баба Яга», 
«Сладкая грёза». Изобразительность в музыке: «Песня жаворонка». 
Практика. Прослушивание и обсуждение пьес из цикла «Детский альбом» 
П.И. Чайковского в исполнении педагога и в записи, просмотр фрагментов 
мультфильма «Детский альбом». Обсуждение музыкальных 
и мультипликационных образов. 

Тема 3.3. Романтический Шуман и сказочный Григ 
Теория. Музыкальное путешествие по странам мира. Музыка всегда похожа на 
язык народа, которым она создана, потому что в музыке воплощаются живые 
речевые интонации. Речевая интонация выражает чувства человека, а музыка – 
и есть язык чувств. Знакомство с музыкальной культурой Германии и 
биографией Роберта Шумана. Знакомство с музыкальным языком Эдварда 
Грига. Сказочная природа Норвегии; лирические, фантастические, сказочные 
образы в фортепианных произведениях Эдварда Грига. 
Практика. Прослушивание и обсуждение пьес из цикла «Альбом для 
юношества Р. Шумана: «Первая утрата», «Смелый наездник», «Весёлый 
крестьянин», «Дед Мороз», «Бедный сиротка»; из «Детских сцен»: «Отчего?», 
«Порыв», «Мечты» и т.д. Прослушивание пьес из цикла «Лирические пьесы» 
Э. Грига: «Шествие гномов», «Кобольд», «Танец эльфов», «Ноктюрн», 
«Народная мелодия», «Норвежские танцы», «Ариетта», «Элегия», 
«Поэтические картинки», «Песня сторожа» и т.д. 

Тема 3.4. «Шествие кузнечиков» и «Танцы кукол»: С.С. Прокофьев и 
Д.Д. Шостакович 
Теория. Рассказ о жизни и творчестве композиторов. Произведения для детей в 
творчестве С.С. Прокофьева и Д.Д. Шостаковича. Фортепианный цикл 
С.С. Прокофьева «Детская музыка». Воплощение в пьесах цикла образов 
природы и детских воспоминаний композитора. Светлый и радостный характер 
большинства пьес цикла. Знакомство с симфонической сказкой 
С.С. Прокофьева «Петя и волк». Пьесы для детей в творчестве 
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Д.Д. Шостаковича. Место фрагментов из кинофильма «Овод» в репертуаре 
юных музыкантов. 
Практика. Слушание музыки, беседы о характере, образе, настроении и 
содержании пьес из сборников Д.Д. Шостаковича: «Танец кукол», «Детская 
тетрадь», «Нетрудные пьесы»; фрагментов из кинофильма «Овод». 
Прослушивание и обсуждение пьес из сборника С.С. Прокофьева «Детская 
музыка», знакомство с симфонической сказкой «Петя и волк». 

Тема 3.5. Музыка для детей отечественных композиторов XX века: 
Д.Б. Кабалевский, Г.В. Свиридов, А.И. Хачатурян 
Теория. Композиторы второй половины XX века – детям. Д.Б. Кабалевский и 
его книга «Три кита». Биография, общественная и просветительская 
деятельность, создание программы по предмету «Музыка» для 
общеобразовательных школ. Песни и фортепианные миниатюры для детей. 
Г.В. Свиридов: биография, основные черты стиля (народность музыки 
в фортепианных произведениях композитора). А.И. Хачатурян: биография, 
характерные особенности восточной (армянской) народной музыки как основа 
стиля композитора. 
Практика. Прослушивание и обсуждение произведений: Д.Б. Кабалевский – 
пьесы из сборника «30 детских пьес» (соч. 27, 39, 61): «Кавалерийская», 
«Воинственный танец»; Г.В. Свиридов – пьесы из сборника «Детский альбом»: 
«Грустная песенка», «Колдун», «Дождик», «Парень с гармошкой»; 
А.И. Хачатурян – пьесы из сборника «Детский альбом»: «Скакалка», «Вальс», 
«Подражание народному», отрывки из балета «Гаяне». 

 

4. Итоговое занятие 
Теория. Обобщение теоретического материала, пройденного за год. 
Практика. Контрольное занятие по итогам года в форме теста, викторины, 
решения кроссвордов, интеллектуальная игра, выступления с докладами и 
презентациями. 

 

2 год обучения 

1. Вводное занятие 
Теория. Повторение учебного материала, изученного в прошлом году. 
Повторение правил поведения во время прослушивания образцов музыкальной 
классики в записи и во время исполнения педагогом. Понятия: музыкальные 
инструменты, музыкальные жанры (песня, танец, марш). 
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Практика. Обсуждение летних музыкальных впечатлений. Диагностика 
представлений учащихся об инструментах симфонического оркестра и других 
музыкальных инструментах. Первоначальное знакомство с внешним обликом 
наиболее известных инструментов. Диагностика представлений учащихся 
о музыкальных жанрах. Прослушивание произведений на выбор педагога. 
 

2 раздел. Королевство музыкальных инструментов 
Тема 2.1. Оркестр выходит на сцену 

Теория. Многообразие инструментов симфонического оркестра. Знакомство 
с основными группами инструментов, их внешним видом и звучанием. Группа 
струнных инструментов: состав, общность внешнего облика инструментов и 
способа звукоизвлечения. Устройство скрипки, альта, виолончели и контрабаса. 
Амати, Гварнери и Страдивари – великие скрипичные мастера. Группа духовых 
инструментов. Деление на деревянные и медные духовые. Флейта как один из 
древнейших музыкальных инструментов. Происхождение кларнета и гобоя от 
восточных народных инструментов. Группа медных духовых инструментов. 
Особенности строя. Инструменты натурального строя и изобретение 
вентильного механизма. Многообразие ударных инструментов в оркестре. 
Практика. Прослушивание и обсуждение произведений: И.Ф. Стравинский – 
Концерт для скрипки с оркестром Ре мажор (II часть); Ф. Мендельсон – 
Концерт для скрипки с оркестром ми минор (финал); П.И. Чайковский – 
«Сентиментальный вальс» (виолончель); И.С. Бах «Шутка»; К.В. Глюк – 
«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика»; А. Марчелло – Концерт для гобоя 
с оркестром ре минор (II часть); П.И. Чайковский IV симфония (II часть); 
П.И. Чайковский – Вариации феи Драже из балета «Щелкунчик» и др. 

Тема 2.2. Рояль – король музыкальных инструментов 
Теория. Рояль как инструмент, обладающий широчайшими звуковыми 
возможностями. Способность рояля исполнить не только партию любого 
инструмента, но и всю оркестровую партитуру. Происхождение названия 
инструмента – fortepiano (pianoforte). Динамические возможности рояля: от fff 
до ррр. Понятия: регистр, мелодия, аккорд, многозвучное полифоническое 
звучание. Разнообразие функций инструмента: рояль как сольный 
и сопровождающий инструмент; как клавир, позволяющий осваивать 
музыкальные партитуры (в том числе, симфонические). 
Практика. Прослушивание и обсуждение произведений: Ф. Лист – «Море»; 
Ф. Шопен – «Ноктюрн» (фрагмент); Н.К. Метнер – «Сказка» фа минор. 
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Тема 2.3. «И арфы сладкозвучная струна…» 
Теория. Арфа – один из древнейших музыкальных инструментов. Изображения 
арфы на фресках в древнеегипетских гробницах, вавилонская арфа из 
Британского музея, арфа как национальный ирландский инструмент. 
Современная арфа. Арфа – инструмент солирующий, а также один из 
инструментов симфонического оркестра, который ввел в его состав Гектор 
Берлиоз. Звучание арфы в произведениях П.И. Чайковского, А.К. Глазунова, 
Р.М. Глиэра. 
Практика. Прослушивание и обсуждение разнохарактерных произведений для 
арфы, звучащей соло и в составе симфонического оркестра. Музыкальный 
материал: Р.М. Глиэр – Концерт для арфы с оркестром; С.Н. Василенко – 
Концерт для арфы с оркестром; П.И. Чайковский – «Вальс цветов» из балета 
«Щелкунчик», сцена из балета «Лебединое озеро», «Адажио» из балета 
«Спящая красавица»; А.К. Глазунов – Вариация для арфы из балета 
«Раймонда»; Г. Берлиоз – II часть из «Фантастической симфонии». 

Тема 2.4. «Органа трепетные трубы…» 
Теория. Орган – самый большой из всех музыкальных инструментов. 
Происхождение и история развития органа. Орган в Византии, использование 
звуков органа во время дворцовых церемоний. Орган в католической церкви. 
Использование органа во время церковных служб и во время светских 
мероприятий (концертов). Орган как сольный инструмент и как инструмент, 
использующийся композиторами в симфонических и вокально-симфонических 
сочинениях. Церковная соната, органная прелюдия, органная импровизация и 
другие жанры органной музыки. 
Практика. Прослушивание и обсуждение произведений: И.С. Бах – Токката и 
фуга ре минор, Пассакалия до минор, хоральные прелюдии и другие 
произведения на выбор педагога; Ш. Гуно – Сцена в соборе из оперы «Фауст»; 
Н.А. Римский-Корсаков песня Старчища-могуч-богатыря из оперы «Садко»; 
А.Н. Скрябин – симфоническая поэма «Прометей». 
Просмотр фрагментов фильма «Соборы молчания», демонстрирующего 
образцы старинных органов. Обсуждение увиденного и услышанного. 
 

3 раздел. Связь музыки с другими видами искусства 
Тема 3.1. Музыка и слово. Вокальные жанры: песня, романс 

Теория. Синкретическая связь музыки и слова в народной традиции, 
формирование поэзии в процессе осознания музыкального ритма, постепенное 
выделение поэтической лирики в самостоятельный литературный жанр, 
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предназначенный для чтения в эпоху Возрождения и с развитием 
книгопечатания. Песня как самый древний и наиболее доступный для 
понимания и восприятия жанр вокальной и хоровой музыки. Песня народная и 
песня, созданная композитором. Советская массовая песня, авторская песня, 
современная популярная песня. Песни для детей. Возникновение жанра 
романса. Союз слова и музыки в романсе. В музыкальной культуре XIX века 
романс – один из наиболее популярных жанров. Кантилена и речитатив. 
Романсы крупнейших мастеров XIX века: Ф. Шуберта, М.И. Глинки, 
М.П. Мусоргского, С.В. Рахманинова. 
Практика. Слушание песен и романсов разных композиторов; обсуждение 
взаимодействия слова и музыки, связи кантилены и речитатива в вокальных 
сочинениях. 
Музыкальный материал: «Во лузях», «Во кузнице», «Петербургская дорожка» 
и другие народные песни; Ф. Шуберт – «Форель»; М.И. Глинка – «Я помню 
чудное мгновенье», «Ночной смотр»; М.П. Мусоргский – «В углу» из цикла 
«Детская»; С.В. Рахманинов – «Вокализ»; романсы П.И. Чайковского; 
И.О. Дунаевский – «Веселый ветер», «Жил отважный капитан»; Ю.М. Чичков – 
«Песня о волшебном цветке», «Утро школьное, здравствуй» и другие песни для 
детского хора. 

Тема 3.2. Музыка и движение 
Теория. Изначальный синкретизм музыки и танца в обрядовом и игровом 
фольклоре. Сходство и различия танцев композиторов разных эпох. Основные 
танцевальные жанры: менуэт, вальс, полька, мазурка, гавот, краковяк; их 
сходство и отличия. Танцевальность в композиторской музыке. Связь музыки и 
движения в трудовых песнях. Музыкальные команды – способ объединить 
людей, организовать их единовременное движение. Музыкальный ритм 
в военной музыке как предпосылка возникновения жанра марша. Темп, 
характер, ритмический рисунок музыкального произведения, связанного 
с движениями. 
Практика. Прослушивание и обсуждение народных песен: хороводных («А мы 
просо сеяли», «Ай, во поле липенька»), трудовых («Эй, ухнем», «Дубинушка»). 
Прослушивание и обсуждение танцевальных произведений: Р. Шуман – 
«Сицилиана», «Благородный вальс»; А.И. Хачатурян – «Вальс» из музыки 
к драме «Маскарад»; П.И. Чайковский – Полонез из оперы «Евгений Онегин»; а 
также маршевых: С.С. Прокофьев – «Марш»; Ж. Бизе – увертюра к опере 
«Кармен». 
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Тема 3.3. Марш 
Теория. Марш (от французского «marche») – шествие. Энергичный, четкий 
ритм марша, обладающий большой организующей силой, эмоциональным 
воздействием. Разновидности маршей. Военные марши: походный, парадный, 
встречный, прощальный. Траурный марш. Марши в сказочных и 
фантастических произведениях: марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» 
С.С. Прокофьева, «Шествие кузнечиков» из «Детской музыки С.С. Прокофьева. 
Практика. Прослушивание и обсуждение произведений: В.И. Агапкин 
«Прощание славянки»; А.В. Александров – «Священная война», 
«Несокрушимая и легендарная»; Г.В. Свиридов – «Военный марш» из 
Музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина «Метель»; Ж. Бизе – 
увертюра к опере «Кармен»; Р. Шуман «Солдатский марш»; П.И. Чайковский – 
«Похороны куклы», «Марш деревянных солдатиков»; С.С. Прокофьев – марш 
из оперы «Любовь к трем апельсинам», «Марш», «Шествие кузнечиков». 

Тема 3.4. Танец – искусство выразительных движений 
Теория. Национальные традиции, особенности темперамента разных народов, 
раскрывающиеся в танцевальных ритмах. Танцы народные и танцы бальные. 
Старинные бальные танцы. Изысканный менуэт и благородный гавот. 
Полонез – танец-шествие, открывающий бал. Причудливая и капризная 
мазурка. Вальс – король бала. Виды и разновидности вальсов. Средства 
музыкальной выразительности, используемые в различных танцах: темп, 
размер, ритмический рисунок. 
Практика. Прослушивание и обсуждение произведений: П.И. Чайковский – 
«Русский танец»; И. Штраус – полька «Трик-трак»; А.И. Хачатурян – лезгинка 
из балета «Гаяне»; В.А. Гаврилин – тарантелла из балета «Анюта»; 
М. Теодоракис – «Сиртаки»; армянский народный танец «Шолохо»; Ж. Бизе – 
«Фарандола» из сюиты «Арлезианка»; И.С. Бах – Менуэт Соль мажор из 
«Нотной тетради Анны Магдалины Бах»; Ж.-Б. Люлли – «Гавот»; 
М.К. Огиньский – полонез «Прощание с родиной»; В.В. Андреев – «Полька-
мазурка»; И. Штраус – вальсы «На прекрасном голубом Дунае», «Весенние 
голоса», «Сказки венского леса». 
 

4. Итоговое занятие 
Теория. Обобщение теоретического материала, пройденного за год. 
Практика. Контрольное занятие по итогам года в форме теста, включающего 
музыкальную викторину. Решение кроссвордов, интеллектуальная игра. 
Выступления учащихся с докладами и презентациями. 
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3 год обучения 

1. Вводное занятие 
Теория. Повторение учебного материала, изученного в прошлом году. 
Повторение правил поведения во время прослушивания произведений 
классической музыки в записи и во время исполнения педагогом. Понятия: 
программная музыка, музыкальный театр, опера, балет. 
Практика. Обсуждение летних музыкальных впечатлений. Диагностика 
представлений учащихся о музыкальном театре, опере и балете. 
Прослушивание произведений на выбор педагога. 
 

2 раздел. Программно-изобразительная музыка в творчестве русских 
и зарубежных композиторов 

Тема 2.1. Музыкальные картинки 
Теория. Понятие искусства; виды искусства, их взаимодействие. Взаимосвязь 
музыки с другими видами искусства. Средства общения. Программно-
изобразительная музыка. Изобразительные возможности музыки. Музыкальные 
картины, богатство звуковой палитры, тембр в музыке и в колорит в живописи. 
Практика. Прослушивание и анализ произведений: Л.К. Дакен – «Кукушка»; 
К. Сен-Санс – «Кукушка в лесной чаще»; Н.А. Римский-Корсаков – «Полет 
шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане», тема моря из симфонической сюиты 
«Шехеразада»; Л. ван Бетховен – Пасторальная симфония (4 часть «Гроза»); 
Орландо Лассо – «Эхо». 

Тема 2.2 Музыкальные звуки сказки 
Теория. Великие сказочники в русской музыке, литературе, живописи. 
Сказочные и былинные образы в операх М.И. Глинки, Н.А. Римского-
Корсакова, симфоническая сюита «Шехеразада» Н.А. Римского-Корсакова и 
«русский восток», мотивы русского сказочного фольклора в симфонических 
произведениях А.К. Лядова. Персонажи скандинавского фольклора и герои 
сказок Х.К. Андерсена в произведениях Э. Грига. «Сказки матушки Гусыни» 
М. Равеля. Воплощение образов сказок Шарля Перро в балетах 
П.И. Чайковского и С.С. Прокофьева. 
Практика. Прослушивание и обсуждение фрагментов музыкальных 
произведений, сравнительный анализ музыкальных образов сказочных героев 
(определение характера музыки, средств музыкальной выразительности). 
Музыкальный материал: Н.А. Римский-Корсаков – симфоническая сюита 
«Шехеразада», фрагменты из опер «Сказка о царе Салтане», «Ночь перед 
Рождеством», «Снегурочка»; А.К. Лядов – «Баба Яга», «Кикимора»; 
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П.И. Чайковский – «Баба Яга» из «Детского альбома»; Э. Григ – «Шествие 
гномов», «Танец эльфов», «В пещере горного короля»; М. Равель – пьесы из 
цикла «Сказки матушки Гусыни». 

Тема 2.3. Живописная музыка 
Теория. Музыка и живопись. Изобразительные возможности музыки. 
Музыкальные произведения, написанные под впечатлением от произведений 
живописи: «Обручение», «Мыслитель» Ф. Лист, «Остров мертвых» 
С.В. Рахманинова. Цветной слух А.Н. Скрябина и звучащие полотна 
М.К. Чюрлениса. Изображения музыкантов и музыкальных инструментов 
в живописных произведениях, портреты выдающихся деятелей музыкального 
искусства. 
Практика. Просмотр репродукций картин: Джозеф Тернер – «Музыкальная 
комната в Петворте»; Джемс Уистлер – «Симфония в белом № 1 (Портрет 
Джо)»; В.А. Тропинин – «Гитарист»; «Музыкантши» неизвестного 
нидерландского художника XVI века; Микеланджело Караваджо – «Лютнист»; 
Рафаэль Санти – «Обручение»; Микеланджело – «Мыслитель»; 
М.К. Чюрленис – «Соната моря. Аллегро», «Соната моря. Анданте», «Соната 
моря. Финал». 
Прослушивание произведений: А.Н. Скрябин – «Прометей»; М.К. Чюрленис – 
«Соната моря. Аллегро», «Соната моря. Анданте», «Соната моря. Финал»; 
Ф. Лист – «Обручение», «Мыслитель»; произведения для лютни и гитары на 
выбор преподавателя. Сравнение живописных произведений и их музыкального 
воплощения. 

Тема 2.4. Музыкальный импрессионизм К. Дебюсси 
Теория. Импрессионизм (впечатление) как направление в искусстве конца 
XIX – начала XX веков. Художники-импрессионисты: Клод Моне, Огюст 
Ренуар, Поль Гоген, Винсент ван Гог. Значение пленэрной живописи в их 
творчестве, выразительные возможности естественного освещения, зарисовки 
одних и тех же объектов в разное время суток, поиск новых выразительных 
средств. Созерцательность и изобразительность в музыке выдающегося 
представителя импрессионизма К. Дебюсси. Программные прелюдии как цикл 
музыкальных зарисовок на разные темы, навеянные жизненными 
впечатлениями и душевными переживаниями композитора от картин 
окружающей природы («Ароматы и звуки реют в вечернем воздухе», «Ветер на 
равнине», «Шаги на снегу», «Паруса»), людей («Девушка с волосами цвета 
льна»), исторических памятников («Ворота Альгамбры», «Затонувший собор»), 
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ставшие откликом на значимые культурные события («Менестрели»). Поиск 
нового музыкального языка, расширение гармонии. 
Практика. Знакомство с репродукциями картин художников-
импрессионистов. Прослушивание и анализ произведений: К. Дебюсси – 
прелюдии «Ароматы и звуки реют в вечернем воздухе», «Ветер на равнине», 
«Затонувший собор», «Шаги на снегу», «Ворота Альгамбры», «Менестрели» 
«Девушка с волосами цвета льна»; «Лунный свет» из «Бергамасской сюиты». 
 

3 раздел. Музыкальный в театр 
Тема 3.1. Волшебный мир оперы 

Теория. Италия – родина оперы. Трагическая и комическая опера (seria, buffa). 
История развития оперного жанра. Понятия: ария, ансамбль, увертюра, 
либретто, диапазон, регистр, тембр. Женские голоса: сопрано, меццо-сопрано, 
контральто. Мужские голоса: тенор, баритон, бас. Знаменитые оперные певцы и 
певицы. Прославленные оперные театры Москвы, Санкт-Петербурга, мировых 
столиц. 
Практика. Прослушивание и обсуждение произведений: В.А. Моцарт – ария 
Царицы Ночи из оперы «Волшебная флейта»; Н.А. Римский-Корсаков – ария 
Снегурочки из пролога, Третья песня Леля, каватина Берендея из оперы 
«Снегурочка», песни иноземных гостей из оперы «Садко»; М.И. Глинка – 
романс Антониды, песня Вани, ария Сусанина из оперы «Иван Сусанин»; 
Дж. Верди – песенка герцога из оперы «Риголетто». 

Тема 3.2. «Волшебная флейта» В.А. Моцарта 
Теория. Сюжет оперы-зингшпиль В.А. Моцарта «Волшебная флейта» («Die 
Zauberflöte»). 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. Понятия: речитатив, ария, ариозо. 
Практика. Прослушивание и обсуждение фрагментов оперы «Волшебная 
флейта» В.А. Моцарта: увертюра, ария Папагено «Я самый ловкий птицелов» 
из I д., ария Тамино (с портретом) из I д., квинтет из I д., хор жрецов из II д., 
ария Царицы Ночи («Der Holle Rache kocht» – «В груди моей пылает жажда 
мести») из II д., ария Памины («Ach, ich fuhl's, es ist verschwunden» – «Все 
прошло») из II д., дуэт Папагено и Папагены («Ра-ра-ра-ра-ра-ра-Рараgeno» – 
«Па-па-па-па-па-па-Папагено») из II д. 
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Тема 3.3. Царство балета 
Теория. Знакомство с искусством балета. Балет как синтез разных видов 
искусств. Возникновение балета во Франции. Открытие Королевской академии 
танца при дворе Людовика XIV. «Король-солнце» – танцующий король. 
Эволюция балетного искусства в XIX веке. Мария Тальони – первая балерина, 
которая продемонстрировала публике танец на пуантах. Балет в России. 
Сотрудничество П.И. Чайковского и Мариуса Петипа. Балет в XX веке, 
современный балет. Терминология. Имена великих танцоров прошлого и 
настоящего. Основные понятия: вариация, па-де-де, кордебалет, балетмейстер, 
пантомима. 
Практика. Прослушивание и обсуждение произведений: П.И. Чайковский – 
фрагменты балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица»; 
С.С. Прокофьев – фрагменты балетов «Золушка», «Ромео и Джульетта»; 
И.Ф. Стравинский – фрагменты балета «Петрушка»; К.А. Хачатурян – 
фрагменты балета «Чиполлино»; Р.К. Щедрин – фрагменты балета «Конек-
Горбунок». Просмотр фрагментов балетов на видео. 

Тема 3.4. Музыка в драматическом театре 
Теория. Театр как вид искусства. Театральные жанры. Разные функции музыки 
в музыкальном и драматическом театре. Роль музыки в драматическом 
спектакле. Как создается музыка к драматическому спектаклю, какие 
музыкальные жанры могут быть использованы. Знакомство с музыкой Ж. Бизе 
к драме «Арлезианка». Создание национального провансальского колорита 
в музыке композитора. Использование подлинных народных мелодий: «Марш 
трех королей» основан на древнем напеве жанра ноэль, традиционные 
танцевальные жанры (менуэт, фарандола). Первое в истории музыки 
использование в оркестре саксофона. Сюиты Ж. Бизе, составленные 
композитором из отдельных номеров музыки к драме. Подробный разбор пьес 
первой сюиты и «Фарандолы». 
Практика. Прослушивание произведений: Ж. Бизе – «Марш трех королей», 
«Менуэт», «Адажиетто», «Перезвон», «Фарандола». 
 

4. Итоговое занятие 
Теория. Обобщение теоретического материала, пройденного за год. 
Практика. Контрольное занятие по итогам года в форме теста с элементами 
музыкальной викторины. Решение кроссвордов, интеллектуальная игра. 
Выступления учащихся с докладами и презентациями. 
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4 год обучения 

1. Вводное занятие 
Теория. Повторение учебного материала, изученного в прошлом году. 
Повторение правил поведения во время прослушивания произведений 
классической музыки. Понятия: народная музыка, национальный колорит 
в музыке, обобщение понятий, пройденных за предыдущие годы изучения 
программы. 
Практика. Обсуждение летних музыкальных впечатлений. Прослушивание 
произведений на выбор педагога. 
 

2 раздел. Я на этой земле родился 
Тема 2.1. В старину на Руси 

Теория. Знакомство с русским музыкальным фольклором. Праздники и обряды 
русского народа. Многообразие календарно-земледельческих обрядов. 
Своеобразие русской традиционной свадьбы. Богатство песенной лирики. 
Народные песни: календарные (веснянки, колядки), семейные, обрядовые, 
эпические, лирические, плясовые, детский фольклор. Сокровища былинного 
эпоса. Образы русской истории в былинах и исторических песнях. Герои 
былин: Баян, Садко. Народная песня в творчестве русских композиторов. Русь 
православная – поэзия духовных стихов. 
Практика. Прослушивание и обсуждение: русских народных песен «Из-за 
острова на стрежень», «Не одна во поле дороженька», «Ой ты, темная 
дубравушка» (в обработке Н.А. Римский-Корсакова, опера «Садко»), «Во поле 
береза стояла», «Я с комариком плясала», «Журавель» (в обработке 
П.И. Чайковского); Н.А. Римский-Корсаков – фрагменты оперы «Снегурочка», 
М.И. Глинка – фрагменты оперы «Руслан и Людмила»; А.П. Бородин – 
«Богатырская симфония»; А.К. Лядов – «Кикимора», «Баба Яга». 

Тема 2.2. «От ложки до гармошки» (русские народные инструменты) 
Теория. Русские народные музыкальные инструменты. Происхождение 
названий инструментов: гусли, рожки, жалейки, балалайка, домра, гармонь, 
колесная лира. Деление инструментов на группы: ударные, духовые, струнные. 
Деятельность В.В. Андреева и первый в истории России оркестр русских 
народных инструментов. 
Практика. Знакомство с тембром, звучанием русских народных музыкальных 
инструментов разных групп, со звучанием оркестра русских народных 
инструментов. Прослушивание и обсуждение русских народных песен и 
наигрышей в обработках В.Н. Городовской, А.Б. Шалова, В.В. Андреева, 



25 

музыкальных произведений Н.П. Будашкина, П.В. Куликова, А.А. Цыганкова и 
других. 

Тема 2.3. Моя Москва 
Теория. Образы Москвы в произведениях русских композиторов. Выдающиеся 
композиторы-москвичи. Москва – свидетельница ярких событий русской 
истории – в произведениях русских композиторов: опера «Жизнь за царя» 
(«Иван Сусанин») М.И. Глинки, оперы «Борис Годунов» и «Хованщина» 
М.П. Мусоргского, опера «Война и мир» С.С. Прокофьева. 
Практика. Прослушивание и анализ музыкальных произведений, 
посвященных Москве: М.П. Мусоргский – «Рассвет на Москве-реке»; 
П.И. Чайковский – хор из кантаты «Москва»; С.С. Прокофьев – Ария Кутузова 
«Величавая, в солнечных лучах...» из оперы «Война и мир»; М.И. Глинка – 
«Патриотическая песня», хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя» («Иван 
Сусанин»). Просмотр иллюстраций с изображением видов Москвы разных 
эпох. Чтение стихов о Москве. Обсуждение увиденного и услышанного. 
 

3 раздел. Веет ветер дальних странствий 
Тема 3.1. Новый год и Рождество или музыкальное путешествие 

в страну Праздника 
Теория. История Нового года и Рождества. Традиции празднования Нового 
года в разных странах мира. Происхождение символов праздников: Елка, Дед 
Мороз. Рождественские традиции в балете П.И. Чайковского «Щелкунчик». 
Практика. Решение ребусов, загадок, головоломок. Просмотр видеозаписи 
фрагментов балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского. Прослушивание с 
последующим обсуждением фрагментов балета «Щелкунчик»: Увертюра, I акт 
(1-я картина, марш, «Рост елки», сцена сражения Щелкунчика и Мышиного 
короля), II акт («Шоколад» – испанский танец, «Кофе» – арабский танец, 
«Чай» – китайский танец, «Трепак» – русский танец, «Вальс цветов», вариации 
феи Драже). 

Тема 3.2 Ветер странствий 
Теория. Тема путешествий в творчестве композиторов разных стран и эпох. 
Музыкальные впечатления. Как композиторы передают национальный колорит 
с помощью музыки. 
Практика. Прослушивание и анализ произведений: П.И. Чайковский – 
«Немецкая песенка», «Старинная французская песенка» из цикла «Детский 
альбом»; Н.А. Римский-Корсаков – симфоническая сюита «Шехеразада»; 
Ф. Мендельсон – «Итальянская» и «Шотландская» симфонии; А. Дворжак – 
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симфония «Из Нового Света», Л. Делиб – дуэт Лакме и Малики из оперы 
«Лакме». Просмотр репродукций картин русских и зарубежных мастеров 
живописи. 

Тема 3.3. Голос солнечной Италии, звон испанских кастаньет... 
(итальянский и испанский колорит в творчестве русских живописцев 
и композиторов) 
Теория. Национальный колорит Италии и Испании в творчестве русских 
художников, поэтов. Итальянские и испанские мотивы в произведениях 
русских композиторов. История создания и краткая характеристика 
музыкальных произведений: «Арагонская хота», «Ночь в Мадриде» 
«Венецианская ночь» «Я здесь, Инезилья» М.И. Глинки; «Ночной зефир» 
А.С. Даргомыжского; «Итальянское каприччо», «Неаполитанский танец» из 
балета «Лебединое озеро» П.И. Чайковского; «Испанское каприччио» 
Н.А. Римского-Корсакова. 
Практика. Прослушивание произведений, обсуждение средств музыкальной 
выразительности, с помощью которых композиторы создают в своих 
сочинениях национальный колорит. Музыкальный материал: М.И. Глинка – 
«Венецианская ночь», «Я здесь, Инезилья», «Арагонская хота», «Ночь в 
Мадриде»; А.С. Даргомыжский – «Ночной зефир»; П.И. Чайковский – 
«Итальянское каприччо», «Неаполитанский танец» из балета «Лебединое 
озеро»; Н.А. Римский-Корсаков – «Испанское каприччио». Чтение 
стихотворений А.С. Пушкина «Я здесь, Инезилья», «Ночной зефир». 
 

4 раздел. Музыканты шутят 
Тема 4.1. Музыкальные улыбки. Юмор в музыке 

Теория. Воплощение юмора в музыке, жанр юморески и скерцо, история 
создания и краткая характеристика музыкальных произведений. 
Практика. Прослушивание произведений, обсуждение выразительных средств 
музыки в сочинениях, сравнительный анализ. Музыкальный материал: 
И.С. Бах – «Шутка»; Л. ван Бетховен – «Ярость по поводу утерянного гроша»; 
М.И. Глинка – Ария Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила»; К. Сен-Санс – 
«Слон» из цикла «Карнавал животных»; П.И. Чайковский – «Юмореска»; 
С.В. Рахманинов – «Юмореска», «Полишинель»; Р.К. Щедрин – «Юмореска». 
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Тема 4.2. Классика наоборот: классические произведения в джазовых 
интерпретациях, рок- и поп-обработках 
Теория. Музыка серьезная и легкая. Понятия: классика, классицизм, 
интерпретация, обработка. История становления джаза, рока и поп-музыки 
в XX веке. 
Практика. Прослушивание музыкальных произведений сначала в их 
оригинальном варианте, затем в обработках, сравнительный анализ. 
Музыкальный материал: А. Вивальди – «Времена года» в исполнении Ванессы 
Мей на электроскрипке, И.С. Бах – сочинения в обработках Ж. Лусьера и Бобби 
Мак Ферона; прелюдии Ф. Шопена, произведения И.С. Баха, симфония № 40 
В.А. Моцарта в обработках ансамбля «Свингл сингерс». 

 
5 раздел. «О доблестях, о подвигах, о славе…» 
Тема 5.1. «Вставайте, люди русские!» Образы защитников Отечества 

в произведениях русских композиторов 
Теория. Героические образы в искусстве от древности до наших дней. Образ 
народа-защитника Отечества в народных песнях, в маршах и кантах петровской 
эпохи, в старинных маршах и вальсах, в песнях о Великой Отечественной 
войне. Жизнь и творчество С.С. Прокофьева и Д.Д. Шостаковича в годы войны. 
История создания и краткая характеристика произведений: кантата «Александр 
Невский» С.С. Прокофьева, Седьмая «Ленинградская» симфония 
Д.Д. Шостаковича. 
Практика. Прослушивание и анализ музыкальных произведений, обсуждение 
услышанного. Музыкальный материал: М.И. Глинка – фрагменты из оперы 
«Жизнь за царя»; С.С. Прокофьев – кантата «Александр Невский» (фрагменты); 
Д.Д. Шостакович Седьмая «Ленинградская» симфония (1 часть с темы 
нашествия). Чтение стихов о войне: поэма «Бородино» М.Ю. Лермонтова, 
стихи советских поэтов о Великой Отечественной войне. 

Тема 5.2. «Песня – партизанские крылья». Песни партизан в годы 
Великой Отечественной войны 
Теория. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. Роль 
музыки в повседневной жизни партизан. Песни – символы партизанских 
отрядов. 
Практика. Прослушивание и обсуждение песен партизанских отрядов, анализ 
слов и музыки, выразительных средств. Музыкальный материал: «Шумел 
сурово брянский лес» (музыка С.А. Каца, слова А.В. Софронова), «Ой, туманы 
мои, растуманы» (музыка В. Захарова, слова М.В. Исаковского), «Песня о 
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Днепре» (музыка М.Г. Фрадкина, слова Е.А. Долматовского), «Смуглянка» 
(музыка А.Г. Новикова, слова Я.З. Шведова), «Белоруссия» (музыка 
А.Н. Пахмутовой, слова Н.Н. Добронравова). Чтение и обсуждение стихов 
военных лет. 
 

6. Итоговое занятие 
Теория. Обобщение теоретического материала, пройденного за год. 
Практика. Контрольное занятие по итогам года в форме теста с элементами 
викторины. Решение кроссвордов, интеллектуальная игра, олимпиада. 
Выступления учащихся с докладами и презентациями. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Механизм выявления образовательных результатов программы 
Результаты реализации программы проверяются в ходе контрольных 

занятий в конце учебного года, полугодия, четверти и в процессе регулярного 
опроса учащихся на занятиях. 

Виды контроля: 
• Предварительный контроль (проверка остаточных знаний учащихся на 

начало учебного года). Проводится в начале года в виде фронтального, 
индивидуального и группового опроса. 

• Текущий контроль. Проводится на каждом занятии в виде фронтального 
опроса, беседы, выявления знаний музыкального и теоретического материала. 

• Тематический контроль. Проводится по мере освоения каждой учебной 
темы. Включает проверку конспектов, фронтальный устный опрос, тест или 
кроссворд. Может также включать презентации докладов и учебных проектов, 
интеллектуальную игру. 

• Итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков 
в конце каждой четверти и учебного года). Включает фронтальный устный 
опрос, тест с элементами музыкальной викторины. Может также включать 
презентации докладов и учебных проектов, интеллектуальную игру, 
олимпиаду. 

Формы и содержание итоговых занятий 
Формы контроля (итоговых занятий): 
– собеседование; 
– опрос; 
– тест с элементами музыкальной викторины; 
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– кроссворд; 
– доклад; 
– презентация творческого проекта; 
– интеллектуальная игра; 
– олимпиада. 

Критерии оценки учебных результатов программы. 
Система контроля основана на следующих принципах: 
1. Объективности (научно обоснованное содержание тестов, заданий, 

вопросов и т.д.; адекватно установленные критерии оценивания; одинаково 
справедливое отношение педагога ко всем обучающимся). 

2. Систематичности (проведение контроля на всех этапах обучения при 
реализации комплексного подхода к диагностированию). 

3. Наглядности, гласности (проведение контроля всех обучаемых по 
одним критериям; оглашение и мотивация оценок; составление перспективных 
планов ликвидации пробелов). 

Работа учащихся, согласно практике, сложившейся в Отделении 
эстетического воспитания ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость», оценивается по 
уровням освоения программы. 

Высокий уровень 
освоения программы 

Учащийся демонстрирует высокую заинтересованность в 
учебной и творческой деятельности, которая является 
содержанием программы; показывает широкие возможности 
практического применения в собственной творческой 
деятельности приобретенных знаний умений и навыков. 

Средний уровень 
освоения программы 

Учащийся демонстрирует достаточную заинтересованность в 
учебной и творческой деятельности, которая является 
содержанием программы; может применять на практике в 
собственной творческой деятельности приобретенные знания 
умения и навыки. 

Низкий уровень 
освоения программы 

Учащийся демонстрирует слабую заинтересованность в 
учебной и творческой деятельности, которая является 
содержанием программы; не стремится самостоятельно 
применять на практике в своей деятельности приобретенные 
знания умения и навыки. 

 

Способы фиксации учебных результатов программы: 
– запись в дневник; 
– запись в журнал; 
– тестирование; 
– кроссворд; 
– доклад; 
– компьютерная презентация; 
– проект. 
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Формы подведения итогов реализации программы (публичной 
презентации, предъявления образовательных результатов программы): 

– открытое занятие; 
– тест с элементами музыкальной викторины; 
– кроссворд; 
– доклад; 
– презентация творческого проекта; 
– интеллектуальная игра; 
– переводные занятия; 
– олимпиада. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение программы 

Название учебной темы Название и форма методического материала 
Первый год обучения

Музыка вокруг нас «Средства музыкальной выразительности» (плакат), 
репродукции картин, изображающих природу, 
репродукции картин, изображающих музыкантов и 
музыкальные инструменты, фотографии природы 

Мир человеческих чувств в музыке «Средства музыкальной выразительности» (плакат), 
портреты М.И. Глинки, Л. ван Бетховена, 
В.А. Моцарта 

Музыка в природе и природа в 
музыке 

«Средства музыкальной выразительности» (плакат), 
репродукции картин, изображающих природу, 
фотографии природы 

Мир ребенка в музыке Портреты П.И. Чайковского, Р. Шумана, 
М.А. Парцхаладзе, С.М. Майкапара, иллюстрации к 
их произведениям 

«Детский альбом» П.И. Чайковского Портрет П.И. Чайковского, фотографии дома-музея 
композитора в Клину, иллюстрации к циклу 
«Детский альбом», фотографии прижизненного 
издания цикла 

Романтический Шуман и сказочный 
Григ 

Портреты Р. Шумана и Э. Грига, иллюстрации к 
«Детскому альбому» и «Альбому для юношества» 

«Шествие кузнечиков» и «Танцы 
кукол»: С.С. Прокофьев и 
Д.Д. Шостакович 

Портреты С.С. Прокофьева и Д.Д. Шостаковича, 
фотографии, иллюстрации к произведениям 
композиторов для детей 

Музыка для детей отечественных 
композиторов XX века: 
Д.Б. Кабалевский, Г.В. Свиридов, 
А.И. Хачатурян 

Портреты и фотографии Д.Б. Кабалевского, 
Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, иллюстрации к 
произведениям для детей 

Второй год обучения
Оркестр выходит на сцену «Симфонический оркестр» (схема), «Состав 

симфонического оркестра» (плакат), «Устройство 
скрипки, флейты, гобоя, кларнета, фагота» (схемы), 
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фотографии инструментов, изображения музыкантов 
оркестра, портреты выдающихся дирижеров 

Рояль – король музыкальных 
инструментов 

«Устройство рояля» (схема), «Клавишные 
инструменты» (плакат), изображения и фотографии 
рояля, его родственников и предков, фотографии 
выдающихся пианистов 

«И арфы сладкозвучная струна…»  «Устройство арфы» (схема), изображения и 
фотографии инструмента в народной и 
академической традиции 

«Органа трепетные трубы…» «Устройство органа» (схема), изображения и 
фотографии органов 

Жанры в музыке «Музыкальные жанры» (таблица) 
Марш «Музыкальные жанры» (таблица), изображения 

военных на параде (картины и фотографии) и на 
марше (картины и фотографии до начала XX века), 
иллюстрации к «Шествию кузнечиков», «Маршу 
деревянных солдатиков» и другим произведениям по 
программе 

Вокальные жанры: песня, романс «Музыкальные жанры» (таблица), картины русских 
художников, изображающих дворянский быт 
XIX века, портреты композиторов, авторов 
популярных романсов 

Танец – искусство выразительных 
движений 

«Музыкальные жанры» (таблица), «Народные танцы 
и бальные танцы» (таблица), фотографии танцоров 
в национальных костюмах, репродукции картин, 
изображающих старинные танцы 

Третий год обучения
Музыкальные картинки Репродукции рисунков В. Гартмана, картин 

О. Ренуара, Б. Кустодиева, И. Левитана и других 
художников 

Музыкальные звуки сказки Иллюстрации к сказкам «Тысячи и одной ночи», 
сказкам Х.К. Андерсена, Шарля Перро, русским 
народным сказкам 

Живописная музыка Репродукции картин: Джозеф Тернер «Музыкальная 
комната в Петворте»; Джемс Уистлер «Симфония в 
белом № 1 (Портрет Джо)»; М.К. Чюрленис «Соната 
моря. Аллегро», «Соната моря. Анданте», «Соната 
моря. Финал»; В.А. Тропинин «Гитарист»; 
Неизвестный нидерландский художник XVI века 
«Музыкантши»; Микеланджело Караваджо 
«Лютнист»; Рафаэль Санти «Обручение»; 
Микеланджело «Мыслитель» 

Музыкальный импрессионизм 
К. Дебюсси 

Картины художников-импрессионистов: К. Моне, 
Э. Мане, О. Ренуара, А. Сислея и других 

Волшебный мир оперы «Певческие голоса» (таблица), изображения и 
фотографии известных оперных театров, портреты 
композиторов, работавших в оперном жанре, 
портреты выдающихся певцов и дирижеров, 
фотографии сцен из спектаклей 

«Волшебная флейта» В.А. Моцарта Портрет В.А. Моцарта, сцены из оперы «Волшебная 
флейта» постановок разных лет, портреты певцов в 
образе персонажей оперы 
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Царство балета Портреты выдающихся балетмейстеров, танцоров в 

образах балетных персонажей, фотографии сцен из 
балета 

Музыка в драматическом театре Портрет Э. Грига, иллюстрации к драме «Пер Гюнт» 
Четвертый год обучения

В старину на Руси Репродукции картин В.М. Васнецова, В.Д. Поленова, 
Н.К. Рериха, русский народный лубок и изделия 
народных промыслов 

«От ложки до гармошки» (русские 
народные инструменты) 

«Оркестр русских народных инструментов» (схема), 
«Русские народные инструменты» (плакат), 
фотографии народных инструментов и выдающихся 
исполнителей 

Моя Москва Картины русских художников, изображающих 
Москву разных исторических эпох, старинные и 
современные фотографии города 

Новый год и Рождество или 
музыкальное путешествие в страну 
Праздника 

Изображения популярных у разных народов 
рождественских персонажей, фотографии 
праздничного убранства европейских городов и 
традиционных рождественских блюд, портрет 
П.И. Чайковского, фотографии сцен из балета 
«Щелкунчик», портреты известных исполнителей 
партий в балете 

Ветер странствий Репродукции картин русских и европейских 
художников, изображающих природу и картины быта 
разных стран и народов 

Голос солнечной Италии, звон 
испанских кастаньет… (итальянский 
и испанский колорит в творчестве 
русских живописцев и 
композиторов) 

Портреты М.И. Глинки, А.С. Даргомыжского, 
Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского; 
репродукции картин А.А. Иванова, С.Ф. Щедрина, 
К.П. Брюллова 

Музыкальные улыбки. Юмор в 
музыке 

Дружеские шаржи на известных композиторов, 
карикатурные изображения музыкантов 

Классика наоборот: классические 
произведения в джазовых 
интерпретациях, рок- и поп-
обработках 

Портреты исполнителей и авторов обработок 
произведений классической музыки 

«Вставайте, люди русские!» Образы 
защитников Отечества в 
произведениях русских 
композиторов 

Иллюстрации из книг, фотографии, репродукции, 
картины русских и советских художников на 
военную тему, военные фотографии. 
Картины русских и советских художников на 
военную тематику. Фотографии военных лет 

«Песня – партизанские крылья». 
Песни партизан в годы Великой 
Отечественной войны 

Иллюстрации из книг, фотографии, репродукции, 
картины русских и советских художников на 
военную тематику, военные фотографии. 
Картины русских и советских художников, 
посвященные подвигам партизан. Фотографии 
военных лет 

Материально-техническое обеспечение 

– Помещение: учебный кабинет 2 м2 на человека (СанПиН). 
– Настроенное фортепиано, камертон, классная доска, парты, стулья. 
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– Аудио и видеоаппаратура, DVD и CD диски, компьютер или ноутбук для 
просмотра видеозаписей и мастер-классов в интернете, для работы с 
обучающими программами. 

– Проектор, экран и иное оборудование для демонстрации презентаций 
и видеоматериалов, воспроизводимых при помощи компьютера. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Нормативные документы в сфере дополнительного образования детей 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Путин В.В. Строительство справедливости. Социальная политика для 

России. 13.02.2012 г. Послание Президента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию – 12.12.2012. 

3. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации». Принят 
Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 2012 года. 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и 
науки». 

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

6. Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 г. № 1416 
«О совершенствовании государственной политики в области 
патриотического воспитания». 

7. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы. 
Утверждена Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761. 

8. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов. Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 г. 

9. Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов. Утвержден Заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 
26 мая 2012 г. № 2405п-П8. 

10. Приказ Департамента образования города Москвы от 17 декабря 2014 г. 
№ 922 «О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014–
2015 учебном году» 
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11. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 
2014 г. № 1726-р. 

12. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 24 апреля 2015 г., № 729-р. 

13. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей: Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14. Утверждены постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41. 

14. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам. Утвержден 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. 

 

Методическая литература 

1. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской 
музыкальной школе. М., 1982 

2. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской 
музыкальной школе (для музыкальных училищ). М., 2005 

3. Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. М., 2001 
4. Методические записки по вопросам музыкального образования. Сб. 

статей, вып. 3. М., 1991. 

 
Литература для учащихся и родителей 

1. Вернон Р. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества: вып. 1 – 
А. Вивальди, И.С. Бах, В.А. Моцарт, Л. Бетховен. – М., 1996 

2. Вернон Р. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества: вып. 2 – 
Ф. Шопен, Дж. Верди, Дж. Гершвин, И. Стравинский. – М.,1996 

3. Всеобщая история музыки / Авт.-сост. А. Минакова, С. Минаков. – М., 
2009 

4. Осипов Н. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества: М. Глинка, 
П. Чайковский, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, вып. 3. М., 1996. 

5. Самин Д. Сто великих композиторов. М., 2012 
 

Видеофильмы 

1. Александр Невский (реж. С.М. Эйзенштейн). – 1938 
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2. Возвращение Жар-Птицы / Return of The Firebird. «Петрушка», «Жар-
птица» – И. Стравинский; «Шехерезада» – Н. Римский-Корсаков (Андрис 
Лиепа/Andris Liepa). – 2002 

3. Гномы и Горный король. Союзмультфильм. – 1993 
4. Композитор Глинка (реж Г. Александров). – 1952 
5. Ромео и Джульетта, фильм-балет (реж. Лео Арнштамм, Леонид 

Лавровский). – 1954 
6. Сергей Прокофьев «Петя и волк», симфоническая сказка 

(Государственный академический симфонический оркестр СССР, 
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Приложение 1 
 

СЛОВАРЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ 
 
Акко́рд (фр. accord, итал. accordo, от позднелат. accordo – согласовываю) – сочетание трёх и 
более музыкальных звуков разной высоты, взятых одновременно. 
Алеманда – немецкий танец в умеренном темпе размер 2/4. 
Альтерация – повышение или понижение звука на полтона или на тон. Название звука при 
этом сохраняется. В нотах обозначается при помощи знаков: диеза, бемоля, дубль-диеза, 
дубль-бемоля, и бекара (указывающего на отмену всех предшествующих знаков). 
Ансамбль (франц., вместе) – законченный музыкальный номер, исполняемый несколькими 
певцами. В зависимости от числа исполнителей ансамблевые номера называют дуэтами (2), 
трио (3), квартетами (4), квинтетами (5) и т. д. 
Ария – вокальный монолог героя (героини). В ней раскрывается душевное состояние героя и 
его характер. Ария представляет собой развернутое и законченное музыкальное 
произведение. 
Артикуляция – способ исполнения последовательности звуков на инструменте или голосом. 
Основные виды артикуляции легато, стаккато, портаменто, глиссандо. 
Балет – искусство танца. Возник во Франции в 17 веке при дворе Людовика 14. Танцы в 
классическом блеете бывают сольные и ансамблевые:  
Основные схемы танцев классического балета:  
1. Классический танец. Он выражает настроения, чувства героев. Для классического танца 
необходимы абсолютная выворотность ног (носки «разводятся» на 180°), отточенная техника 
прыжков, вращений, «полетов».  
Классический танец бывает сольным и ансамблевым: 
Pas de deuxs (па-де-дё) – танец двоих, 
Pas de trois (па-де-труа) – танец троих, 
Pas de quatre (па-де-катр) – танец четверых и т. д. 
Центральный номер балета, исполняемый главными героями, называется Pas de deuxs. Он 
состоит из адажио (дуэт), вариаций (сольные номера героя, затем героини) и быстрой коды. 
2. Характерный танец. Он выражает характеры: национальный, фантастический, комический, 
сказочный. Абсолютная выворотность ног (как в классическом танце) здесь необязательна. 
Массовые танцы исполняет кордебалет. В классических танцах кордебалета главный 
принцип композиции–симметрия и геометрическая правильность. Хореографические группы 
образуют круги, квадраты, звезды, кресты и другие геометрические фигуры. 
Баллада – (песня под танец) повествовательная песня. Драматического содержания, в 
композиторской музыке 19 века с членением на контрастные эпизоды. 
Бурдон – выдержанный (как правило, низкий) тон, на фоне которого развёртывается 
мелодия. 
Ваганты – бродячие поэты и странствующие студенты, пользовавшиеся в своём творчестве 
исключительно, латинским языком. 
Вальс – Бальный танец австрийского происхождения, популярный в 19 в. Размер ¾. 
Наиболее распространенная фигура – полный оборот в два такта с тремя шагами в каждом. 
Внутренний слух – умение слышать музыку «внутри себя», не воплощая ее в реальном 
звучании. 
Гетерофония – древнейший музыкальный склад, промежуточный между одно и 
многоголосием. Представляет собой одновременное звучание вариантов одной мелодии. 
Гавот – Французский бальный танец, популярный в 17-18 веке. Размер гавота 2/4 с затактом, 
движение умеренное, наименьшие длительности нот – восьмые. 
Гармония – последовательность аккордов вместе с мелодией. 
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Гопак – народный украинский танец. Музыкальный размер гопака – 2/4. Танец пляшется 
энергично, основными движениями танца являются пляска вприсядку, пробежки, широкие, 
высокие прыжки со взмахами ногами.  
Диапазон – понятие относится к звуковысотности и указывает на максимальные 
возможности человеческого голоса или инструмента в исполнении звуков разной высоты. 
Динамические оттенки – музыкальные обозначения, указывающие на степень громкости 
звука. 
Дирижирование – управление музыкально исполнительским коллективом (оркестром, 
хором и др.) при разучивании и публичном исполнении музыкального сочинения. 
Жанр – совокупность устойчивых признаков музыкального или любого другого 
художественного произведения. Складывается, как правило, исторически, в практике его 
бытования. 
Имитация (от лат. – подражание) – в полифонической музыке точное или неточное 
повторение прозвучавшей в одном из голосов темы (или мотива) другим голосом, при том, 
что первый голос, как правило, продолжает свое мелодическое движение. 
Инвенция (от лат. – изобретение, выдумка) – название небольших полифонических пьес, по 
жанру соответствующих то прелюдиям, то фугам, то пьесам свободного имитационного 
построения. 
Интонация – высотная организация звуков или степень точности их воспроизведения. 
Жига – подвижный английский танец, включающий прыжки и подскоки. 
Канон– самая строгая форма музыкальной имитации, состоящая в том, что два или 
несколько голосов исполняют одну и ту же мелодию, но вступают не одновременно, а друг 
за другом: после того, как один голос выступил с началом темы, вступает второй голос с тем 
же началом в то время, как первый продолжает тему; затем вступает третий с тем же 
началом, тогда как два первых продолжают тему. 
Ключ – в музыкальной нотации – знак, указывающий местоположение ноты (то есть 
высотной позиции) F(басовый), G (скрипичный), или С (альтовый, теноровый сопрановый) 
на нотном стане. Относительно этой, ключевой, ноты рассчитываются все остальные ноты 
(то есть высотные позиции) на одном и том же нотоносце. 
Куплет – раздел (часть) песни, включающий одну строфу поэтического текста и одно 
проведение мелодии (напева). К. повторяется далее с новыми строфами текста точно или с 
какими-либо изменениями. 
Куранта – французский парный подвижный танец, размер 3\4 
Лад – взаимосвязь звуков между собой, их согласованность. Виды ладов: мажор, минор, 
древнегреческие лады, целотонная гамма. Гамма Римского-Корсакова, пентатоника, 
малообъемные лады. 
Лезгинка – танец народов Кавказа. Основан на соревновании танцующих, 
демонстрирующих свою ловкость и умение. Темп быстрый, размер 6/8. 
Либретто – литературный текст оперы (балета). 
Мадригал – (ит. – песня на родном (материнском) языке) – многоголосная вокальная пьеса 
(обычно для 4 или 5 голосов), как правило, в строфической форме на родном языке. В 
Италии XVI века мадригал – основной жанр для различных творческих экспериментов 
композиторов, особенно в области сочетания поэзии и музыки, театрализации, новых 
приёмов композиционной техники, категорий гармонии, ритма, формы. 
Мазурка – Польский бальный танец. Характеризуется быстрым темпом, трехдольным 
размером. Ритмика своеобразна, акценты порой резкие, часто смещающиеся на вторую, а 
иногда и третью долю такта. 
Мелодия – музыкальная мысль, выраженная одноголосно. Виды мелодии – кантиленная, 
речитативная. 
Менуэт – французский придворный танец, популярный в 17-18 веке. Исполняется плавно, 
торжественно, движения строятся в основном на поклонах и реверансах. Размер ¾. 
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Месса – жанр средневекового богослужения. Песнопения мессы исполнялись в средние века 
одноголосным мужским хором. Такой тип исполнения получил наименование 
григорианского хорала. Разделы мессы: Kyrie eleison (греч. Κύριε ελέησον) – Господи, 
помилуй.II. Gloria in excelsis Deo – Слава в вышних Богу III. Credo – Верую IV. Sanctus – 
Свят. Benedictus – Благословен V. Agnus Dei – Агнец Божий. 
Метр – рисунок равномерного чередования сильных и слабых долей во времени.  
Мотив – простейшая ритмическая единица мелодии, состоящая из некоторой короткой 
последовательности звуков, объединённых одним логическим акцентом. 
Музыкальный строй – система отношений звуков по высоте. Тот или иной музыкальный 
строй характеризуется рядом чисел, каждое из которых показывает отношение частот 
колебаний верхних и нижних звуков интервала. Для одноголосной музыки ряда европейских 
народов типичен пифагоров строй, в котором в качестве основы используется чистая квинта 
с отношением частот 3:2. 
Ноктю́рн (от фр. nocturne – «ночной») – распространившееся с начала XIX века название 
пьес (обычно инструментальных, реже – вокальных) лирического, мечтательного характера. 
Французское слово nocturne в этом значении впервые применил Джон Филд в 1810-х годах, 
хотя итальянский термин notturno существовал ещё в XVIII веке и обозначал музыку, 
исполнявшуюся на открытом воздухе. 
О́пера (от итал. opera – дело, труд, работа; лат. opera – труды, изделия, произведения, мн. ч. 
от opus) – род музыкально-драматического произведения, основанный на синтезе слова, 
сценического действия и музыки. В отличие от драматического театра, где музыка 
выполняет служебные функции, в опере она является основным носителем действия 
Пауза – длящийся определённое время перерыв в звучании одного, нескольких или всех 
голосов муз. произведения, а также нотный знак, обозначающий этот перерыв в звучании. 
Песня – наиболее простая и распространенная форма вокальной музыки, объединяющая 
поэтический образ с музыкальным. Существуют песни народные и профессиональные. 
Различаются по жанрам и видам (лирические, хороводные) по происхождению 
(крестьянские, городские, детские), по складу (одноголосные, многоголосные), по формам 
исполнения (сольные, хоровые, ансамблевые), с инструментальным сопровождением и без 
него. 
Полифония (многоголосие) – тип изложения, при котором каждый голос ведет свою 
мелодическую линию. 
Полонез – Торжественный бальный танец-шествие, польского происхождения. Название 
переводится как польский, музыкальный размер 2/4. 
Полька – бальный танец чешского происхождения. Темп быстрый, размер 2/4. Название 
происходит от основной фигуры – полшага. 
Прелюдия (лат. praeludium – от лат. praeludo – играю предварительно) небольшая пьеса в 
свободной форме, являющаяся вступлением к какому-либо музыкальному сочинению 
(например, фуге). Или же небольшая самостоятельная пьеса, главным образом для 
клавесина, фортепьяно, органа. 
Размер – максимальное количество долей между сильными долями, которое способен 
содержать один такт. 
Регистр – относительная высота ноты, диапазон. 
Реприза – точное или измененное повторение начального раздела музыкальной формы в 
качестве завершающего ее раздела. Типична для различных 3 частных форм, сонатной 
формы. 
Речитатив – род вокальной музыки, основанный на речевых интонациях. Он строится 
свободно, приближаясь к речи. В опере речитатив обычно является вступлением к арии. 
Другое назначение оперного речитатива – соединять номера оперы, отражать ход развития 
сюжета. 
Ритм – чередование звуков разной длины и акцентов. 
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Романс – музыкально-поэтическое произведение для голоса в сопровождении фортепиано, 
гитары, арфы. Сольная песня с обязательным инструментальным сопровождением. 
Поэтическое содержание романса – любовная, природная, гражданская, философская лирика. 
По сравнению с песней использует более сложные средства выразительности и музыкальной 
композиции, в ряде случаев композитор передает отдельные образы, композицию стиха, 
особенности речевых интонаций. 
Сарабанда – очень медленный испанский старинный танец. Размер 3\4. 
Секве́нция (позднелат. sequentia – последовательность) в технике музыкальной 
композиции – приём, который сводится к последовательному повторению данной 
мелодической фразы или гармонического оборота на другой высоте. Полное проведение 
секвенцируемого оборота именуется «звеном». 
Симфо́ния (др.-греч. συμφωνία – «созвучие, стройное звучание, стройность») – циклическое 
музыкальное произведение для оркестра. Как правило в 4 частях. Сформировалась в 
творчестве венских классиков (основоположником жанра является Йозеф Гайдн).  
Синко́па – смещение акцента с сильной доли такта на слабую, то есть несовпадение 
ритмического акцента с метрическим. 
Соната – циклическое произведение для солирующего инструмента.  
Сонатная форма – музыкальная форма, состоящая из трёх основных разделов, где в первом 
разделе (экспозиции) противопоставляются главная и побочная партии, во втором 
(разработке) эти темы развиваются, в третьем (репризе) повторяется экспозиция с 
тональными (и, возможно, иными) изменениями. 
Сюита – (франц. suite, букв. – ряд, последовательность) Одна из основных разновидностей 
многочастных форм инструментальной музыки. Состоит из нескольких самостоятельных, 
обычно контрастирующих между собой частей, объединённых общим художественным 
замыслом. Во времена Баха – последовательность танцев, контрастного темпа и содержания. 
Сюиты И.С. Баха для клавира включают алеманду, куранту, сарабанду и жигу. 
Такт – метрическая музыкальная единица музыкальное движение между двумя соседними 
ударными моментами (сильными долями). 
Тарантелла – итальянский народный танец. Темп стремительный, размер 6/8 с характерным 
движением триолями. Часто сопровождается игрой на различных инструментах. 
Тембр – окраска звука. 
Темп – скорость движения. 
Темперированный музыкальный строй – музыкальный строй, в котором каждая октава 
делится на математически равные интервалы, в наиболее типичном случае – на двенадцать 
полутонов.  
Тональность – высотное положение лада. 
Трепа́к – старинный русский народный танец. Исполняется в быстром темпе, двудольном 
размере. Основные движения – дробные шаги и притоптывания. 
Трубадуры – средневековые поэты-певцы, авторы песен на провансальском и 
старофранцузском языке, воспевавшие подвиги рыцарей и красоту прекрасных дам. 
Увертюра – оркестровое вступление к опере, (или балету). Исполняется при закрытом 
занавесе. Увертюра имеет торжественный или лирический, скорбный или веселый характер – 
в зависимости от сюжета и настраивает слушателя на определенный лад. 
Унисон – созвучие из двух или нескольких звуков одинаковой высоты, воспроизводимых 
разными голосами или инструментами. 
Фактура – строение музыкальной ткани, учитывающее характер и соотношение 
составляющих ее голосов. Синонимами слова фактура являются: склад, изложение, 
музыкальная ткань, письмо. Тип фактуры при котором можно выделить мелодию и 
аккомпанемент называют гомофонно-гармоническим. 
Фермата – (над нотой) (итал. fermata «остановка», «задержка») знак музыкальной нотации, 
предписывающий исполнителю увеличить по своему усмотрению её длительность. 
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Фраза – относительно завершенная часть мелодии, темы. В учении о музыкальной форме 
построение, среднее между мотивом и предложением. Обычно состоит из 2 мотивов и 
образует половину предложения. Может быть и целостной структуры, не членящейся на 
мотивы. 
Фуга (лат. итал. Fuga, бег, бегство) форма полифонич. музыки, основанная на имитационном 
изложении темы сдальнейшими проведениями в разных голосах с имитационной 
обработкой, а также (обычно) тонально-гармоническим развитием и завершением. 
Хор– певческий коллектив, коллективное действующее лицо оперного спектакля или 
«комментатор» событий. Хор – это и номер в опере, исполняемый коллективом певцов. 
Хромати́зм (от греч. χρώμα – цвет) в мажорно-минорной тональности классико-
романтического типа – мелодический ход на полутон от диатонической к одноимённой 
хроматической ступени звукоряда (или наоборот). 
Штрихи – способы извлечения звука (легато, стаккато, на смычковых инструментах также 
спиккато и др.). Придают звучанию различный характер и окраску. Обусловлены 
стилистикой, содержанием произведения, исполнительским замыслом. 


