
Муниципальное бюджетное учренсдение дополнительного образования 

«Детская школа искусств им.Д. Кежиктиг» с.Эрзин

Утверждаю

Директор МБУ ДО ДШИ им.Д. Кежиктиг с.Эрзин

Э.А. Седи

Рабочая программа по предмету

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА И СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ»

Дополшггсльной общеразвивающей 

Программы в области 

Музыкального искусства 

«Хореография»

Нормативный срок освоения программы - 4 года

Составитель: Сам Солангы Александровна

с.Эрзин, 2019г.



I i  I TT1. 1шиини1сльн<1л jmmcKit.
Содержание

V u p f ^ U t l M  T T T rn W

c
5.

Формы И методы контроля. Требования к уровню подготовки
Учебно-тематический план и содержание предмета

1. пояснительная записка
X ^ d lV l lV lC l  IXCr i. у  L L i.C im 'iC ' iVX j"'^EXXVX'X X'X iVX jr 'iO X i\v tJX X ir j.£ l^ X

грамота» имеет худпжйгтйрннп-чгшртичйскую н anna ел рни петь, реали'^уется в 
учебном плане отделения хореографического искусства, занимает важное место в 
учебно-воспитательном процессе.

i  л J  «««fAUM ivv я й  i  i v i i  i i  яИ1СЛ,^С11г1>х Д м Н х х О х Х  xx|Jv/i |./ы,1УХГ*1Ъх i i U  С/1 ̂ w J iw ix x ix x

хореографичегкого искусства обусловлена решением важных проблем 
эстетического и духовно-нравственного воспитания учащихся, которые определены 
в ФЗ РФ «Об образовании», в Концепции развития художественного образования, в 
Образовательной программе ДШИ, а так же возможностью создания условий для
ХХ|̂Х'1С?С/ХХ_хС'х1ж'ХЛ vXv jf'"С1ХС?ХхХ,х'Х/яС'Л Гч. iVi jr'JibiiCMvx&xiwiVX j'" Х'Х̂Гч jr'Vw x  ̂ПСХ'ХЛЛЛЯС/Х v ..7ХС1ХХм \J\J j  IC-Xil'i/l,
формирования муавткального вкуса и культурвт, эстетического восприятия муавтки, 
расширения общего кругозора, а также накопления музыкального багажа знаний, 
развития музыкально-литературного лексикона обучающихся.

л.л.СД««л i/A xa'xCCiVMxi î «rjACvXxvrvFjpA« i i# xxj|̂ wx ̂ «ХГухГуХххх V'Ij/x-jmxxm w ixM.xx̂t4.ixJiwxxixCrVi
обпааовятелвного процесса на постепенное развитие учащихся. Формирование их 
эстетических качеств и эстетического отношения к действительности и реализации 
гуманистической парадигмы в практике дополнительного образования.

iio предмету «1х1узыкальная грамота и слушание музыки» для
______________ J __________ ____  _________ _____ у, т т т т т т а  — ---------------------------------------------------------- '.,'7 .,' -  > .Л Т.г

|^С1ЦХХх ^ ^ ^ Х л.ХаА  X Д ч. '^ Х ^ Г хХхГХ « « Г Д  ̂ i l i ,W 4 / х х^ j r 'w '1  x x jJ 'v 'x  jJ^ iV iiV X ^ ^  р ‘Ч»-хч%./1>хЧ.^х1ДЯДх^ьхГхххмух х т л я ч .

РСФСР, сост. Н .С.Клагонрявова, 1988г., которая содерж ит морально устаревш ий 
учебный материал и требует обновления. Поэтому при составлении данной 
программы автор также использовал типовую образовательную программу «Беседы
L/ /v«>/|Jw\./x |JixV̂xx*xv'wlvXJIVx х1ч/хч̂'’__________ _________ТУ Т%̂ ___________ Л Л А / 1— --------------------------- ^

^ w i x j C / /  1 ' I x i 'x x v v / ix v i^  x « U v / ' i l  • xx d i x  1 w p V ^ x v x lw  x i j J V J l  |.7ixivxxvxxxx х х ч /

листтиплине «Слутттяние мучвтки» для ДМТТТ и ДТТТИ Ялядимирпвпй О А и 
УШПИКОВОЙ Г.А.

Особенностью данного курса является:
^СХ>^х>Х'Х XX'XXi N7IVxWXj,x'lV./xxCwX£»riv^X'X 7 X „^jDXJD'x X x S  V/Vnr X i x  ^ V X W x x y  i'X w xxV /Jl.& Tii^ 'W  X v>A

синтез и с к у с с т в :полихудожественньти подход, позволяю ш ии применять
изобразительного искусства, литературы и музыки;

— использование на уроках мультимедийных программ и презентаций, в
wx/xxx v«xvXV X ххх^хх.^СХхДххХх Juv7 w x x ^ x x A  X i ' l ^  l x  |..7Cx>^x^l'X X 1 '1 /i  45iVxV7Xj,ix v / x x d J x & x x v / i x  \ J  X 'хХхх^ЧДЧр/ X11 Д  W X ^ x x ^

—  контспетное содержание предметных тем, даютттее примерное 
распределение учебных часов по разделам курса с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
\J\Jу 'хСххЯЛДххА̂ух 9

ппяктичеекпе ппименение знании по музыкальной гпямоте
элементарном музицировании, пении музыкальных произведении;



— выполнение творчееких проектов учащимиея. Проектный метод, 
связанный, прежде всего с подготовкой личности к труду и жизни, где учащиеся 
самостоятельно выполняют комплекс действий. В основе всего этого лежит 
приобретение личностного и профессионального опыта в процессе обучения 
нестандартными средствами: развитие познавательных, творческих навыков 
учащихся; выработка у учащихся стремления и умения самостоятельно добыват 
использовать новые знания; развитие критического мыщления. зЙ

Цель образовательного процесса: формирование музь 
восприятия обучающихся, умения слущать музыку и слыщать её, расщир! 
музыкального кругозора, приобщение к истории формирования балетных жанрб 
знакомство с этапами развития танцевального искусства.

Задачи:
• Сформировать первоначальные навыки слухового наблюдения музыки 

Сформировать общие представления о мире классической музыки, об
элементах ее строения и средствах выразительности.

• Освоить общие закономерности музыкальной речи и основные 
музыкальные понятия.

■ Создать «фонд» музыкальных впечатлений и первоначальных знаний о 
стилях, жанрах музыки танцевального искусства. ’ ■;

• Развить эмоциональную отзывчивость на музыку и чувственное восприят| 
характера музыкального произведения.

• Воспитать осознанное отношение к элементам музыкальной ткани: мет] 
ритму, интонации и др.

• Воспитать духовно-нравственные и эстетические качества личн̂  
интерес к музыкальному и хореографическому искусству посредством приобщен 
к шедеврам балетного творчества отечественных и зарубежных композиторов

2. Учебный план

№
п/п

Изучаемый
предмет
Класс

1 2 3 4

1 Музыкальная 
грамота и 
слушание 
музыки

2 2 2 2

Всего часов 
за весь 

курс
272

Данная программа рассчитана на четырехлетнее обучение учащихся с 1 по 4 классу 
но 2 часа в неделю, всего 272 часа в год. Программа рассчитана на учащихся с 7-14;| 
лет. Программа содержит следующие разделы: '

1) Слушание музыки
2) Музыкальная грамота
Раздел «Слушание музыки» является неотъемлемой частью музыкально

исторических дисциплин и занимает важнейшее место в учебно-воспитательном 
процессе учащихся отделеьзия хореографического искусства. Предполагает развитие 
общей музыкальной культуры, знакомство с музыкальными, танцевальньщц



ожидаемый результат.
л.1\̂  O'Л f W/• м/ТУ /V̂'̂ 'v-W \\ i'iC' jyî '̂ GifyVi 4-( W С̂УТУ-'г/1///* C?*//

пв-уипюишйгя дпп.жр.н ■ н̂пти'
• элементы строения музыкальных произведений, средства музыкальной

3 0i|7i40П  1 W J l D n t - / V  1 i 'i*

обшие закономеоности м'.'зыкальной оечи и основные музыкальные
понятия,

• стили, жанры танцевального искусства,
• основные метро-ритмические формулы,

i  l i iJ p 'iC w  i  Bw  1 liL f lA  I аЦ Ц \^|Л Д И Ц , O .^ X e ic l,  OcUiC i  iV iCilw  i

ппгтянпйшик-пи кт>мптитопок — яятоппк бяпетной mv^mk-w—  . . _  -------------------------------- _  ,  ----------------- ---  ------------------  _  -------------- ----  _  -------------- ---

уметь:
■ определять общий характер и образный строй произведения;
• узнавать тембры музыкальных инструментов;

ту wiAw&AAul/v 1т'1 .̂̂ С>1ГчСиХ1>р1&1А уТ\|ЯЛ|УС*<\ i'i 1 Ovi/v

кыпячитетткности!
• знать
CtnUJirUripUDUlD

ОСНОВЫ музыкальной грамоты;
Му^ЫКыЛЬКОС ИриИЗВСДСННС, И р с д н и о н и ч с н н о с  ДJi>̂

хореогоа(Ьического исполнения;
Учебно-тематический план 

1год обучения
Н аименование хем раздела

Слушание музыки
РАЗДЕЛ j'ibl«OKpyMun)Uiuit мир и музыка. Что такое
^гузыка? Сз:азки, легенды о музыке и .музыкантах»
1.1 Вводная беседа о музыке. Роль музыки в жизни человека
1.2 Содержание музыкальных произведений.
1.3 Сказка в музыке
РАЗДЕЛ №2«Изобразительность в музыке»
2.1 Образы природы в музыке.
2.2 Музыка рассказывает о животных, пткцагс и рыбах.
3~Аз/33̂ 3 JlUJ«'~iyiiCiniiu U ПерСЛСUbUHUH JiHiOeU Ь МуЗЫКе»
Т 1 Ряг'Ь'пг.тхмр п ияттлпримм иллаг'Т’П п̂ г̂̂ р-дстлпянмм......... .........1— •—  “ " ' J -------------- -— ............’ V — ■ — Г ”...... ........
человека.
3.2Юмористические музыкальные картинки.
РАЗДЕЛ №4«Композиторы — детям»
4.1 Песни и пьесы, написанные для детей 
4.Z it. чайкоБСКйй «детский альоом»
л "X ТТг%гчт/’г\гКт /у ТТопгг̂туо а гот ттуо чч

t . Т р п п р т и ч р г к г и р  о я р д р н и я

1.1 Звук и его свойства. Нотная запись.
1.2. Лад (мажор и минор).
1.3, М етр, ритм, размер, темн.

А'ЖЪАк W АА АА АА



2.1. Метроритмические упражнения.
2.2. Ритмические диктанты.
3.Группировка длительностей.
Т  ТЗгчТЛОГГТ TT/-V TTTTTn/^TTr»TTT»rvTTTTT т о  т т п т т т  ттлтт

Исполнение музыкальных произведений (детских песен).
ИГЕГП' ^4 П

Содержание программы
а£1 сЯ*1 шже j£ > i » V i 3

РАЧДК.! .Nbl
Окружающий мир и музыка. Что такое музыка? Сказки, легенды о музыке и

i V i y j b i K H H  i  Н А .*

1 1 Т̂ т107т«яа (̂ рсргтя п
Роль музыки в жизни человека. Древнее происхождение и развитие 

музыкального искусства -  от простейших песен и плясок, сопровождавших труд и 
праздник людей, — до современных крупных произведений -  опер, балетов,

М иф м  ря’чных няподпп п иояникновении муямки. кыдяюптихся пекттяу 
исполнителях (Орфей, Садко) которые усмиряли звуками музыки стихии, диких 
зверей и злых духов, радовали людей.

Распространение наиболее демократичных жанров музыкального искусства
nCCvn, S y iVl Jr'.ldr,£l xi ПС4 IVV/riLJ, i Ci,*., xJ Ki'inV./.

Понятия: музыкант, композитор, исполнитель, слушатель.
1.2 Содержание музыкальных произведений.
Исключительное богатство и многогранность содержания музыкальных

v/C?wxlilww i ij i V i ч/

П П М О Ш Т.РО  4 R W O R

Музыкальный материал (no выбору преподавателя):
Г.Струве «Я хочу услышать музыку»;
Е.Крылатов «Откуда музыка берет начало?»;

1Г .
XV.X JlIV/AA W \̂j/Wi'i/Vj

H.Римский-Корсаков Опера «Са лко»;
1.3 Сказка в музыке.
Обрашение композиторов к образам народных сказок, легенд, былин.

^ ^  ___  ____ ___  ___ ________________ ________ ___ ___________________ _ J_ -  __________________ ____________________ а. гг
wiviiJvŷ niixiA IliiC 1 IViwII 1 ̂ 'lbiiL*iA llixww j CiliViljpVJiiil’iCwivilA il|5v?4x.3i3Ĉ ,Cli4ixl5

Применение особых средств создания сказочности звучания. 
Фантастические и сказочные персонажи в музыке.

Связь музыкальных и речевых интонаций, близости средств выражения речи
i'i iVi jr .i&irCi'i J r * С1ГС|Д̂П1£>4̂  i

интоняттионная окпаскаУ Спавнение ппоизвелепий с олинаковыми названиями
Музыкальный материал (по выбору преподавателя):
А. Лядов «Кикимора», «Баба-Яга»;
П.Чайковский «Ьаба-Яга»;
"D Т Т Тт г* гл у т  tt ТТ ^ 1ЛУ1 r v r n c

..... .......... TT r̂riwloa//. /_s,ŵ“ivx*v/pvo.
Н. Римский-Корсаков опера «Сказка о паре Салтане»: «Три чуда», «Полет

шмеля»;



М.Мусоргский «Избушка на курьих ножках», «i ном» (из цикла «Картинки с
X J L l i  СТаВК х1 у 9

Э Григ Шествие гномов . Танец эльфов, «В пещере горного короля»; 
П.Чайковский Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик»;
С.Прокофьев Сказки старой бабушки, балет: «Золушка»: «Часы», «Фея

Сирени»;
ТТ Т - з г т т т г тJuaJL v/^ X л. 9
H Римский-К'опсяк’ов Песня Деття Мопояя. в е т в л е н и е  к опепе1 г  ̂ • I ■ i

«Снегурочка», вступление и хор цветов из 4-го действия оперы.
г  А ЗД ЕJ i АЬ2

к CJii>flUV й Ь 5й 1Уй̂'.ййййХ̂С*
7..] О брязы природы в музыке.
Углубление представлений об изобразительных возможностях музыки. 

Создание красочных «музыкальных пейзажей» русскими и зарубежными
iCwiViiiO Jxl X XIA p iX ^ iX O O O p^JX lv « ХХ0ЛЪХ1Х<^Х ^ O jXXi i i  jO v jjJ ^ J X i X CJiXiiii#i/\ iVlvXiV'XCii X VXD

(всплески волн, шум дождя, пение птиц) в произведениях, рисующих картины 
природы.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя):
(угМусоргский Вступление к опере «Хованщина» («Рассвет на Москве-

Т.Григ М узыка к драме «Пер Гюнт»; «Утро»;
Н.Римский-Корсаков Вступление к опере «сказание о невидимом граде

Китеже»;
iVi.x cVuwJiu VvX'ii (ХЗ.
К.Дебю сси «Ш аги на снегу»;
Г.Свиридов «Дождик»
С.Прокофьев «Дождь и радуга»
С.Майкапар «Облака плыв>т»;
0  Гпиг ^<Веенпй»’i
Н.Мясковский «Весеннее настроение»;
А.Вивальди «Времена года»;
1 .Свиридов «Весна и осень» (из музыкальных иллюстраций к к/ф «КХетель»);

7.7. М узыка рассказы вает о животных, птиттях, и рыбах.
Беседа о животных: дикие и домашние животные, особенности их 

поведения, повадки. Создание образов животных и птиц русскими и зарубежными 
композиторами. Роль изобразительных моментов в музыкальны:-; :-;арактериетика:-; 
животнвтх (характер звукпведения, темп, динамика, регистр, интонятщи 
звукоподражания). Сравнение произведений, изображающих животных и птиц.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя):
К.Сен-Санс «Карнавал животных» (Королевский марш льва. Слон, 

акзари>"у;. Антилопы, Пст}"-;и и курицы, К}тс>тцка в чаще леса. Лебедь);
М .Ж урбин «Косолапый мишка»;
Д. Шостакович «Медведь»;
Д.Кабалевский «Ёжик»;
С.Прокофьев «Шествие кузнечиков»;
Ж Мет.зллнди «Воробулцкам холодно»;
Л.Дакен «Кукушка»;



мл линка 11есня «Жаворонок»;
ТТ Т\----- Т Т ^ ---------------------------------------- ---i.X«X lxlVXwfvxx<'l~x\.4«'|̂ wCl£ŴÂ xXJl̂ Vfvd 1 l>î \. x'l-v V7ilŴ&l V\V.̂ <x̂rvv̂//*
Ф.Ш убепт П есня «Фопеттн»:

РАЗДЕЛ A®J
жк яхС|^С#я«жжлхсЗх1лжХ& wmlV^i/XCSl S i iv'i J r ' S . V / ^ ' i O j | J f l l V  i  

1И у ^ Ы 1̂ Й Л К Н К 1Р 1С Я П Т И Н 1СИ,

3.1 Раскрытие в музыке настроений, чувств, переживаний человека. 
Способность в музыке передать радость, печаль, волнение, тревогу,

J X l iK O i J u i i i i C ^  и  1 ' i i i > i i i i l C .  X l O I i > l i i i w  i i p O i  р а Л Х х Ч Ц Ю Н  И  i i C i i ^ O l  p a iV i iV i i iC / i l  ГЛ уД Ъ Х хчЯ .

Л/ f v t M u n r t h U M U  м п п т п г т п  (t% n а м И п п м  п п Р и п И п а п т ^ п я ) '
------ .................................... ........................ ~Г............. ' ------ -------------------r j  -’Г --------------------------------- -------------•••

Л.Бетховен «Весело-грустно»;
Д.Кабалевский «Плакса», «Злюка»;
С.Прокофьев «Болтунья», «Раскаяние»;

___ ------------------------------------ ........... ............ Г ) ---------________________ JTXJT.TTJ^V.'
X «ХХ!^'iV iv lx l \\ХХ^|-?иЛ.Л у  L ’̂ a kC if/^  V\X XW[J'Jj>Xli/^9 V V X - I r v j - ^ W ' Х&Лхлхххх/' /^

П .Чяйковский «М ямя», «Глядкая греза», «Утренняя молитва»:
С.Рахманинов «Весенние воды», «День ли царит»;
Ф.Шопен Этюд c-moii;
/Тч —- — - ТТ̂  ---  .. .
Чй< \J*XjxJii*/A,*X V w xv 'X .'iiC / il

3 7 Ю мопистичеекие MV3bTK-a льньте каптинк-и-̂---------------------------А-------------- ----------------------------------- -̂----------------------------------------------- А----------------------

Юмористический характер музыки. Разнообразные приемы создания 
комических зарисовок в музыке.

Музыкальный материал:
г\ -ч г  ■» г  J-* т т т х т - г  л т ч  г  /•

' iV l W р* V  V  ХЧ.'

с.Прокофьев опера «Любовь к трем апельсинам»;

FAiДCJi Л24 
K o r > i i i 0 3 i i T O p b I  —  Д £ Т Я М .

4.1 П есни и пьесы, написанные для детей
Частое обращение композиторов к миру детства, создание произведений, 

тонко раскрывающих психологию ребенка, его желания, настроение, фантазии.
А Т Т  T T . i t ______ .,Т Т ________________i t  --------------------- ---- X, .  ,
' i ,jL XX» x tljrA A V v /iS w iv ilil ЧУ f.w 1 <ХЦХ»'ч-/ЯД1У1//-Х11у*а\С/Гт1^ Ш С /  w а w u x a i a i I x a u I iVI j4xixvjiv/i*x»

Создание средетвами музыкальной выразительности детских образов, событий в 
жизни ребенка, начиная с утреннего пробуждения и кончая вечерним покоем.

4.3 С.Прокофьев «Детская музыка»Цикл «Детская музыка»
С. Прокофьева — это картинки природы и ребячьих забав, это летний день с утра
^ kJ  ^ j n C i r v v i V i w  X iiv y  w  1 w i i i ' i d n f l & l l V i X i  X i,i'itv4 j,C l 1ЧV,  ̂1 V* v i» j .

детских впечатлений и переживаний Летние пейзажи: «Утро», «Дождь и рядугя», 
«Вечер», «Ходит месяц»; фантастические картинки: «Сказочка», «Шествие 
кузнечиков»; сценки из детского быта «Прогулка», «Пятнащки», «Раскаяние»;

Музыкальны и Maffi^Dua.i*
П.Чайковский «Детский альбом»;
Р.Шуман «Альбом для юнощества», «Детские сцены»

Т Т -^____ X -  Т Т ^ - . . . .  ___ _
ч^#Хл|^\Л чС/Ц ./Х*^Х> \ \ ^ ^ d w I v i X X i

■ЯС Векеплен «В лесу осел с кукушкой»



Музыкальная грамота
1 .''̂ /7A.‘7ẑ 7:a

13nvK и e?o свойства. Нотная mnuch. Клавиатупа как организованная.' i  i

последовательность белых и черных клавиш. Регистры. Название звуков, октав. 
Понятие о скрипичном и басовом ключах. Нотный стан и нотная запись (ноты
iiwp'uOix v/ivitiiiJLiiij i CJliiiiOC iil WwiiOCiiliC JJlCiVlCii i ЛрИъГЛ
ИГПВ1 НЯ Жоптрпияно Ггинтрзятопр')— 1------  : : ------  — ■ \ ------ - ■ - !■ ••

2. Лад (мажор и минор). Лад, как система высотных соотношений звуков 
на основе устойчивости и неустойчивости, его эмоционально-смысловая окраска 
(мажор -  ярко, светло; минор -  пасмурно, темно).

iVXwijJ i'i s/Jidv̂ bi/v
долей М етрическая пулвсятшя Сильная и слябяя доля. Д ириж ёрские схемы (?/4; 
4/4;) и дирижёрский жест. Ритм -  организованное последование звуков одинаковой 
или различной длительности. Размер и его обозначение. 1акт. Простые и сложные

Xl'̂ dUklJiCi XjOIVdJilJiiOii iiii’v̂ ip '̂iViCil idJlifiiOii i ̂  j  iilliljjOUivi:!* i vIViii
медленный, умеренный, быстрый Исполнение детских песенок в различном темпе 
Определение на слух темпа, характера звучаших произведений.
2. Ритмические упражнения

1. Метроритмические упражнения. Основные навыки:
dy S IViVril'Iw ilpi'i r X w i i i X i V i V  i

пульсяттии (хлопки).
б) Определение размера.
в) Определение пройденных ритмических фигур и пауз.
щ̂л » « \»«С sJdililwlMi pll 1 iViil'î V.'iCOX О pclC '̂j.II\.d ll'vllVXj'iil./iCivxLrxl

мелолии "^япись питмического ликтянтя П<зхо»У И сполнение питмических• * 1 • ’ V / 1
партитур методом элементарного музицирования на шумовых инструментах, под 
фонограмму.

3. Группировка длительностей. Письменная работа: расставить такты в
d̂..>XVl VI ^у X лУ 1 VJX&JTXVXV li'l*

Вокально-интонаиионнме навыки. Исполнение музыкальных 
произведений (детских песен).
Прогнозируемый результат

'^иатн:
ноты и длительности, ключи (басовый и скрипичный), регистры, понятия:

KUiniiv-zoirii v/p̂  MyJbiKUiii, vJiyilicliCJIbj iriCiiOJiHH iCJib, iipiJi риММН.с1Я И HCiipUi piifvifviriu/i
музыка.«Сказочные.д инстплз^^ечтальные пьесы, оперы, ба.леты: произведения, 
рисующие картины природы, образы животных, птиц, рыб; произведения, 
раскрывающие переживания людей.

Учащиеся должны иметь понятия:
vcvnrii'i iVi yooiivttjiisnui V? гi'ivxv '̂w ioa, V /ivanpa.<\.

песня, танеп; о питмических особенностях музыкальных произведений. 
Учащиеся должны овладеть следующими
НиБЫКЦтИ rit/iriUi iJ ilHvbMU.
-------- П П Я О О П М Г Я и Т Д Р К /Г  ТТТТТ/ТТР ТТХ .и О Г'ТРМ  и п т  т т я л / т



Учащиеся должны усвоить:
— воспроизведение ритмического рисунка с использованием счёта;

II год обучения 
Учебно-тематический план

Наименование тем раздела

Слушание музыки
РАЗДЕЛМ>1 «Музыкальные жанры»
1.1 Марш
1.2 Песня 
:1.3 Танец

Количеетво часов 
теорет [практич

РАЗДЕЛМ2«Средства музыкальной выразительности»
2.1 Мелодия. Интонация.
2.2 Лад. Гармония.
2.3 Ритм. Темп.
2.4 Регистр. Тембр.
РАЗДЕЛ М>3«Музыкальные тембры»
3.1 Оркестр русских народных инструментов.
3.2 Симфонический оркестр
3.3 Инструменты духового и эстрадного оркестра
3.4 Клавишные инструменты
РАЗДЕЛМ4«Хореография как вид искусства»
4.1 Выразительный язык танца, его особенности. Музыкально
хореографический образ. Исполнительские средства 
выразительности.
4.2 Виды и жанры хореографии.
РАЗДЕЛ№5 «Балет как вид театрального искусства»
5.1 Синтез различных видов искусства в балете. Создание 
балетного спектакля.
Музыкальная грамота
1. Теоретические сведения
1 .ТМсгроритм. Ритмические группы: четверть с точкой — 
восьмая, четыре шестнадцатых, восьмая — две шестнадцатых, 
две шестнадцатых — восьмая; в размерах 2\4, 3\4, 4\4. Затакт. 
Паузы на сильной и слабой доле. Залигованные ноты.
1.2. Секвенция
2. Ритмические упражнения 
2.1. Метроритмические упражнения.
2.2 Ритмические диктанты.
2.3. Группировка длительностей.
3. Вокально-интонационные навыки. Исполнение детских 
песен

ВСЕГО: 34АА
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Содержание 

Слушание музыки 
РАЗДЕЛ № I 

Музыкальные жанры.
Понятие жанра. Жанр -  вид музыкального искусства с определенными 

исторически сложившими чертами. Возникновение музыкальных жанров в ходе 
развитая музыкального искусства. Песня, танец, марш -  жанры наиболее 
распространенные в быту людей. Вокальные и инструментальные жанры в музы

1.1 Песня
Песня -  один из древнейших жанров музыкального искусства. Певцы i!| 

Орфей, Садко -  герои античных мифов и былин. Объединение в песне поэзии ’ 
музыки. Различия песен по складу и формам исполнения: одноголосные и 
многоголосные, сольные и хоровые, с сопровождением и без него. Строение песе 
Куплетная форма, запев, припев.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя):
«Во ноле береза стояла» (р.н.п. обр. Н. Римского-Корсакова),
П. Чайковский «Русская песня»;
Д. Кабалевский «Песенка»;
С. Майканар «Песня моряков»;
Ф. Шуберт «Серенада»;

1.2 Танец
Ганец -  старинный жанр музыкального искусства. Демократичность 

танцевального жанра. Повсеместное распространение танцев в жизни людей.
Необыкновенное богатство содержания, многообразие видов народных^ 

танцев, отражающих особенности национальных характеров, быта, труда люде^| 
также эпохи. Связь музыки с движением. Особенности метро-ритмического 
сгроения.
Двухдольные танцы — Гопак, Трепак, Полька, Краковяк.
1 рехдольные танцы — Лендлер, Вальс, Менуэт, Полонез.
Четырехдольные танцы — Аллеманда, Гавот.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя):
B. Л. Моцарт. Менуэт;
Л. Боккерини. Менуэт;
C. 1 [рокофьев Гавот из Классической симфонии;
И.Бах «Аллеманда» из «Французской сюиты» с- moll,
Ф. Шопен Полонез A-dur;
М.Глинка «Мазурка» из оперы «Иван Сусанин».
П. Чайковский. Камаринская, Полька (из цикла «Детский альбом»);
М. Глинка. Полька 
Л. Сибелиус. Грустный вальс;
М Мусоргский. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»;
Э.Григ «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт».

1.3 Марш
Марш -  жанр музыки, сопровождающей шествие. Разнообразие маршей -  

военные, спортивные, траурные, шуточные, детские, сказочные, военные.

гна
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приветственные. Характерные черты маршей; умеренный темп шага, не 
меняющийся на протяжении всего сочинения, двух- или четырехдольный размер 
фанфарный склад мелодии, бодрый, энергичный характер. Организующая роль 
четкого, упругого (часто пунктирного) ритма.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя):
С. Прокофьев. «Марш»;
И. Дунаевский. «Марш футболистов»;
П. Чайковский. «Марш деревянных солдатиков»;
М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»;
Н. Римский-Корсаков. Шествие царя Берендея из оперы «Снегурочка»
Ф. Шопен. 3-я часть сонаты b-moll; (траурный марш)
Ф. Мендельсон. Свадебный марш из спектакля «Сон в летнюю ночь»;

rlrtSfi
И  lit •
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РАЗДЕЛ №2 т
Средства музыкальной выразительности. Музыкальный язык

2.1 Мелодия. Интонация
Выразительная роль мелодии как основы музыкального образа 

произведения. Характеристика основных элементов музыкальной речи, их 
выразительные особенности. Мелодический рисунок и его выразительные свойства 

Волнообразное строение мелодии. Вершина мелодической волны -  
куль.мииация.

Интонация в музыке как совокупность всех элементов музыкального язь1|̂  
Исторически сложившиеся типы интонаций. Интонация вздоха (ламенто). 
Колыбельные. Роль интервалов, ритма, гармонии, фактуры, тембра, регистра и Ш 
других компонентов музыкального языка в создании интонации угрозы, насмеи!'® 
ожидания, скороговорки.
Музыкальный материал (по выбору преподавателя):
Ф. Шуберз Вальс №7 
Ф. Шопен Прелюдия e-moll
В.Моцарт Симфония №40,1 часть;
К Дебюсси «Детский уголок»: Снег танцует. Маленький пастух; «Игра воды»
Л. Рубинштейн «Мелодия»;
Ф. llly6epT«Ave Maria»;
И. На.х - Гуыо«А\'е Maria»;
М. Мусоргский, Балет невылупившихся птенцов // «Картинки с выставки»;
К. Сен-Санс «Лебедь»; ^
И. Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане», Полет шмеля; ij
Д. Кабалевский «Плакса», «Злюка», «Резвушка»; ftj

2.2 Лад. Гармония. 1!
Гармония — это средство музыкальной выразительности, основанное

объединении музыкальных звуков в еозвучия и последованиях созвучий в услови 
лада и тональности. Важнейшее значение в гармонии имеют аккорды — созвучия.  ̂

Лад как средство музыкальной выразительности. Влияние лада на !' 
характер и содержание музыкального произведения.

Музыкальный материал:
11.Римский-Корсаков «Шехерезада» (начало);

Т:



И.Стравинский балет «Петрушка» (тема Петрушки);
Р.Вагнер «Тристан и Изольда» (вступление);

2.3 Ритм. Темп.
1Тчияние ритма на характер музыкальных произведений. Ритм, размер, темп 

— главные выразительные средства в танцевальной и маршевой музыке. 
Характерные черты церемониальных и траурных маршей. 1:

Музыкальный материал (по выбору преподавателя):
Л.Бетховен 3-й фортепианный концерт I чаеть, г.п.;
Л.Бетховен Симфония №9 I часть, г.п.;
Б.Барток Соната для двух фортепиано; i
П.Чайковекий «Щелкунчик»: роет ёлки;
Д.Шостакович Симфония №11;

2.4 Региетр. Тембр.
Гембр -  окраека звука. По тембру отличают звуки одинаковой высоты й "

громкости, исполненные на разных инетрументах. Значение тембра в создании 
музыкального образа.
Музыкальный материал (по выбору преподавателя):
Б.Баргок Музыка для струнных, ударных и челесты, тема кеилофона из Зч.
К.Веберн Пьеса орб №4, тема ударных;
К. Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей» (флейта),
11.Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» (тема 
бога'п>1рей — валторны и тромбоны),
1 БЧайковекий «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик» (челеста),

РАЗДЕЛ М3 1
Музыкальные тембры ij

3.1 Русские народные музыкальные инструменты 
Легенды и предания о возникновении народных инетрументов. Оркеетр

русских народных инструментов, В. В. Андреев. Особенноети звучания 
инсзрументов и приемы игры на них. Репертуар. Современный этап развития 
народных оркеетров.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя):
Камаринская, Коробейники — оркестр народных инструментов им. Андреева.

3.2 Инструменты симфоничеекого оркеетра 
Возникновение инструментов симфонического оркестра. Характеристика

групп. 1’ембры и устройство инструментов. Развитие еимфонического оркеетра.
Музыкальный материал (по выбору преподавателя):

С. Прокофьев. Симфоничеекая сказка «Петя и волк»;
А.Вивальди «Времена года»

3.3 Инетрументы духового и эстрадного оркестра. ; |
Сравнение еостава духового и эстрадного оркестров с симфоническим. История ■' 
возникновения оркеетров. Репертуар.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя):
Б. Агапкин. Марш «Прощание славянки».
Старинные вальсы в исполнении духового оркестра.
Записи эстрадных оркестров Л. Утесова, О. Лундстрема.

3.4 Клавишные инструменты
Клавесин, орган, фортепиано. Устройство инструментов, характер тембра. 
Назначение инструментов. Звуковые диапазоны и выразительные возможности

Щ
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Музыкальный материал (по выбору преподавателя):
клавесинная музыка Ж. Ф. Рамо, Л. К. Дакена, Ф. Куперена 
органные хоральные прелюдии И. С. Баха; 
фортепианные миниатюры Шуберта, Шопена, Бетховена.

РАЗДЕЛ №4
Хореография как вид искусства

4.1 Выразительный язык танца, его особенности. Музыкально
хореографический образ. Исполнительские средства выразительности.

Хореография как вид искусства. Ее специфические особенности и 
выразительные средства. Условная природа танца. Связь искусства хореографии 
другими видами искусства. Исполнительские средства выразительности: позы, 
жесты, мимика, танцевальная лексика, рисунок танца.

4.2 Виды и жанры хореографии.
Общее понятие вида, жанра. Классический танец, народный танец, 

ис'горический танец, бальный танец, современный танец, спортивный танец.

К 'I'i
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РАЗДЕЛ №5
Балет как вид театрального искусства

5.1 Синтез различных видов искусства в балете. Создание балетного ; 
спектакля.

Роль и взаимное влияние различных видов искусств -  музыкального 
искусства, хореографического искусства, изобразительного искусства, литературу 
и др. в создании балета. Значение литературного первоисточника. Роль 
либреттиста, композитора, хореографа, исполнителя в создании балетного 
спектакля.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя):
Г1.Чайковский Балет «Щелкунчик», «Лебединое озеро»

Музыкальная грамота;
1. Теоретические сведения

1.Метроритм. Ритмические группы: четверть с точкой — восьмая, 
четыре шестнадцатых, восьмая — две шестнадцатых, две шестнадцатых — 
восьмая; в размерах 2\4, 3\4, 4\4. Затакт. Паузы на сильной и слабой доле. 
Залигованные ноты. ||

2.Секвенция.Поняти& секвенции. Шаг секвенции. Направление |
(восходящая, нисходящая).
2. Ритмические упражнения

1. Метроритмические упражнения. Основные навыки:
а) Умение определять сильную долю при непрерывной метрической 

пульсации (хлопки).
б) Определение размера
в) Определение пройденных ритмических фигур и пауз.
2. Рипьнические диктанты. Запись ритмического рисунка исполняемой 

мелодии. Запись ритмического диктанта («эхо»). Исполнение ритмических 
партитур

f!
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Ъ.Группировка длительностей. Письменная работа: расставить такты в 
размере, сгруппировать длительности.

3. Вокально-интонационные навыки. Исполнение музыкальных 
произведений.

Прогнозируемый результат
В конце учебного года учащиеся второго класса должны знать: '

— Основные средства музыкальной выразительности, размеры 2\4; 3\4; 4\4;
длительности нот, затакт, секвенция. ц

- тембр, виды оркестров, инструменты и группы симфонического оркестра, 
инсзрументы народного оркестра,

жанровые особенности танца, марша, песни
— понятия: вокальная и инструментальная музыка, композитор, либретто, оркестр!,' 

балет.
иметь представление о балетном спектакле и о хореографии как виде искусства; 

Учащиеся должны уметь:
определягь на слух лад, темп, размер, жанр и характер проелушанного 

музыкального произведения;
— умение воспроизвеети на хлопках разнообразные ритмичеекие риеунки, 
состоящие из восьмых, четвертных, половинных.
— узнавать тембры разных групп музыкальных инетрументов
— уметь определить по рисунку (картинке) музыкальный инструмент ,
—иметь понятие о ритмичееком рисунке как сочетании различных длительное^'; 
Понятие о длительностях (целые, половинные, четвертные, восьмые).

IV;

Шгод обучения 
Учебно-тематический план.

Наименование тем раздела

Слушание музыки
РАЗДЕЛ JSH «Формы музыкальных 
произведений»
1.1 Музыкальное построение (мотив, фраза, 
предложение, период).
Приёмы развития музыкального материала: 
!повторность, варьирование, секвенция.
1.2 Двухчастная, трехчастная формы.
1.3 Рондо. Вариации.
1.4 1 (иклические формы (соната, симфония, 
концерт, сюита)
РА ЗДЕЛ №2 «Программно-изобразительная 
музыка»
2 2.1. Мусоргский «Картинки с выставки»,

2.2 Э.Григ музыка к драматическому 
спектаклю «Пер Гюнт»

Музыкапьная грамота

Количество часов
теорет практич
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Мотив. Фраза. Предложение. Период.
11.Чайковский Старинная французская песня;
B. Моцарт «Как трепетно сердце»;
Д.Шостакович «Гавот»
П.Чайковекий «Утренняя молитва»;
Ф.Шопен Прелюдия №7;

Двухчастная форма без репризы.
П.Чайковекий «Шарманщик поет» из «Детского альбома»;
М.Глинка Детская полька B-dur;
Л.Бетховен Контраданс E-dur;

Двухчастная форма с репризой 
И.Гайдн Анданте G-dur (отрывок из симфонии);
Л.Бетховен Экосез G-dur;Ф.Шyбepт Вальс As-dur;

Трехчастная форма
C. 1Л1хманинов Полька 
Р.Шуман «Смелый наездник»;
Э.Григ «Шеетвие гномов»;
Р.Шуман «Народная песня» из альбома для юношества;

Рондо
Л.Дакен Кукушка;
В.Моцарт Соната для фортепиано A-dur Шч.;
Й.1'айдн Соната для фортепиано D-dur Шч.;
М.Глинка Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила»;
В.Моцарт «Ария Фигаро» из онеры «Свадьба Фигаро»;

Вариации
В.Моцарт соната для фортепиано A-dur 1ч.;
Г.Гендель «Пассакалья» g-moll;
М. Глинка Вариации «Среди долины ровныя»;
Л.Бетховен Вариации на украинскую тему G-dur;

1.4 Циклические формы.
Понятие музыкальной формы, объединяющей в едином замысле несколь^ 

более или менее самостоятельных частей, различных по образному содержанию] 
структуре. Важнейшие циклические музыкальные формы -  сюита, сонатно
симфонический цикл, концерт.

Старинная танцевальная сюита -  многочастный цикл танцев, объединеннт 
одной тональностью, на различных по темпу, размеру, ритму, характеру.
Кон трастное чередование танцев в сюите. Обязательные и дополнительные танць(| 
сюиты.

Сонатно-симфонический цикл. Традиционный характер и формы частей 
сонаты и симфонии. Гайдн -  основоположник сонатно-симфонического цикла. 
Усчановленис четырехчастного строения. Последовательность частей цикла. 
Знакомство с Симфонией №103 Es-dur. Сходство строения клаесической еонаты е 
классической симфонией. Знакометво с сонатой Гайдна D-dur. Характер и форма ; 
каждой части. Принцип контрастности, лежащий в оенове композиции сонатной 
формы.

Специфические особенноети концертного жанра, его соревновательная 
основа. Трехчастное етроение, темповые контраеты внутри цикла. Наличие в



первой части сначала оркестровой экспозиции, а потом экспозиции солиста. 
Важность каденции -  импровизации солиста на темы первой части.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя):
И.Бах Старинная французская сюита с-тоП;
Г.Гендель Сюита d-moll;
Й.Г айдн Соната D-dur;
В.Моцарт Соната C-dur;
Й.Гайдн Симфония №103;
В.Моцарт Концерт A-dur для фортепиано с оркестром;

Е

РАЗДЕЛ №2
Программно-изобразительная музыка

2.1 М.Мусоргский «Картинки с выставки»
11рограммность в музыке, её назначение. Сюжеты программы, избираемьг 

композиторами. Звукоизобразительность в музыке. Мусоргский М.П. «Картинкц'Е| 
выставки». I

Яркие бытовые картинки («Тюильрийский сад», «Лиможский рынок»), 
меткие зарисовки человеческих характеров («Два еврея»), пейзажи («Старый 
замок»), образы русских сказок («Избушка на курьих ножках»), былин 
(«Богатырские ворота»). Контраст по содержанию и по выразительным средствам- =

11 .I*
2.2 Э. Григ музыка к драматическому спектаклю «Пер Гюнт».Большая роль 

музыки в театре. Разнообразие музыкально-театральных жанров: музыка к 
драматическому спектаклю, опера, балет, оперетта, мюзикл.

Сочетание различных музыкальных номеров (песен, танцев, 
симфонических эпизодов) в музыке к драматическому спектаклю. Лучшие образцы 
музыки к драматическому спектаклю в творчестве русских и зарубежных 
композиторов.

Э.Григ «Пер Гюнт». Краткое содержание драмы. Яркая обрисовка в музык] 
образов и событий драмы. Сочетание поэтических картин природы, бытовых сце| 
танцев, фантастических эпизодов. Связь музыки с народно-песенными и ^
танцевальными элементами с образами норвежских народных сказок.

Музыкальная грамота;
/. Теоретические сведения
1. Метроршпм. Ритмические группы: восьмая с точкой — шестнадцатая; восьмая 
— две шестнадцатых; две шестнадцатых — восьмая, синкопы (внутритактовые 
междолевые), триоль в размерах 2\4, 3\4, 4\4. Ритмические группы: три восьмых, 
че тверть — восьмая, четверть с точкой в размерах 3\8; 6\8. Паузы на еильной и 
слабой доле. Залигованные ноты.
2. Му шкальные формы.

11ростая двухчастная и простая трёхчастная формы. Куплетная форма. 
Приёмы развития музыкального материала: повторность, варьирование, секвенция. 
2.Ритмические упражнения 
1 .Метроритмические упражнения.

Исполнение ритмичееких рисунков с использованием ритмических таб 
Ритмическое остинато. Проработка ритмических групп: четверть е точкой — 
восьмая, четыре шестнадцатых, восьмая — две шеетнадцатых, две шестнадцать! 

восьмая: в размерах 2\4, 3\4, 3\8, 4\4, с затактом щ

II"-



1.Ритмические диктанты. Запись ритмического рисунка исполняемой мелодш 
Запись ритмического диктанта 
Ъ.Группировка длительностей.

Письменная работа: раеетавить такты в размере 2\4;3\4; 3\8; 4\4, и 
правильно сгруппировать длительности.

Прогнозируемый результат
В конце учебного года учащиеся третьего класса должны знать:

Размеры 2\4; 3\4; 3\8; 4\4, синкопу, длинный и короткий пунктир, формы 
музыкальных произведений, понятие программно-изобразительной музыки;

Учащиеся должны уметь:— определять на елух лад, темп, размер, форму, 
жанр и характер прослушанного музыкального произведения;

- воспроизводить разнообразные ритмичеекие рисунки с восьмой и дву^ 
шестнадцатыми, и наоборот две шеетнадцатых восьмая в размере 3/8; 4/4; 3/4;

- выделять сильные и слабые доли в размерах 3/4; 4/4;
- определять на елух смену частей, и характер различных частей.
- узнавать на елух изученные музыкальные фрагменты;
Учащиеся должны усвоить:
-  длинный пунктир (четверть е точкой, воеьмая) в размерах 2\4; 3\4; 4\4; i 

воспроизведение ритмического рисунка с использованием ечёта на фоИё
пульсации;

-  циклические формы;
- формы музыкальных произведений (одночаетная, двухчастная, 

трехчастная, рондо, вариации).

1Угод обучения 
Учебно-тематический план

Наименование тем раздела Количеетво часов
теорет практич

Слушание музыки
РАЗДЕЛ M l «Инструментальный жанр»
1.111оия гие о жанре. Пьесы, циклы пьес.
1.2 Струнный квартет.

2 4

РАЗДЕЛ Ме2 «Вокальный жанр»
2.1 Понятие О жанре.
2.2 Вокальные жанры: песня, романс, арии, 
вокальный ансамбль, хоры.

3 4

РАЗДЕЛМ>>3 «Танцевальный жанр»
3.1 Понятие О танце.
3.2 Танцы эпохи барокко.
3.3 Старинная танцевальная сюита
3.4 Танцы народов мира

3 4

Музыкальная грамота 
1.1’еоретические сведения

4 10

щ



1.1 .Метроритм
Ритмические группы: восьмая с точкой 
шестнадцатая; восьмая — две шестнадцатых; 
две шестнадцатых — восьмая, четверть с 
точкой — две шестнадцатых, синкопы 
(внутритактовые междолевые), триоль в 
размерах 2\4, 3\4, 4\4. Ритмические группы:
1 ри восьмых, четверть — восьмая, четверть с 
ючкой. в размерах 3\8; 6\8. Паузы на сильной 
и слабой доле. Залигованные ноты в размере 
6\ 8 .

2. Ритмические упражнения
2.1 .Метроритмические упражнения. 
Исполнение ритмических рисунков с 
использованием ритмических таблиц.
12. 2.Ритмические диктанты. Запись 
|ритмического рисунка исполняемой мелодии
3. Группировка длительностей.

ВСЕГО

Содержание программы 
Слушание музыки

РАЗДЕЛ № 1 Инструментальный жанр
. 1 Понятие о жанре. Пьесы, циклы пьес.

Жанр — понятие, характеризующее исторически сложившиеся 
разновидности музыкальных произведений, определяемые их происхождением и 
предназначением, составом исполнителей, особенностями содержания и формы, 
музыкальной науке сложились различные системы классификации музыкальны 
жанров. Так, существуют жанры народные и профессиональные, вокальные и | 
инструментальные, камерные и симфонические и т. д.

Инструментальные жанры: этюды, прелюдии, экспромты, ноктюрны, 
сонаты, сюиты, симфонии и др. Широкие возможности передачи в небольших 
пьесах разнообразного содержания. Создание композиторами пьес для разных и. ;ii|) 
инс'1 рументов (Бетховен Л. «Элизе», Форе Г. «Пробуждение», Паганини Н.
«11ляска ведьм» и др.).

Использование таких названий, как «музыкальный момент», «экспромт».
Их специфический смысл: фиксация мгновенных настроений в музыке, ее 
импровизационная природа. Создание разнообразных по характеру пьес на основе 
ганцевальных жанров (вальсы Ф.Шуберта и Ф.Шопена, мазурки, полонезы 
Ф.Шопена).

Жанр ноктюрна, его происхождение и стилистические особенности. 
Разнообразные образцы ноктюрнов в творчестве М. Глинки, Ф. Шопена.

Фантазия как одночастная крупная форма. Импровизационное , i
происхождение жанра, специфика строения на примере фантазии В. А. Моцарт: 
moll



Этюд. Новое значение этюда в творчестве Шопена, Листа, Скрябина, 
Рахманинова. Сочетание в них разнообразных технических задач и глубокого 
художественного содержания.

Циклы инструментальных пьес, их широкое распространение 
в XIX— ХХвеках. Многообразие принципов объединения пьес в циклы. 
Знакомство с пьесами из наиболее популярных циклов.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя):
Л.Бетховен «к Элизе»;
1 [.Паганини «Пляска ведьм»;
['.Форе «Пробуждение»;
К.Дебюсси «Сирень»;
М.Мусоргский «Слеза»;
Д.Кабалевский «Клоуны»;
М.Глинка Ноктюрн «Разлука»;
Ф.Шопен Вальсы, мазурки, полонезы, ноктюрны, этюды;
Ф.Шуберт Экспромты, музыкальные моменты;
B. Моцарт Фантазия d-moll;
П.Чайковский «Времена года»;
Ф.Лист «Хоровод гномов»;
П.Паганини Каприс «Охота» а-тоП;
C. 1 [рокофьев Мимолетности;

I'hi''!

а
I'l '̂ '3

1.2 Струнный квартет
[возникновение классического струнного квартета в творчестве Гайдна и Моцарта. 
Классический состав исполнителей. Сходство строения цикла с симфонией. Другие 
виды камерных ансамблей -  фортепианное трио, фортепианный квартет, 
фортепианный квинтет. Разнообразие составов камерных ансамблей.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя)
В.Моцарт маленькая ночная серенада;
А.Бородин квартет №2;
Ф.Шуберт Квинтет «Форель»;
М.Равель Фортепианное трио.

f
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РАЗДЕЛ №2 
Вокальный жанр

2.1 Понятие о жанре.
Вокальные жанры — песня, романс. Соотношение текста и мелодии. Отношение 
композитора к тексту. Поэтический и музыкальный образ.

Вокально-инструментальные — кантата, оратория, месса и др. Особенное 
с гросния. [[римеры произведений кантатно-ораториального жанра в творчестве 
русских и зарубежных композиторов.

Музыкально-сценические — опера, оперетта, мюзикл. Значение 
литературного текста -  либретто. Примеры произведений этого жанра.

2.2 Вокальные жанры: песня, романс, арии, вокальный ансамбль, хоры 
Романс — произведение для голоса с сопровождением (фортепиано, гита]

арфа). [ [сразрывиая связь стихотворного текста с мелодией и важная 
выразительная роль сопровождения в романсе. Тонкая передача в романсах
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душевных переживаний человека. Преобладание лирических образов в этом жан] 
Разнообразие жанров романсов: элегия, баллада, баркарола.

Песни и романсы в творчестве русских композиторов 19 века. «Соловей» А'! 
Алябьева, «Красный сарафан» А. Варламова, «Колокольчик» А. Гурилева — 
популярнейшие песни, ставшие в полном смысле слова народными.

Романсы и песни М. Глинки — одна из вершин русской вокальной музыки. 
Обращение композитора к поэзии А. Пушкина. Романс «Я помню чудное 
мгновенье» — образец идеального слияния поэзии и музыки.

Ф. Шуберт — образное разнообразие песен. Воплощение в песнях 
переживаний простого человека, образов природы. Объединение песен в цикл на ij| 
основе последовательно развитого сюжета. Вокальный цикл «Прекрасная , 
мельничиха».Ария -  законченный по форме номер в опере, оратории или канта' 
исполняемый певцом в сопровождении оркестра. Разновидности арии -  ариетт; 
ариозо, каватина. Оперные арии -  музыкальные портреты героев.

Вокальные ансамбли, их различие в зависимости от количества 
иснолнигелей (дуэты, трио, квартеты). Ансамбли в оперной музыке. Роль хоровы| 
номеров в операх. Монументальность звучания хора, связанная с увеличенным I 
составом исполнителей (три хора, два оркестра, колокола). Проникновение хоров'в 
симфоническую музыку. Знаменитый хор из финала Симфонии № 9 Л.Бетховена.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя):
С гаринные песни Западной Европы 16-17 веков в исполнении ансамбля 
«Мадригал»;
А.Алябьев «Соловей»;
И.Бах «Страсти по Матфею»: Хоралы, заключительный хор;
И.Бах Кофейная кантата: Фрагменты;
Б.Беллини Опера «Норма»: Ария Нормы;
Л.Бетховен Песня «Сурок»;
Бетховен Л. Симфония № 9,4 ч;
Ж.Бизе Опера «Кармен»; Хабанера из 1 д., квинтет из 2 д., секстет из 3 д.;
А.Бородин Опера «Князь Игорь»; Хоры бояр из 1 д., хор невольниц из 2 д.;
Д.Верди Опера «Риголетто»: Песенка Герцога; «Аида»;М.Глинка Романсы и песнй| 
«Л помню чуд}юе мгновенье», «Жаворонок», «Попутная»; |i
М.Глинка Опера «Жизнь за царя»: Трио из 1 д., заключительный хор; трио «Не 
гоми родимый»;
М.Глинка Опера «Руслан и Людмила»: Баллада Финна из 1 д.;
Ш.Гуио Опера «Фауст»: Баллада о фульском короле;
A. Даргомыжский «Ночной зефир»;
B. Моцарт Опера «Дон Жуан»: Трио из интродукции, дуэттино Дон-Жуана и 
Церлипы из 1 д.;
В.Моцарт Опера «Волшебная флейта»; Арии Папагено, ария Царицы ночи 
П.Чайковский «Колыбельная песнь в бурю», «Мой Лизочек так уж мал»;
Ф.Шуберт Цикл «Прекрасная мельничиха»: «В путь», «Мельник и ручей»;
Ф.Шуберт Баллада «Лесной царь», «Форель», Ave Maria, Серенада 
Вокальные ансамбли (по выбору);



РАЗДЕЛ №3
Танцевальный жанр |'

3.1 Понятие о танце
Танец— старинный жанр музыкального искусства. Демократичность 

танцевального жанра. Роль танцевальной музыки в быту. Основа танцевальной 
музыки “ народное искусство. Связь музыки с содержанием. Особенности 
мс'гроритмического строения и мелодического рисунка. Основные выразительные 
средства танцевального искусства. Эволюция развития танцевального жанра

3.2 Танцы эпохи барокко и рококо.
Краткая характеристика эпохи Барокко и Рококо. Период правления 

французского короля Людовика XIV. Главными танцами эпохи барокко и рок 
являются менуэт, романеска, куранта, гавот, бурре. II

3.3 Старинная танцевальная сюита.
С гариниая танцевальная сюита -  многочастный цикл, объединенных одно] 

тональностью, но различных по темпу, размеру, ритму, национальному !| ]1|
происхождению и характеру. Контрастное чередование танцев в сюите. 
Обязательные и дополнительные танцы сюиты.

Лирический, плавный характер аллеманды — старинного немецкого 
четырехдольного танца. Энергичный, подвижный склад музыки куранты — 
трехдольного французского танца. Скорбная, величественная сарабанда

с таринный испанский танец-шествие — самый медленный эпизод в сюите, его 
трехдольный размер, своеобразие характера и ритма. Задорная, стремительная жига 
— заключительный танец в сюите (3/8, 6/8 и другие). Четкость, «моторность» 
триольтюго ритма жиги.

Введение в сюиту дополнительных танцев: менуэта — грациозного 
трехдольного французского танца «с поклонами»; близкого менуэту, но более 
подвижного паспье\ изящного, упругого по ритму
двухдольного гавота (французский по происхождению танец с характерным 
затактом); бурре; полонеза, старинного итальянского танца пассакалии — 11
неторопливого и величественного (особенность пассакалии — неизменность 
басового голоса при изменении ритма, фактуры, динамики). Широкое '
распространение танцевальной сюиты в творчестве композиторов 17-18 веков: Ж. 
Рамо, Ф. Куперена, И. С. Баха, Г. Генделя,

Музыкальный материал (по выбору преподавателя):
Pl.l̂ ax Французская сюита №1, 5.
1М'сндель Клавирная сюита №7.

3.4 Танцы народов мира.
Знакомство с разнообразными видами танцев.
1. Польша -  мазурка, полонез, краковяк,
2. Австрия -  вальс
3. Чехия -  полька. ‘ 1>1:
4. Венгрия, Норвегия -  халлинг, спрингданс, чардаш
5. Испания -- хота, болеро, хабанера.
6. Россия -  трепак.
7. Украина -  гопак.
8. Белоруссия -  бульба, лявониха.
9. Молдавия молдовеняска.
10. танцы народов Кавказа -  лезгинка.

т



Музыкальный материал (по выбору преподавателя):
Ж.Бизе Опера «Кармен»: Ветупление к 4 д.;
Г.Берлиоз Фантастическая симфония, 2 ч.;
И.Брамс Венгерские танцы: Танец № 5 fis-moll;
К.Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок»;
Г.Венявский Мазурка а-тоПдля скрипки и ф-но;
М.Глинка Опера «Жизнь за царя»: Танцы из 2 д. (полонез, краковяк, вальс, 
мазурка);
М.Глинка Опера «Руелан и Людмила»: Воеточные танцы из 4 д.;
М.Глинка Арагонская хота;
М.Глинка «Камаринская»;
М.Глинка Вальс-фантазия;
Э.Григ Норвежские танцы: Халлинг A-dur;
М.Опшский Полонез а-то11«Прощание с Родиной»;
М.Мусоргский Оиера «Сорочинская ярмарка»: Гопак;
C.11рокофьев Классическая симфония. Гавот;
Б.Сметана Опера «Проданная невеста»: Полька;
П.Чайковский «Камаринская» из «Детского альбома»;
Ф. Шопен. Полонез A-dur, Мазурка B-dur;
А. Рубинштейн. Лезгинка из оперы «Демон»;
А. Хачатурян. Лезгинка из балета «Гаянэ».

М. Глинка Опера «Жизнь за царя»: полонез, краковяк, вальс, мазурка 2 д., 
«Руслан и Людмила»: турецкий танец, арабский танец. Лезгинка 4 д. 

А.Бородин Опера «Князь Игорь»: половецкие пляски 2 д. 
П.Чайковский Опера «Евгений Онегин»: вальс, мазурка, полонез. 

М.Мусоргский Опера «Сорочинская ярмарка»: гопак.
А.Хачатурян Балет «Гаянэ»: лезгинка.

В. А. Моцарт Опера «Дон Жуан»: менуэт.
Ф.Шуберт Лендлер.
М. Равель «Болеро»

Гаврилин В. Балет «Анюта»: вальс.
Шопен Ф. Мазурки, полонез, вальс.

Бизе Ж. Опера «Кармен»: хабанера, Сегидилья 2 акт.
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Музыкальная грамота 
1. Теоретические сведения

Метроритм. Ритмичеекие группы: восьмая с точкой — шестнадцатая; и‘| 
восьмая — две шеетнадцатых; две шестнадцатых — восьмая, четверть с точкой 
две шестнадцатых, синкопы (внутритактовые междолевые), триоль в размерах ^  
3\4, 4\4. Ритмические группы: три воеьмых, четверть — восьмая, четверть с точк1 
в размерах 3\8; 6\8. Паузы на сильной и слабой доле. Залигованные ноты. Сложнь| 
ри тмические группы, включая шеетнадцатые, триоль. Залигованные ноты в 
размере 6\8.

2.Ритмические упражнения
{.Метроритмическиеупражнения. Исполнение ритмических рисунков с 

использованием ритмичееких таблиц. Ритмическое остинато. Проработка 
ршмических групп: четверть с точкой — восьмая, четыре шестнадцатых, восьмая 

- две шестнадцатых, две шеетнадцатых — восьмая; восьмая с точкой —



шестнадцатая; синкопа; четверть с точкой — две шестнадцатых; в размерах 2\4,
3\4, 3\8, 4\4, 6\8 с затактом, с паузами на сильной и слабой доле, с использованием 
залигованных нот. Исполнение ритмических

1.Ритмические диктанты. Запись ритмического рисунка исполняемой 
мелодии. Запись ритмического диктанта.

3. Группировка длительностей. Письменная работа: расставить такты в 
размере 2\4;3\4; 3\8; 4\4; 6\8, и правильно сгруппировать длительности.

j; ‘■i’
Прогнозируемый результат

В конце учебного года учащиеся четвертого класса должны знать: ■ ■

Размеры 2\4; 3\4; 3\8; 4\4, синкопу, длинный и короткий пунктир, 
музыкальный жанр (инструментальный, вокальный, танцевальный), ритмоформулы 
ганцев их характерные особенности. д

Учащиеся должны уметь:
— определять на слух лад, темп, размер, форму, жанр и характер 

прослушанного музыкального произведения;
— воспроизвести на хлопках разнообразные ритмические рисунки с 

восьмой и двумя шестнадцатыми, и наоборот две шестнадцатых восьмая в размере
3/8; 4И; 3/4;

— выделять сильные и слабые доли в размерах 3/8; 6/8; 4/4.
— узнавать изученные произведения на слух;
-разбираться в основных музыкальных жанрах и средствах музыкально^! 

выразительности.
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