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Аннотация: Современный человек живёт в условиях постоянного 

обновления знаний; телевидение, интернет, печатная продукция, предлагая 

огромный объём информации, требуют новых способов её освоения. Возникает 

необходимость изменить формы, методы и принципы обучения учащихся. Уроки 

музыки так же необходимо вести в новом ключе. В связи с этим, цель является 

анализ методов обучения учащихся и разработка новых приемов обучения, 

возможных в использовании на уроках музыки. Метод - это способ 

упорядоченной взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся, 

направленный на решение комплекса задач учебного процесса. Прием в 

педагогике - практический механизм применения воспитательно - 

образовательных методик и технологий в процессе формирования сознательной, 

всесторонне развитой личности. 
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Abstract: Modern man lives in conditions of constant updating of knowledge; 

television, the Internet, printed materials, offering a huge amount of information, 

require new ways of mastering it. There is a need to change the forms, methods and 

principles of teaching students. Music lessons also need to be conducted in a new way. 

In this regard, the goal is to analyze the methods of teaching students and develop new 

teaching methods that can be used in music lessons. A method is a way of ordered 

interconnected activity of a teacher and students, aimed at solving a set of tasks of the 

educational process. Reception in pedagogy is a practical mechanism for the 

application of educational and educational methods and technologies in the process of 

forming a conscious, comprehensively developed personality. 
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Программа предполагает использование таких методов и приемов 

музыкального воспитания, которые носят развивающий характер, побуждают 

детей к проявлениям различных форм двигательной, речевой, эстетической 

активности. 

Система формирования музыкальной культуры детей предполагает 

использование различных методов. Каждый из трех основных методов - 

наглядный, словесный, практический применяется с нарастанием проблемности: 

от прямого воздействия (исполнение, объяснение, иллюстрация) через 

закрепление, упражнения (воспроизводящее и творческое), создание поисковых 

ситуаций (показ вариантов выполнения задания) к самостоятельному поиску 

детьми способов деятельности. Степень нарастания проблемности педагогичес-

ких методов регламентируется в зависимости от накопления детьми 

самостоятельных и творческих действий. Созданию проблемных ситуаций 

способствуют приемы, побуждающие к поиску аналогий, обобщению. Они 

формируют музыкальное мышление детей, способности к элементарным 

суждениям и оценкам, развивают творческое воображение, углубляют 

эмоциональное сопереживание, интерес к музыке. 

Каждый ребенок обладает своеобразным сочетанием способностей, 

личностных качеств. Важно заметить и развить все лучшее, заложенное от 

природы, используя индивидуально-дифференцированный подход, задания 

разной степени сложности (обращение к одному ребенку, подгруппе детей, всей 

группе). Необходимо учитывать интересы детей, склонности к различным видам 

музыкальной деятельности. 

Кроме традиционных, применяются разработанные автором программы 

«Музыкальные шедевры» методы формирования основ музыкальной культуры 

детей. Это методы контрастных сопоставлений произведений и уподобления 

характеру звучания музыки, которые способствуют осознанности восприятия, 

созданию проблемных ситуаций, углубляют эмоциональную отзывчивость на 

музыку, развивают воображение, творчество. 

Любителями и знатоками музыки не рождаются, а становятся. Уроки 

музыки так же необходимо вести в новом ключе. В связи с этим, цель является 

анализ методов обучения учащихся и разработка новых приемов обучения, 

возможных в использовании на уроках музыки.  

Метод - это способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности учителя 

и учащихся, направленный на решение комплекса задач учебного процесса. 
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В педагогической практике существует множество методов и их 

классификаций по самым разным признакам, широко применяемые в 

педагогической практике, в том числе и на уроках музыки в школе. Начиная от 

беседы, лекции, рассказа, письменного задания или упражнения, работы с 

учебником, до проблемных методов обучения, требующих доказательств из 

справочной литературы или книги и исследовательской деятельности, к которой 

относят наблюдение, эксперимент, проектную деятельность. 

На уроках музыки могут широко использоваться методы активного 

слушания, позволяющие: 

выявить сходство и различия музыкальных произведений; 

сопоставить музыку с другими видами искусства, такими как живопись, 

литература, скульптура; 

сопоставить музыку с жизненными явлениями и событиями человека; 

перевести содержание музыки в словесную форму, размышления, 

рассуждения о музыке; 

перевести содержание музыки в рисунок; 

отразить звучание музыки в пластике и движении (музыкально - 

пластическое интонирование); 

анализировать музыкальные произведения; 

вокализация инструментальных произведений; 

драматизация музыки (инсценировка). 

Можно выявить следующие виды деятельности на уроке музыки: 

слушание музыки; 

пение; 

музыкально - пластическое движение; 

инструментальное музицирование (игра на музыкальных инструментах, 

импровизация); 

драматизация музыкальных произведений. 

Сами уроки музыки, либо концерт, фестиваль, конкурс могут строиться по 

законам музыкальной драматургии: иметь вступление, кульминацию, коду или 

строиться по законам музыкальной формы: двухчастная, рондо, трехчастная, 

вариации и т.д. 

Для конструирования современного урока музыки наиболее 

плодотворными являются: 

Методы стимулирования и мотивации учения: 

Метод музицирования - связан с освоением элементов музыкальной ткани, 

норм, правил создания и способами исполнения музыки на основе внутренней 

активности человека. Метод позволяет включиться каждому человеку в процесс 

"Science and Education" Scientific Journal / www.openscience.uz July 2023 / Volume 4 Issue 7

ISSN 2181-0842 / Impact Factor 3.848 109



продуцирования музыки вне зависимости от развитости его способностей, 

умений. 

Метод соучастия - позволяет приобщиться к коллективным формам 

музыкальной деятельности (пение в хоре, ансамбле, игра в оркестре, 

музыкальном спектакле). Предлагаемый метод позволяет учащимся попробовать 

свои силы, ощутить себя частью творческого коллектива, пробудить потребность 

в коллективном творчестве. 

Метод импровизации - связан с тем, чтобы проявить свои исполнительские 

умения, показать возможности своего воображения, фантазии. 

Метод “учебный бреймсторминг” (мозговой штурм) - направлен на поиски 

путей и содержания в решении творческой задачи. 

Методы организации и осуществления учебных действий и операций: 

Метод “художественного движения” - связан с освоением музыкальной 

ткани произведения, закономерностей развития музыкальных образов. 

Метод музыкальных композиций - связан с постижением художественных 

закономерностей создания музыкальных произведений: форма, стиль, жанр, 

тема. Средствами учащегося являются голос, инструмент, произведения 

литературы, живописи, электронные средства. 

Метод “музыкальный театр” - направлен на постижение целостного 

музыкального содержания. “Музыкальный театр” помогает ребенку музыку 

сделать зримой, осязаемой. 

Метод погружения - позволяет осознать ценностно-смысловое значение 

музыкального произведения в жизни человека. 

Метод фонопедических упражнений - направлен как на развитие 

качественных характеристик голоса, так и на формирование певческо-

исполнительских навыков. 

Метод имитационного моделирования - направлен на освоение норм, 

правил, способов создания музыкального произведения или возможности его 

исполнительского воплощения. 

Метод проектов - позволяет учащимся проявить как свои знания, умения в 

самостоятельной работе с информацией, так и волевые качества, интересы 

предпочтения. 

Метод “пластическое интонирование” - направлен на освоение способов 

“активного слушания”. Метод позволяет: 

- выявить сходство и различия музыкальных произведений; 

- сопоставить музыку с другими видами искусства, такими как живопись, 

литература, скульптура; 

- сопоставить музыку с жизненными явлениями и событиями человека; 
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- перевести содержание музыки в словесную форму, размышления, 

рассуждения о музыке; 

- перевести содержание музыки в рисунок; 

- отразить звучание музыки в пластике и движении (музыкально - 

пластическое интонирование); 

- анализировать музыкальные произведения; 

- вокализация инструментальных произведений; драматизация музыки 

(инсценировка). 

«Метод моделирования художественно-творческого процесса» -позволяет 

каждому ребёнку встать в позицию композитора, отвечающего для себя на 

вопросы, которыми и мучается сам композитор-творец: о чём и как я хочу 

сказать людям своей музыкой, почему именно это важно для меня, и важно ли 

это для других?.., каких героев я хочу показать, каким характером они будут 

наделены. 

«Метод сочинения и импровизации» это - возможность для учащихся на 

основе полученного образа осуществить творческий отбор выразительных 

средств и интонаций, которые, по их мнению, лучше и полнее раскроют 

жизненное содержание произведения и творческий замысел автора. Ребята 

пробуют исполнить песню имея только слова, они становятся в позицию 

композитора - как бы сочинившего произведение автора для себя, а значит 

ребенок «пропускает музыку» через свою душу и сердце. 

«Метод содержательного анализа инструментального произведения» - 

раскрывает школьникам «технологию» деятельности слушателя. Как много надо 

знать, чтобы провести содержательный анализ. На основе уже самых первых 

интонаций дети выдвигают «рабочую гипотезу» развития музыки в данном 

конкретном произведении. Поставив ее как содержание «впереди» восприятия и 

пользуясь механизмом «опережающего отражения», они начинают чувствовать 

и мыслить от содержания, постоянно проецируя выдвинутую художественную 

идею на звучащую конкретную форму. 

“Метод отождествления”, то есть слияние своего “я” с образом, мыслью, 

эмоцией, которые необходимо раскрыть в исполняемом произведении. Этот 

метод предполагает не только большую предварительную работу (знание 

истории, литературы, изобразительного искусства, мировой художественной 

культуры), но и органическое “проживание” художественного образа самими 

ребятами. В 7 классе тема «Образ борьбы и победы в Эгмонте» Л. Бетховена 

помогает учащимся прочувствовать внутреннее состояние графа Эгмонта, 

который призывал свой народ на борьбу с захватчиками своей страны. При этом 

основа музыкального произведения строится на знании драмы Й. Гете «Эгмонт». 
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«Метод цвет - образ» - позволяет проводить интегрированные уроки с 

коллегами. Ведь вовлечение ребят в размышление о музыке с помощью цвета 

даёт хороший эффект в осмыслении связей музыки с жизнью, близости искусств, 

поскольку в сознании учащихся стирается относительная грань между ними. 

Зная значение цвета, можно придать окраску любому произведению. Дети любят 

выражать эмоции при помощи цвета - сначала определяется характер 

произведения и цветовая палитра, которую увидели учащиеся при 

прослушивании того или иного произведения. Потом дети переносят свои 

впечатления на лист бумаги рисуя карандашами. 

«Метод размышления о музыке» направлен на личностное, индивидуальное 

присвоение учащимися духовных ценностей. Использование этого метода 

подразумевает выбор проблемы, которую способно решить музыка и поиск 

ответа на нее самими учениками; 

«Метод забегания вперед и возвращения к пройденному» устанавливает 

преемственные связи между темами программы, формирует целостное 

представление о музыке у школьников. 

Установление связей предполагается на трех уровнях: между годами 

обучения, между темами четвертей, между музыкальными произведениями: 

«Метод музыкальных обобщений» направлен на усвоение детьми 

«ключевых знаний» о музыке в опоре на тематизм программы, а также на 

достижение целостности урока на основе темы четверти; 

«Метод эмоциональной драматургии» направлен на активизацию 

эмоционального отношения к музыке. На основе принципов эмоционального 

контраста или последовательного обогащения, развития одного эмоционального 

тона решается задача соотнесения предлагаемого в программе варианта 

построение урока с конкретными условиями, уровнем развития учащихся, 

определяется наилучшая последовательность форм и видов музыкальных 

занятий в условиях данного класса; 

«Метод создания художественного контекста» направлен на развитие 

музыкальной культуры школьников через «выходы» за пределы музыки 

определенной эпохи (в смежные виды искусства, историю, природу, жизненные 

ситуации и образы), создание богатой художественно-педагогической среды; 

«Метод жизненных ассоциаций», направленный на создание у учащихся 

особенно эмоционального состояния, близкого состоянию героя музыкального 

произведения. Введение учащихся в такое состояние возможно как при помощи 

беседы, так и благодаря привлечению смешанных видов искусства, 

предшествующих появлению произведения, а также при помощи проведения 

уроков в непривычной атмосфере; 
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«Метод наложения» направлен на рассредоточение внимания между 

музыкальным и литературным текстом, налагающимися один на другой. Метод 

основан на эффекте кино - действия литературного героя как бы подкрепляются 

силой эмоционального воздействия музыки; 

«Полифонический метод» направлен на удержание музыкального внимания 

на длительном протяжении времени, одновременно решаются задачи 

исполнительского анализа и эмоционально-смысловой драматургии. 

«Метод проблемного изложения материала» направлен на привлечение 

учащихся к самостоятельному поиску знаний. Проблемная ситуация, 

создаваемая учителем, должна вскрыть противоречие между имеющимися 

знаниями и новыми музыкальными явлениями, с которыми ученик должен 

познакомиться. Существует ряд тезисов, при опоре на которые метод работает 

наиболее успешно: 

1. Опора на самостоятельность музыкального мышления и активность в 

поиске «ключевых» знаний о музыке в любом виде деятельности; 

2. Проблемная ситуация должна включать три компонента: 

- необходимость в новом музыкальном действии; 

- неизвестное, которое должно быть открыто; 

- возможность учащихся в выполнении 

3. Принятие проблемы большинством класса; 

4. Любая проблема должна быть решена либо самими учащимися, либо 

«наталкиванием» учителя на пути ее решения; 

5. Музыкальное восприятие не должно сводиться к «решению проблем» - 

это только метод познания, звучащей картины мира. 

«Метод переинтонирования» направлен на формирование музыкального 

мышления на интонационной основе. Суть предлагаемого метода заключается в 

планомерном раскрытии учащимся смысла музыки через интонацию в процессе 

ее изменений, развития. Смысл музыки постигается учащимися через сравнение 

интонаций внутри образа, через соотношение интонаций разных частей одного 

произведения, через переосмысление произведения целиком в разных 

исполнительских трактовках, через изменение интонаций в рамках 

произведений другого стиля, жанра, драматургии. 

Ключевым моментом в этом методе является такое изучение произведения 

и его тем, при котором достигается вычленение характерных для композитора 

«тон-ячеек», «зерна-интонации», излюбленных «речений». Так, изучая темы П. 

Чайковского, учащиеся постигают такие явления в его творчестве, как 

«песенность», «мелодизм», «текучесть», «закругленность тем», «мягкие и 

нежные окончания», «вершина-источник». Такие вычленения решают 

одновременно две задачи: 
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1) способность в незнакомой музыке узнавать знакомого автора; 

2) способность сочинять темы в стиле известного автора. 

«Метод создания шедевров» направлен на постижение учащимися логики 

музыкальных композиций и возможность «сочинения». Метод требует 

достаточно кропотливой работы как в рамках интонационного развития тем, так 

и в рамках композиционного, структурно-аналитического постижения музыки, 

вводит учащихся в творческую лабораторию композитора, рождая диалог между 

школьником и великим мастером. Реализация принципа единства деятельности 

композитора-исполнителя-слушателя происходит на качественно более 

глубоком уровне, посути создавая у каждого участника творческого процесса 

иллюзию активного участия в создании «музыкального шедевра». 

Методы контроля и самоконтроля: 

Метод “синквейн” - является одним из методов развития критического 

мышления, учит доказательно и логично строить свои высказывания о музыке. 

Цифровой диктант - метод, который позволяет за очень короткое время 

проверить и оценить знание музыкального содержания, наглядно оценить 

уровень достижений учащихся. 

Викторина - метод, широко используемый в практике музыкального 

воспитания. Позволяет проверить и оценить знания, связанные с музыкальным 

содержанием. Средствами являются вопросы и ответы. 

Главный принцип обучения - системно - деятельностный подход, при 

котором ученик сам добывает знания и готов к саморазвитию и непрерывному 

образованию. 

Учитель должен так построить свою деятельность, чтобы создать условия 

для инициирующих действия учащихся. Это становится возможным, если этапы 

урока отражают структурные элементы «деятельности»: мотив, цель, действия 

для их достижения. 

Системно - деятельностный подход определяет необходимость 

представления нового материала через развертывание последовательности 

учебных задач, моделировании изучаемых процессов, использования различных 

источников информации, в том числе информационного пространства сети 

Интернет. 

Прием в педагогике - практический механизм применения воспитательно - 

образовательных методик и технологий в процессе формирования сознательной, 

всесторонне развитой личности. 

Ведущими современными педагогами были разработаны приёмы и техники, 

способствующие внедрений технологий деятельностного подхода на уроке. 

Селиховой Т.Ю. был разработан конструктор урока, позволяющий плодотворно 

организовать учебную деятельность учащихся. 
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1. Прием «Необъявленная тема» 

Ученики сами определяют тему урока, учитель лишь помогает и наводит на 

мысли. Данный приём позволяет создать мотивацию для изучениятемы урока, 

используется для привлечения интереса учащихся к изучению новой темы, в 

которой есть непонятные термины. 

Пример 1. Учитель: Мы начинаем изучать новую тему, но я не буду её 

объявлять. Она будет моей загадкой. В течении урока вы сами попытаетесь её 

разгадать. (Учитель ставит вместо темы - вопросительный знак) Прослушанная 

музыка, подсказки учителя наводят учеников на определение темы урока.  

Прием визуализации. Визуализировать - значит вывести наружу, сделать 

видимым. Данный прием позволяет визуализировать, перевести в зрительную 

модальность не только средства музыкальной выразительности, которые имеют 

графические изображения, но и эмоциональное состояние, впечатления. 

Действие осуществляется как перенос внутреннего ощущения в зрительный 

образ. Средствами визуализации являются различные зрительные модели: 

спонтанное рисование, цветовое и графическое изображение, пластическое 

движение (руки, тело). 

Прием “музыкальная палитра”. Палитра - наглядная представленность всех 

возможных элементов музыкальных средств (композиционных, выразительных, 

ценностно-смысловых). Слушая произведение, дети сами составляют 

музыкальные палитры (индивидуальные, коллективные). 

Прием “партитура прогнозов”, или “слушание с остановками” - учит 

ребенка предвидеть музыкальный текст, “думать вместе с композитором”, 

учится анализировать отдельные элементы музыкального текста. Прием основан 

на активизации внимания, памяти, представлений. 

Прием “снежный ком” позволяет учащимся найти наиболее адекватные 

смысловые характеристики музыкальным средствам; выделив одно из 

музыкальных средств, искать ему адекватные вербальные истолкования (слова 

подбираются на основе какого-либо одного признака - мягкий, колючий или 

статичный, окаменевший). Таким образом музыкальное средство обрастает 

смысловыми характеристиками, что и позволяет понять его предназначение в 

музыкальном тексте. 

Прием “пчелиные соты”. Учащимся нужно заполнить пустые квадраты в 

таблице, каждый столбец которой является контекстом, в рамках которого 

можно интерпретировать значение музыкального произведения (при работе в 

группе каждая строка в таблице может принадлежать отдельным учащимся, что 

позволяет увидеть различные мнения и сопоставить их). 

Прием “камень преткновения”. В качестве “камня преткновения” 

выбирается чье-либо высказывание о произведении (стихи, слова автора и т.д.). 
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Учащиеся включаются в поиск тех доводов, которыми он объясняет собственное 

отношение к информации, приводят доводы соглашательского или 

опровергающего характера. 

Выделяется еще одна группа приемов, которые могут быть использованы в 

методах, связанных с освоением способов и коллективных форм музыкальной 

деятельности (хоровое и ансамблевое пение, игра в оркестре). Важно, чтобы, 

например, хоровое пение для детей было именно деятельностью, а не формой, в 

которой учитель развивает вокально-хоровые навыки. 

Прием “музыкальные ласточки” позволяет быстро сконцентрировать 

внимание на выполнение общей задачи. Средства реализации - тетрадные листы. 

Дети повторяют движения за учителем. Под звучащую музыку листочки, 

находящиеся в руках у каждого ребенка, ударяются друг о друга, по внешней 

поверхности одной руки, затем по внутренней, далее аналогично по другой руке, 

по плечам и т.п. (соблюдается метрическая пульсация, выполняется роль 

шуршаще-ритмического аккомпанемента). 

Прием “повторяющийся ритм” помогает настроить учащихся на единый 

пульс, темп действий, вырабатывает навык взаимодействия с ведущим. В основе 

- ритмическая фраза, которую можно повторять непрерывно. Учитель 

прохлопывает этот ритм, затем дети повторяют его. Ритмическая фраза 

повторяется до тех пор, пока у каждого из детей она будет получаться легко и 

произвольно. После этого ритм можно изменить. Можно использовать разные 

способы воспроизведения: ритмические инструменты, текст, различные части 

тела. 

Прием “музыкальное приветствие” развивает зрительный и слуховой 

контакт, настраивает на спокойный ритм, тихую динамику. Учитель 

произвольно поет мелодию с текстом: “В доме моем - тишина, в доме моем - я 

одна. И только тихо шуршунчики шуршат, стукунчики стучат, трескунчики и 

т.д.”. Текст сопровожлается соответствующими звуковыми движениями. Дети 

включаются в поиск звуковых изображений. 

Прием “музыкальные шаги”. Содержанием действий является любая 

ритмическая формула, например, ти-ти-та. Все действия выполняются только 

ногами. Дети стоят возле парт, начиная с левой ноги выполняют движение на 

месте - ти-ти-та (лева, правая, левая). Могут выполнять по цепочке, по рядам, по 

парам, в движении и т.д. Главное правило - точное соблюдение ритмической 

формулы. 

Прием “передай другому”. Позволяет подвести детей к одному ритму и 

темпу, выровнять энергетическое поле для последующих действий, 

сосредоточиться на восприятие информации. Средства - деревянная палочка для 

каждого ребенка (ручка). Музыкальное сопровождение в размере 4/4. Действия 
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выполняются в кругу или стоя возле парты, развернувшись к соседу так, чтобы 

получились две параллельные линии. Палочка - в правой руке. Учитель считает 

до трех - дети перекладывают палочку на каждый счет из одной руки в другую, 

а на счет четыре - из левой руки передают палочку стоящему слева, а правой 

рукой берут палочку из рук ребенка, стоящего справа. У каждого палочка вновь 

оказывается в левой руке. Вначале действия выполняются под счет, затем - под 

музыку. 

Прием «Составление кластера». Смысл этого приема заключается в попытке 

систематизировать имеющиеся знания по той или иной проблеме. Кластер это - 

графическая организация материала, показывающая смысловые поля того или 

иного понятия. Составление кластера позволяет учащимся свободно и открыто 

думать по поводу какой-либо темы. Ученик записывает в центре листа ключевое 

понятие, а от него рисует стрелки-лучи в разные стороны, которые соединяют 

это слово с другими, от которых в свою очередь лучи расходятся далее и далее 

Приём «Толстые и тонкие вопросы». Таблица "Толстых" и "Тонких" 

вопросов может быть использована на любой из трех стадий урока: на стадии 

вызова - это вопросы до изучения темы; на стадии осмысления - способ активной 

фиксации вопросов по ходу чтения, слушания; при размышлении - демонстрация 

пройденного. 

Приём «Корзина идей» - прием организации индивидуальной и групповой 

работы учащихся на начальной стадии урока, когда идет актуализация 

имеющегося у них опыта и знаний. Он позволяет выяснить все, что знают или 

думают ученики по обсуждаемой теме урока. 

На доске можно нарисовать значок корзины, в которой условно будет 

собрано все то, что все ученики вместе знают об изучаемой теме. 

Обмен информацией проводится по следующей процедуре: 

1. Задается прямой вопрос о том, что известно ученикам по той или иной 

проблеме. 

2. Сначала каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, что знает 

по той или иной проблеме (строго индивидуальная работа, продолжительность 

1-2 минуты). 

3. Затем происходит обмен информацией в парах или группах. Ученики 

делятся друг с другом известным знанием (групповая работа). Время на 

обсуждение не более 3 минут. Это обсуждение должно быть организованным, 

например, ученики должны выяснить, в чем совпали имеющиеся представления, 

по поводу чего возникли разногласия. 

4. Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или факт, 

при этом, не повторяя ранее сказанного (составляется список идей). 
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5. Все сведения кратко в виде тезисов записываются учителем в «корзинке» 

идей (без комментариев), даже если они ошибочны. В корзину идей можно 

«сбрасывать» факты, мнения, имена, проблемы, понятия, имеющие отношение к 

теме урока. Далее в ходе урока эти разрозненные в сознании ребенка факты или 

мнения, проблемы или понятия могут быть связаны в логические цепи. 

Метод контрастных сопоставлений произведений позволяет заинтересовать 

детей, активизирует проявления эмоциональной отзывчивости, художественно-

образного мышления, воображения. Этот метод применяется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. В младшем возрасте 

контрастные сопоставления наиболее отчетливы. В более старшем возрасте 

применяются контрастные сопоставления произведений с постепенным 

уменьшением контрастности образов. Усложнение прослеживается и по линии 

различения смены настроений в разделах формы (двухчастной, трехчастной), 

жанров музыки, средств музыкальной выразительности. Сравнивая два 

произведения по характеру или определяя близость по настроению 

произведений разных искусств и т.п., ребенок ориентируется на обобщенные, 

целостные представления, сравнения «макроуровня», внимание детей может 

быть обращено на более мелкие детали, некоторые единицы музыкальной речи 

(сопоставления «микроуровня») - ребенок различает контрасты настроений 

(интонации, темы, фразы, разделы формы), выделяет выразительные средства 

музыки и т.п. Разработана система заданий с различными типами контрастных 

сопоставлений - контрастные произведения одного жанра, пьесы с одинаковыми 

названиями, контрастные произведения в пределах одного настроения 

(различение оттенков), сравнение интонаций музыки и речи, сравнение 

различных вариантов интерпретации одного произведения (дети 6-7 лет) - 

оркестровое звучание и сольное, варианты исполнительской трактовки на 

фортепиано. 

Контрастное сопоставление произведений способствует проявлению и 

выражению эмоционально-оценочного отношения ребенка к искусству - 

первоначальных предпочтений, эмоциональных и интеллектуальных оценок. 
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