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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

КОНСТРУИРОВАНИЯ УРОКА МУЗЫКИ 

 
Современные подходы к преподаванию музыки предполагают 

актуализацию следующих направлений деятельности учителя музыки: 

организация проектно-музыкально-творческой и исследовательской 

деятельности учащихся; использование информационно-коммуникативных 

средств в обучении и поисковой деятельности учащихся; формирование 

информационной грамотности учащихся через активизацию их языковой 

компетентности в области музыкального искусства   на формирование 

способности грамотно применять информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ-компетентность). Вначале изучения каждой темы примерно 

половина учебного времени посвящается изучению новых знаний, затем идѐт 

урок закрепления знаний, обобщения и систематизации, если позволяет 

распределение времени - то урок повторения, и, наконец, каждая тема 

заканчивается уроком проверки и контроля знаний.  

Современный урок музыки отличается большим разнообразием форм 

организации обучения:  

 урок — беседа,  

 урок-лекция,  

 игра,  

 путешествие,  

 экскурсия, 

 музыкальный салон,  

 урок-концерт,  

 интегрированные уроки с другими предметниками 

(изобразительным искусством, литературой, историей). 

Но главное — цель каждого урока. А цель урока искусства, урока 

музыки одна: пробудить эмоции, чувства, души наших воспитанников, ведь по 

большому счету, искусство никогда не ставило перед собой образовательных 

целей. Искусство ставит на первое место воспитательные задачи. Главным 

есть не предмет, которому вы учите, а личность, которую вы формируете. Не 

предмет формирует личность, а учитель своей деятельностью, связанной с 

изучением предмета. 

• На воспитание активности не жалейте ни времени, ни усилий. 

Сегодняшний активный ученик – завтрашний активный член общества. 

• Помогайте ученикам овладеть наиболее продуктивными методами 

учебно-познавательной деятельности, учите их учиться. 

• Необходимо чаще использовать вопрос ―почему?‖, чтобы научить 

мыслить причинно: понимание причинно-следственных связей является 

обязательным условием развивающего обучения. 

• Помните, что знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто 

использует на практике. 
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• Приучайте учеников думать и действовать самостоятельно. 

• Творческое мышление развивайте всесторонним анализом 

проблем; познавательные задачи решайте несколькими способами, чаще 

практикуйте творческие задачи. 

• Необходимо чаще показывать ученикам перспективы их обучения. 

• Используйте схемы, планы, чтобы обеспечить усвоение знаний. 

• В процессе обучения обязательно учитывайте индивидуальные 

особенности каждого ученика, объединяйте в дифференцированные 

подгруппы учеников с одинаковым уровнем знаний. 

• Изучайте и учитывайте жизненный опыт учеников, их интересы, 

особенности развития. 

• Будьте проинформированы относительно последних научных 

достижений по своему предмету. 

• Поощряйте исследовательскую работу учеников. Найдите 

возможность ознакомить их с техникой экспериментальной работы, 

алгоритмами решения задач, обработкой первоисточников и справочных 

материалов. 

• Учите так, чтобы ученик понимал, что знание является для него 

жизненной необходимостью. 

• Объясняйте ученикам, что каждый человек найдет свое место в 

жизни, если научится всему, что необходимо для реализации жизненных 

планов. 

На уроках учитель должен решать постоянно триединую задачу: учить, 

развивать, воспитывать; поэтому и ставить учебную (дидактическую), 

развивающую и воспитательную цели урока, а лично перед собой еще и 

методическую. 

Без участия в воспитании вся педагогическая культура, все знания 

педагога являются мертвым багажом. На каждом уроке педагог должен 

стремиться воспитать лучшие качества в своих воспитанниках, поэтому перед 

каждым уроком должны быть поставлены и воспитательные цели. 

Обучение сегодня – это педагогическое конструирование активного 

взаимодействия ученика с объектом познания, культурой. Роль учителя при 

этом в том, что он организатор этого конструирования. Преподавание музыки 

надо рассматривать во всем объеме ее существования как вида искусства, 

включающего в себя все виды музыкально-творческой деятельности. Учитель 

как режиссер является композитором и дирижером учебного пространства. 

Педагог – это композитор, так как он сочиняет вместе со своими учениками 

музыку. Он также и дирижер, так как управляет своим «оркестром» и 

«хором». 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ АКТИВНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧЕНИКА И УЧИТЕЛЯ 
Школьная система России долгие годы была научно – просветительской 

и учитель в ней был информатором, сообщающим знания, а сейчас наше 

образование старается приблизиться к научно – гуманной системе, в которой 

роль учителя отличается тем, что:  

- на первом месте стоит создание условий для воспитания социально 

активной личности; 

 - учитель должен научить ребѐнка учиться – уметь добывать знания 

самому, при этом за учителем сохраняется роль организатора познавательной 

деятельности.  

В Законе РФ сказано: "Образование – целенаправленный процесс 

воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, т.е. на 

первое место сегодня выходят задачи воспитания. Воспитывать – значит 

формировать мировоззрение, а учитель химии как раз и формирует научное 

мировоззрение".  

Целью современного урока и является создание условия для 

формирования и воспитания такой личности.  

Целеполагание – самая важная часть конструирования урока, планируя 

урок, необходимо идти от цели, а не от содержания. Предметные цели не 

должны заслонять главное – воспитание и развитие личности.  

Цель урока трансформируется в педагогические задачи:  

1. Информационная: Что и чему будем учиться?  

2. Операционная: Как и каким образом будем учиться?  

3. Мотивационная: Зачем нам это надо?  

4. Коммуникативная: С кем и где?  

 

Когда учитель формулирует педагогическую задачу конкретного урока, 

он идѐт обычно от содержания учебного материала. Поэтому очень часто не 

осознаѐтся важность работы по постановке целей, а ведь цели и содержание 

взаимосвязаны. Педагогическая задача (цель) конкретного урока складывается 

из:  

- познавательной составляющей (предметной, содержательной, 

ложащейся на поле деятельности);  

- воспитательной составляющей, являющейся главной в современном 

уроке;  

- развивающей составляющей (развитие интеллекта и эмоциональной 

сферы, формирование воли).  

Известный отечественный дидакт М. А. Данилов отмечал: "…в 

бесконечном потоке множества уроков можно подметить известную 

повторяемость и выключить структуры уроков, встречающиеся чаще других". 

Под структурой учебного занятия понимается логическое 

взаиморасположение и связь его элементов, обеспечивающая целостность 

урока.  В основе выделения этапов учебного занятия лежит логика процесса 
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усвоения знаний: восприятие – осмысление – запоминание – применение – 

обобщение – рефлексия . 

Набор этапов учебного занятия, образующих его структуру:  

1. Организационный этап.  

2. Этап проверки домашнего задания.  

3. Этап актуализации субъектного опыта учащихся.  

4. Этап изучения новых знаний и способов деятельности. 

 5. Этап первичной проверки понимания изученного.  

6. Этап закрепления изученного.  

7. Этап применения изученного. 

 8. Этап обобщения и систематизации. 

9. Этап контроля и самоконтроля.  

10. Этап коррекции.  

11. Этап информации о домашнем задании.  

12. Этап подведения итогов занятия. 

 13. Этап рефлексии.  

Из этого набора этапов учитель создаѐт самые разнообразные 

комбинации в соответствии с решаемыми на уроке задачами.  

Наиболее оптимальной формой конструирования педагогом 

образовательного процесса, совмещающей в себе тематическое планирование 

с поурочным, считаю технологическую карту. Технологическая карта 

позволяет избежать типичных ошибок, совершаемых при традиционном 

планирование учебного процесса:  

- отсутствие взаимосвязи между целями уроков;  

- отсутствие чѐткого отбора материала учебного занятия в соответствии 

с ведущими линиями учебных предметов; 

- отсутствие взаимосвязи между формами и методами на уроках;  

- использование учебных занятий одного типа. 

 

 

 
 



7 
 

АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ЗАНЯТИЯ В СИСТЕМЕ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1-й этап – целеполагание. Определяется место учебного занятия, 

устанавливаются цели и основные задачи. 

2-й этап – проектирование и его компетентная интерпретация. На нѐм 

происходит разделение содержания учебного занятия на составляющие 

компетенции: 

- теория – понятия, процессы, формулы, личности, факты и т.п.; 

- практика – умения и навыки, отрабатываемые при изучении данной 

темы, практическое и оперативное применение знаний к конкретным 

ситуациям; 

- воспитание – нравственные ценности, категории, оценки, 

формирование которых возможно на основе материала данной темы; 

- установление связей внутри содержания (этапы формирования 

компетенции, определение логики нового содержания образования); 

- прогнозирование форм предъявления этапов, при которых 

формируются компетенции, результатов и их происхождения. 

3-й этап – выбор формы организации учебно-познавательной 

деятельности. Компетентностный подход ориентирован на организацию 

учебно-познавательной деятельности посредством моделирования 

разнообразных ситуаций в различных сферах жизнедеятельности личности. 

При данном подходе отдаѐтся предпочтение творческому уроку, основная 

задача которого в отличие от традиционного урока – организовать 

продуктивную деятельность. 

4-й этап – подбор методов и форм обучения (какими учебно-

практическими действиями знание преобразуется в способ деятельности). 

На заключительном, 5-м этапе, учитель подбирает диагностический 

инструментарий (первичный, промежуточный, итоговый) для проверки 

уровней освоения компетенции, а также процедур анализа и коррекции. 

Существует множество программ по преподаванию музыки в начальной 

школе, на которые опираются учителя музыки и право педагога выбрать ту 

программу, которая совпадает с его взглядами на ребенка и на роль 

музыкального искусства в его жизни. Но самое главное не как обучить своих 

учеников музыке, а как их увлечь! 

Общее музыкальное воспитание не требует особых музыкальных 

данных, достаточно «средних способностей» нормального человека.  Какую 

бы программу педагог не выбрал, структура урока музыки всегда стандартная: 

--1) Слушание музыки; 

2) Исполнительская деятельность; 

3) Пение; 

4) Музыкально – познавательная деятельность. 
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Таким образом, конструирование современного урока музыки должно 

отвечать современным требованиям и одновременно должно учитывать 

специфику урока, как урока искусства. Важным в современном музыкальном 

образовании является - владение педагогом основами проектирования с целью 

реализации научно-художественного замысла урока, неотъемлемыми частями 

которого являются педагогическое общение, творчество и сотворчество. 
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ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ В 

MICROSOFTOFFICE POWERPOINT 

По данным учѐных человек запоминает 20% услышанного и 30% 

увиденного, и более 50% того, что он видит и слышит одновременно. Таким 

образом, облегчение процесса восприятия и запоминания информации с 

помощью ярких образов - это основа любой современной презентации. Как 

писал великий педагог К.Д.Ушинский: «Если вы входите в класс, от которого 

трудно добиться слова, начните показывать картинки, и класс заговорит, а 

главное, заговорит свободно…». 

Логическая последовательность создания презентации (этапы 

подготовки): 

1. Структуризация учебного материала. 

На основе учебной литературы отбирается необходимая содержательная 

часть, формулируются основные тезисы, определяются ключевые моменты и 

ключевые слова, то есть выстраивается концепция урока – прежде чем 

приступить к работе над презентацией, следует добиться полного понимания 

того, о чем вы собираетесь рассказывать. Преподаватель, создающий и 

использующий мультимедийные учебные презентации, вынужден обращать 

огромное внимание на логику подачи учебного материала, что 

положительным образом сказывается на уровне знаний учащихся. 

2. Составление сценария реализации учебного материала. 

Презентация со сценарием – показ слайдов под управлением ведущего, а 

нашем случае – учителя. Такие презентации могут содержать "плывущие" по 

экрану титры, анимированный текст, диаграммы, графики и другие 

иллюстрации. При этом, автор должен понимать, что объекты, особенно 

меняющие положение, должны быть обоснованы целью презентации. Сами по 

себе это объекты отвлекают внимание и могут мешать воспринимать 

информацию. Порядок смены слайдов, а также время демонстрации каждого 

слайда определяет докладчик. Он же произносит текст, комментирующий 

видеоряд презентации. 

При создании презентации необходимо найти правильный баланс между 

подаваемым материалом и сопровождающими его мультимедийными 

элементами, чтобы не снизить результативность преподаваемого материала. 

При создании мультимедийной презентации необходимо решить задачу: как 

при максимальной информационной насыщенности продукта обеспечить 

максимальную простоту и прозрачность организации учебного материала для 

обучаемого. 

Текст на слайде зрители практически не воспринимают. Поэтому в 

презентациях (в особенности гуманитарного профиля) лучше оставить текст 

только в виде имен, названий, числовых значений, коротких цитат. Текстовая 

информация заменяется схемами, диаграммами, рисунками, фотографиями, 

анимациями, фрагментами фильмов. Если невозможно избежать текстовой 

информации, то на слайде должно присутствовать не более трех мелких 
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фактов и не более одного важного. Кроме того, понятия и абстрактные 

положения до сознания зрителя доходят легче, когда они подкрепляются 

конкретными фактами, примерами и образами; и потому для раскрытия их 

необходимо использовать различные виды наглядности. В то же время 

возможно только необходимое использование анимации и эффектов. 

Лучше избегать обилия цифр. Числовые величины имеет смысл 

заменить сравнениями. Однако на этом пути тоже необходимо соблюдать 

чувство меры. Опыт работы показывает, что поток одних только ярких 

изображений воспринимается тоже не очень хорошо. Внимание, вначале 

непроизвольное, быстро падает, переходя в произвольное, поддержание 

которого требует уже больших усилий, как со стороны лектора, так и со 

стороны зрителей. 

Хороший результат по переключению внимания дает применение 

видеофрагментов, особенно озвученных. Они почти всегда вызывают 

оживление в аудитории. Зрители устают от голоса одного лектора, а здесь 

внимание переключается, и тем самым поддерживается острота восприятия. 

Не перегружайте слайды лишними деталями. Иногда лучше вместо 

одного сложного слайда представить несколько простых. Не следует пытаться 

«затолкать» в один слайд слишком много информации. Неудачные слайды 

необходимо объединить с другими, переместить или удалить вообще. 

Целесообразней создавать не полную презентацию к уроку, а фрагменты 

– модули, которые можно включать в урок на определенных этапах – игры, 

тесты, интерактивные плакаты, видео и флеш-ролики. 

3. Разработка дизайна презентации. 

Важным моментом является выбор общего стиля презентации, 

унифицированной структуры и формы представления учебного материала на 

всем уроке. Стиль включает в себя: 

1 - общую схему шаблона: способ размещения информационных блоков; 

2 - общую цветовую схему дизайна слайда; 

3 - цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого 

размера и др.; 

4 - параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер) и их оформления 

(эффекты), 

5 - способы оформления иллюстраций, схем, диаграмм, таблиц и др. 

4. Подготовка медиафрагментов (тексты, иллюстрации, 

аудиофрагменты, видеофрагменты, анимация). 

Тексты презентации не должны быть большими. Учебная презентация – 

это иллюстративный ряд к уроку, не учебник и не конспект. Выгоднее 

использовать сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно 

будет суметь вместить максимум информации в минимум слов, привлечь и 

удержать внимание обучаемых. Однако в мультимедийной презентации может 

содержаться дополнительный материал, а также материал для углубленного 

изучения темы. Профессионалы по разработке презентаций советуют 

использовать на слайде не более тридцати слов и пяти пунктов списка. 
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Рекомендуется: 

1 - использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, 

наречий, прилагательных; 

2 - использование нумерованных и маркированных списков вместо 

сплошного текста; 

3 - горизонтальное расположение текстовой информации, в т.ч. и в 

таблицах; 

4 - каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац 

текста; 

5 - основную идею абзаца располагать в самом начале – в первой строке 

абзаца; 

6 - идеально, если на слайде только заголовок, изображение 

(фотография, рисунок, диаграмма, схема, таблица и т.п.) и подпись к ней. 

Размещенные в презентации графические объекты должны быть, в 

первую очередь, оптимизированными, четкими и с хорошим разрешением. 

Графические объекты не располагаются в средине текста, это плохо 

смотрится. 

5. Тестирование-проверка, доводка презентации. 

1) проверка на работоспособность всех элементов презентации;  

2) проверка визуального восприятия презентации сторонними 

наблюдателями, в том числе с экрана. 

Доводка презентации заключается в неоднократном просмотре своей 

презентации, определении временных интервалов, необходимых аудитории 

для просмотра каждого слайда, и времени их смены. Помните, что слайд 

должен быть на экране столько времени, чтобы аудитория могла рассмотреть, 

запомнить, осознать его содержимое. Между тем большой интервал между 

сменами слайдов снижает интерес. Возможно, при окончательном просмотре 

вам придется поменять местами некоторые слайды для создания более 

логической структуры презентации или внести в нее другие коррективы. 

 


