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I. Пояснительная записка 

1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» (далее – программа «Народные 

инструменты») определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детской школе 

искусств рабочего поселка Тельма» (далее – МБУДО «ДШИ р.п.Тельма» или Учреждение). 

МБУДО «ДШИ р.п.Тельма» вправе реализовывать программу «Народные инструменты» при 

наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.1. Настоящая  программа «Народные инструменты» составлена в соответствии в 

Закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 16 июня 2011 г. №145-ФЗ, в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Народные 

инструменты» (далее ФГТ), утвержденными приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 12 марта 2012 года №162, «Положения о порядке и формах проведения 

итоговой аттестации обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств», утвержденном приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 09 февраля 2012 № 86. ФГТ «Народные 

инструменты» устанавливают обязательные требования к минимуму содержания, структуре 

и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» и сроку обучения 

по этой программе, являются обязательными при ее реализации детскими школами искусств 

(в том числе по различным видам искусств). 

1.2. Программа «Народные инструменты» составлена с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 

 выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 

возрасте; 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на баяне и аккордеоне, 

позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с 

необходимым уровнем музыкальной грамотности;  

 приобретение детьми умений и навыков сольного и ансамблевого исполнительства; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства. 

1.3. Программа разработана с учётом: 

 обеспечения преемственности программы «Народные инструменты»  и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 

высшего профессионального образования в области музыкального искусства; 
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 сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 

культуры и искусства.  

1.4. Цели программы: 

 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

 формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; 

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих 

в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства; 

 выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, умению 

планировать свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой 

деятельности, в том числе коллективного музицирования, осуществлению 

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать 

объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с 

преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного 

отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию 

причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее 

эффективных способов достижения результата. 

1.5.  Срок освоения программы «Народные инструменты» для детей, поступивших в 

МБУДО «ДШИ р.п.Тельма» в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти 

лет, составляет 8 лет.  

         1.6. Срок освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Народные инструменты» для детей, поступивших в МБУДО «ДШИ р.п.Тельма»  

в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.  

1.7. Срок освоения программы «Народные инструменты»  для детей, не закончивших 

освоение образовательной программы основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, может быть увеличен на один год и составляет 9 (6) лет.  

1.8. МБУДО «ДШИ р.п.Тельма» имеет право реализовывать образовательную 

программу «Народные инструменты» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным 

учебным планам с учетом ФГТ. Продолжительность учебного года по программе «Народные 

инструменты» с первого по седьмой (восьмой) класс составляет 32 недели, в выпускном 
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классе – 40 недель. Программой «Народные инструменты» предусмотрены каникулы для 

обучающихся:  

 в течение учебного года в объеме не менее 4х недель;  

 для обучающихся первого класса - дополнительные недельные каникулы.  

1.9. При приеме на обучение по программе «Народные инструменты»  МБУДО «ДШИ 

р.п.Тельма» проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей, 

необходимых для освоения программы «Народные инструменты», в соответствии с Уставом 

МБУДО «ДШИ р.п.Тельма». Порядок и сроки проведения отбора детей устанавливаются 

Школой самостоятельно. До проведения отбора МБУДО«ДШИ р.п.Тельма» вправе 

проводить предварительные прослушивания и консультации в порядке, установленном  

Школой самостоятельно. Отбор детей проводится в форме вступительных экзаменов, 

содержащих творческие задания, позволяющие определить наличие музыкальных 

способностей - слуха, ритма, музыкальной памяти. Дополнительно поступающий может 

исполнить самостоятельно подготовленные музыкальные произведения на баяне или 

аккордеоне. Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков имеют 

право на освоение программы «Народные инструменты» по индивидуальному учебному 

плану. В выпускные классы поступление обучающихся не предусмотрено. 

1.10. Оценка качества образования по программе «Народные инструменты» 

производится на основе ФГТ «Народные инструменты» и включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. Освоение 

обучающимися дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

«Народные инструменты» завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой 

МБУДО «ДШИ р.п.Тельма». К итоговой аттестации допускаются выпускники, освоившие 

программу «Народные инструменты» в полном объеме, прошедшие промежуточную 

аттестацию по всем предметам учебного плана. Для обучающихся, осваивающих программу 

«Народные инструменты» с дополнительным годом обучения (9(6) класс) итоговая 

аттестация проводится по завершении полного 9(6)-летнего срока обучения. Итоговая 

аттестация выпускников проводится в форме выпускных экзаменов в соответствии с 

Положением о «Порядке и формах проведения итоговой аттестации выпускников МБУДО 

«ДШИ р.п.Тельма», разработанным на основании «Положения о порядке и формах 

проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств», утвержденном приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 09 февраля 2012г. № 86, и утвержденным 

приказом директора МБУДО «ДШИ р.п.Тельма». 

1.11. Обучение по программе «Народные инструменты» в МБУДО «ДШИ р.п.Тельма» 

.ведется на русском языке. 

 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы  «Народные инструменты» 

Минимум содержания дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Народные инструменты» МБУДО «ДШИ р.п.Тельма». обеспечивает целостное 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения 
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образовательных программ музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений и 

навыков. 

2.1. Результатом освоения программы «Народные инструменты» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

 в области музыкального исполнительства: 

– знания художественно-эстетических, технических особенностей, характерных для 

сольного, ансамблевого и  оркестрового исполнительства; 

– знания музыкальной терминологии; 

– умения грамотно исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле/оркестре на 

народном инструменте; 

– умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных жанров и 

стилей на народном инструменте; 

– умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании несложного 

музыкального произведения на народном инструменте; 

– умения создавать  художественный образ при исполнении музыкального произведения на 

народном инструменте; 

– навыков игры на фортепиано несложных музыкальных произведений различных стилей и 

жанров; 

– навыков импровизации на народном инструменте, чтения с листа несложных музыкальных 

произведений на народном инструменте и на фортепиано; 

– навыков подбора по слуху; 

– первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений; 

– навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых);   

в области теории и истории музыки:  

– знания музыкальной грамоты; 

– знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных 

композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений; 

– первичные знания в области строения классических  музыкальных форм; 

– умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве музыкальных 

произведений на народном инструменте, а также фортепиано; 

– умения осмысливать музыкальные произведения и события путем изложения в письменной 

форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 

– навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в 

разные исторические периоды; 

– навыков восприятия элементов музыкального языка; 

– навыков анализа музыкального произведения; 

– навыков записи музыкального текста по слуху; 

– навыков вокального исполнения музыкального текста; 

– первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста. 

 

2.2. Результатом освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Народные инструменты» с дополнительным 9(6) годом обучения, сверх 

обозначенных в пункте 2.2. настоящей программы предметных областей, является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

в области музыкального исполнительства: 
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- знания основного сольного репертуара для народного инструмента; 

- знания ансамблевого и оркестрового репертуара для народных инструментов; 

- знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений; 

– умения исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле и оркестре на достаточном 

художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями; 

- навыков подбора по слуху; 

в области теории и истории музыки: 

– первичные знания в области основных эстетических и стилевых направлений в области 

музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства;  

– первичные знания и умения в области элементарной теории музыки (знания основных 

элементов музыкального языка, принципов строения музыкальной ткани, типов изложения 

музыкального материала, умения осуществлять построение интервалов и аккордов, 

группировку длительностей, транспозицию заданного музыкального материала); 

– умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с  объяснением роли 

выразительных средств в контексте музыкального произведения; 

– навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 

– навыков восприятия современной музыки. 

 

2.3. Результаты освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Народные инструменты» по учебным предметам обязательной части должны 

отражать:  

2.3.1. Специальность: 

наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий  использовать многообразные возможности народного или национального 

инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 

самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох, 

стилей, направлений, жанров и форм; 

– знание репертуара для народного или национального инструмента, включающего 

произведения разных стилей и жанров в соответствии с программными требованиями; 

– знание художественно-исполнительских возможностей народного или 

национального инструмента; 

– знание профессиональной терминологии; 

– умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 

навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

 исполнения музыкального произведения; 

– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 

выполнению  анализа исполняемых произведений, владению различными видами техники 

исполнительства, использованию художественно оправданных технических приемов; 

– наличие творческой  инициативы, сформированных представлений  о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 

– наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха; 
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– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

2.3.2. Ансамбль: 

– сформированный комплекс навыков и умений в области коллективного творчества - 

ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство 

исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла; 

– знание ансамблевого репертуара, способствующее воспитанию на разнообразной 

литературе способностей к коллективному творчеству; 

– навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, 

жанра и стиля музыкального произведения. 

2.3.3. Фортепиано: 

– знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей 

фортепиано; 

– знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений, 

написанных для фортепиано зарубежными и отечественными композиторами; 

– владение основными видами фортепианной техники, использование художественно 

оправданных технических приемов, позволяющих создавать художественный образ, 

соответствующий авторскому замыслу. 

2.3.4. Хоровой класс: 

– знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей 

хоровых партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива; 

– умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью 

органического сочетания слова и музыки; 

– навыки коллективного хорового исполнительского творчества;  

– сформированные практические навыки исполнения авторских, народных хоровых и 

вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том числе 

хоровых произведений для детей.  

– наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля и 

хорового коллектива. 

2.3.5. Сольфеджио: 

– сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

обучающегося развитого музыкального слуха и памяти, чувства ритма, художественного 

вкуса, знания музыкальных стилей, способствующих творческой самостоятельности, в том 

числе: 

– знание профессиональной музыкальной терминологии; 

– умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, 

записывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков 

слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки;  

– умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения; 

– навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, 

запись по слуху и т.п.). 

2.3.6. Слушание музыки:  
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– наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных 

составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских коллективах 

(хоровых, оркестровых), основных жанрах; 

– способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия 

музыкального произведения; 

– умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного 

музыкального произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего жизненного 

опыта или произведениями других видов искусств. 

2.3.7. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная): 

– первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, 

духовно-нравственном развитии человека; 

– знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно 

программным требованиям; 

– знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений 

зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, 

жанров и форм от эпохи барокко до современности; 

– умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал 

пройденных музыкальных произведений;  

– навыки по выполнению теоретического анализа музыкального произведения – 

формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых 

особенностей; 

– знание основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного 

музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного, 

театрального, киноискусства, литературы), основные стилистические направления, жанры;  

– знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;  

– знание профессиональной музыкальной терминологии; 

– сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, 

пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

композиторов;   

– умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального 

произведения; 

– навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его 

понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами 

искусств.  

2.3.8. Элементарная теория музыки: 

– знание основных элементов музыкального языка (понятий – звукоряд, лад, 

интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция);  

– первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения музыкального 

материала; 

– умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с  объяснением роли 

выразительных средств в контексте музыкального произведения; 

– наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения ладовой 

системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических ладов, 

отклонений и др.), фактурного изложения материала (типов фактур).  
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III. Учебный план. 

3. Программа «Народные инструменты» включает в себя учебные планы, которые 

являются её неотъемлемой частью:  

        - учебный план с нормативным сроком освоения 5 лет 

- учебный план с нормативным сроком освоения 8 лет;  

- учебный план дополнительного года обучения 9 (6) классы.  

3.1. Учебные планы, определяют содержание и организацию образовательного 

процесса в МБУДО «ДШИ р.п.Тельма». по программе «Народные инструменты», 

разработаны с учетом преемственности образовательных программ в области музыкального 

искусства среднего профессионального и высшего профессионального образования, 

сохранения единого образовательного пространства, индивидуального творческого развития 

обучающихся. Учебные планы программы «Народные инструменты» предусматривают 

максимальную, самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся.  

3.2. Учебные планы разработаны на основании ФГТ, в соответствии с графиками 

образовательного процесса МБУДО «ДШИ р.п.Тельма». и сроков обучения по программе 

«Народные инструменты», а также отражают структуру программы «Народные 

инструменты», установленную ФГТ, в части:  

- наименования предметных областей и разделов;  

- форм проведения учебных занятий;  

- проведения консультаций;  

- итоговой аттестации обучающихся с обозначением ее форм и их наименований.  

3.3. Учебные планы определяют перечень, последовательность изучения учебных 

предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной аттестации, 

объем часов по каждому учебному предмету (максимальную, самостоятельную и 

аудиторную нагрузку обучающихся). Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

предусмотренный программой «Народные инструменты» не превышает 26 часов в неделю. 

Общий объем аудиторной нагрузки обучающихся (без учета времени, предусмотренного на 

консультации, промежуточную аттестацию и участие обучающихся в творческой и 

культурно-просветительской деятельности ОУ) не превышает 14 часов в неделю.  

3.4. Учебный план программы «Народные инструменты» содержит следующие 

предметные области (далее – ПО):  

- ПО.01.Музыкальное исполнительство;  

- ПО.02.Теория и история музыки  

и разделы: консультации, промежуточная аттестация, итоговая аттестация. Предметные 

области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из учебных предметов 

(далее – УП).  
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3.5.При реализации программы «Народные инструменты» со сроком обучения 8 лет 

общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 1775 часа, в том 

числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО.01.Музыкальное исполнительство:  

УП.01.Специальность – 559 часа,  

УП.02.Ансамбль – 165  час,  

УП.03.Фортепиано - 99 часов,  

УП.04.Хоровой класс – 98 часов; 

 

ОП.02.Теория и история музыки:  

УП.01.Сольфеджио - 378,5 часов,  

УП.02.Слушание музыки - 98 часов,  

УП.03.Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) - 181,5 час,                                  

При реализации программы «Народные инструменты»  со сроком обучения 5 лет 

общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 1187,5 часов, в 

том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО.01.Музыкальное исполнительство:  

УП.01.Специальность – 363часа,  

УП.02.Ансамбль – 132 часов,  

УП.03.Фортепиано – 82,5 часа,  

УП.04.Хоровой класс – 33 часа; 

 

ОП.02.Теория и история музыки:  

УП.01.Сольфеджио - 247,5 часов,  

УП.02.Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) - 181,5 час,       

 

При реализации программы «Народные инструменты»  дополнительного 9(6) года 

обучения общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 318,5 

часов, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО.01.Музыкальное исполнительство:  

УП.01.Специальность – 82,5 часа,  

УП.02.Ансамбль – 66 часов,  

 

ОП.02.Теория и история музыки:  

УП.01.Сольфеджио - 49,5 часов,  

УП.02.Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)  - 49,5час,       

УП.03.Элементарная теория музыки – 33 часа. 

         3.6. Объем времени вариативной части, предусмотренный учебными планами 

программы «Народные инструменты» на занятия обучающихся с присутствием 

преподавателя в соответствии с ФГТ не превышает 20% от объема времени предметных 

областей обязательной части программы, предусмотренного на аудиторные занятия. Общий 

объем аудиторной нагрузки вариативной части программы «Народные инструменты» 

нормативный срок освоения 8 лет составляет 396 часов, в том числе по УП:  

 В.01. УП.01 Ансамбль – 264 часа; 
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 В.04.УП.04. Дополнительный инструмент– 132 часа. 

            Общий объем аудиторной нагрузки вариативной части программы «Народные 

инструменты» нормативный срок освоения 5 лет составляет 297 часов, в том числе по УП: 

 В.01. УП.01 Ансамбль – 198 часов; 

 В.04.УП.04. Дополнительный инструмент– 99 часов. 

            При реализации программы «Народные инструменты»  дополнительного 9(6) года 

обучения общий объем аудиторной учебной нагрузки вариативной  части составляет 66  

часов, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

 В.01. УП.01 Ансамбль –66 часов. 

 

3.9. Объём самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам 

обязательной и вариативной частей в среднем за весь период обучения определяется с 

учётом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, а также параллельного 

освоения детьми программ начального и основного общего образования. По учебным 

предметам обязательной и вариативной частей объём самостоятельной нагрузки 

обучающихся планируется следующим образом:  

1. «Специальность»   - 4 часа в неделю  

2. «Ансамбль» - 1 час в неделю; 

3. «Фортепиано» - 1 час в неделю; 

4. «Сольфеджио» - 1 час в неделю; 

5. «Элементарная теория музыки» - 1 час в неделю 

6. «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) - 1 час в неделю; 

7. «Слушание музыки» - 0,5 часа в неделю; 

8. «Дополнительный инструмент» - 1 час в неделю. 
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Учебный план 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

Срок обучения – 8 лет 

Индекс 

предметных 
областей, 

разделов и 

учебных 

предметов 

Наименование частей, 

предметных областей, 

разделов и учебных 

предметов  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

Структура и объем ОП 
 

3553-

45741) 

1778-

2058,5 
1775-2515,5 

  

Количество недель аудиторных занятий 

32 33 33 33 33 33 33 33 

 Обязательная часть 3553 1778 1775   Недельная нагрузка в часах 

ПО.01. 
Музыкальное 

исполнительство 
2222 1301 921           

ПО.01.УП.01 Специальность 3) 1316 757   559 
1,3,5

…-15 

2,4

,6

…-

14 

 2 2 2 2 2 2,5 2,5 

ПО.01.УП.02 Ансамбль4) 330 165  165  10,12 14      1 1 1 

ПО.01.УП.03 Фортепиано 429 330   99 8-16         1 

ПО.01.УП.04 Хоровой класс4) 147 49 98   6  1 1 1      

ПО.02. Теория и история музыки 1135 477 658                   

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 641,5 263  378,5  2,4… 12 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
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-10,15 

ПО.02.УП.02 Слушание музыки  147 49  98  6    1      

ПО.02.УП.03 
Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 
346,5 165  181,5  

9,11, 

13, 15 
14    1 1 1 1 1,5 

Аудиторная нагрузка по двум 

предметным областям: 
  1579   5 5,5   6 6 6,5 7,5 

Максимальная нагрузка по двум 

предметным областям: 
3357 1778 1579   9 9,5   14 14 15,5 16,5 

Количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов по двум предметным 

областям: 

   31 10         

В.00. Вариативная часть5) 1021 280,5 740,5           

В.01.УП.01 Ритмика4) 65 -  65  4          

В.02.УП.02 
Коллективное 

музицирование 
98 -  98  8          

В.03.УП.03 Оркестровый класс4) 396 132  264   12-16          

В.04.УП.04 Хоровой класс4) 330 82,5 
247,

5 
  

12,14,

16 
 - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

В.05.УП.05 Элементарная теория музыки 66 33  33  16         1 

В.06.УП.06 

История искусства 

(изобразительного, 

театрального, 

киноискусства) 

66 33 33   14          

В.07. Концертмейстерский класс     х           

В.08. Дополнительный инструмент     х           

В.09. Сочинение      х           

В.10. Электронная музыка    х            

В.11. Музыкальная информатика    х            

В.12. 
Народное  музыкальное 

творчество 
   х            

Всего аудиторная нагрузка с учетом 

вариативной части:6)   2319,5      7,5 7,5 7,5 7,5 10 
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Всего максимальная нагрузка с учетом 

вариативной части:6) 4378 2058,5 2319,5   9 9,5  16 19 19 22,5 23,5 

Всего количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов: 
   43 10         

К.03.00. Консультации7) 196 - 196   Годовая нагрузка в часах  

К.03.01. Специальность     62   6 8 8 8 8 8 8 8 

К.03.02. Сольфеджио    20     2 2 2 2 4 4 4 

К.03.03 

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная)  

   10        2  2 4 

К.03.04. Ансамбль    8        2  2 2 

К.03.05. Сводный хор   60     4 8 8 8 8  8 8 

К.03.06. Оркестр   36           12 12 

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ПА.04.01. 
Промежуточная 

(экзаменационная) 
7        1 1 1 1 1 1 1 - 

ИА.04.02. Итоговая аттестация 2                      
2 

  

ИА.04.02.01. Специальность 1                

ИА.04.02.02. Сольфеджио 0,5               

ИА.04.02.03. 
Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 
0,5   

   
         

Резерв учебного времени7) 8               

 

Примечание к учебному плану. 

 
1.При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия – от 15 человек; 

мелкогрупповые занятия – от 6 до 15 человек (по ансамблевым дисциплинам – от 2-х человек); индивидуальные занятия. 
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       2. По учебному предмету «Специальность» в рамках промежуточной аттестации обязательно должны проводиться технические зачеты, 

зачеты или контрольные уроки по самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведения и чтению с листа. Часы для 

концертмейстера предусматриваются по учебному предмету «Специальность» в объеме от 60 до 100% аудиторного времени. 
 

3. При реализации учебного предмета «Хоровой класс» могут одновременно заниматься обучающиеся по другим ОП в области музыкального 

искусства. Учебный предмет «Хоровой класс» может проводиться следующим образом: хор из обучающихся первого класса; хор из 

обучающихся 2–4-го классов, хор из обучающихся 5–8 классов. В зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение 
хоровых групп. При наличии аудиторного фонда с целью художественно-эстетического развития обучающихся рекомендуется реализовывать 

предмет «Хоровой класс» на протяжении всего периода обучения. В случае отсутствия реализации данного учебного предмета после третьего 

класса, часы, предусмотренные на консультации «Сводный хор», используются на усмотрение образовательного учреждения для консультаций 
по другим учебным предметам. 

4. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период 

обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и 
основного общего образования. По учебным предметам обязательной части, а также ряду учебных предметов вариативной части объем 

самостоятельной нагрузки обучающихся планируется следующим образом: 

«Специальность» – 1-3 классы – по 2 часа в неделю; 4-6 классы – по 3 часа в неделю; 7-8 классы  – по 4 часа в неделю; «Ансамбль» – 1 

час в неделю; «Фортепиано» – 2 часа в неделю; «Хоровой класс» – 0,5 часа в неделю; «Сольфеджио» – 1 час в неделю; «Слушание 

музыки» – 0,5 часа в неделю; «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» – 1 час в неделю. 

5. Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной – 14 часов.  

 

6. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и 

другим мероприятиям по усмотрению учебного заведения. Консультации могут проводиться рассредоточенно или в счет резерва 

учебного времени. В случае, если консультации проводятся рассредоточенно, резерв учебного времени используется на 

самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как 

перед промежуточной (экзаменационной) аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения самостоятельной работой 

обучающихся на период летних каникул. 
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IV. Каледарный учебный график. 

 

 

4.1. Календарный учебный график определяет его организацию и отражает:  

 срок реализации программы «Народные инструменты»,  

 бюджет времени образовательного процесса (в неделях), предусмотренного на 

аудиторные занятия,  

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся,  

 каникулы,  

 резерв учебного времени,  

 сводные данные по бюджету времени.  

4.2. При реализации программы «Народные инструменты» продолжительность 

учебных занятий, равная одному академическому часу, определяется Уставом МБУДО 

«ДШИ р.п.Тельма»  и составляет 45 минут. Продолжительность учебных занятий по одному 

предмету в день не может превышать 1,5 академического часа.  
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График образовательного процесса. 
Срок обучения – 5  лет  

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» 
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО «ДШИ р.п.Тельма» 

______________О.А.Дутова 

«______» ________________2019г. 

 
1.График образовательного процесса 2. Сводные данные по 

бюджету времени в 

неделях  
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2
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1         =         = =      =     =        р э = = = = = = = = = = = = = 32 1 1 - 18 52 

2         =         = =           =        р э = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52 

3         =         = =           =        р э = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52 

4         =         = =           =        р э = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52 

5         =         = =           =        р ш ш             33  1 2 4 40 

Итого 164 4 5 2 73 248 

 
Условные обозначения:  

 
Аудиторные занятия 

 

 

 

 

Резерв учебного 

времени 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

Итоговая аттестация 

 

 

 

Каникулы 

 

 

 

 

 

 

р э ш = 
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График образовательного процесса. 
Срок обучения – 6  лет  

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» 
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО «ДШИ р.п.Тельма» 

______________О.А.Дутова 

«______» ________________2019г. 

 
1.График образовательного процесса 2. Сводные данные по 

бюджету времени в 

неделях  
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1         =         = =      =     =        р э = = = = = = = = = = = = = 32 1 1 - 18 52 

2         =         = =           =        р э = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52 

3         =         = =           =        р э = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52 

4         =         = =           =        р э = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52 

5         =         = =           =        р э = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52 

6         =         = =           =        р ш ш             33  1 2 4 40 

Итого 197 5 6 2 90 300 

 
Условные обозначения:  

 
Аудиторные занятия 

 

 

 

 

Резерв учебного 

времени 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

Итоговая аттестация 

 

 

 

Каникулы 

 

 

 

 

 

р э ш = 
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График образовательного процесса. 
Срок обучения – 8  лет  

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» 
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО «ДШИ р.п.Тельма» 

______________О.А. Дутова 

«______» ________________2019г. 

 
1.График образовательного процесса 2. Сводные данные по 

бюджету времени в 

неделях  
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1         =         = =      =     =        р э = = = = = = = = = = = = = 32 1 1 - 18 52 

2         =         = =           =        р э = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52 

3         =         = =           =        р э = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52 

4         =         = =           =        р э = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52 

5         =         = =           =        р э = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52 

6         =         = =           =        р э = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52 

7         =         = =           =        р э = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52 

8         =         = =           =        р ш ш             33  1 2 4 40 

Итого 263 7 8 2 124 404 

 

 
Условные обозначения:  

 
Аудиторные занятия 

 

 

 

Резерв учебного 

времени 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

Итоговая аттестация 

 

 

 

Каникулы 

 

 

 р э ш = 
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График образовательного процесса. 
Срок обучения – 9 лет 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

  
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО «ДШИ р.п.Тельма» 

______________О.А.Дутова 

«______» ________________2019г. 
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бюджету времени в 

неделях  

К
л
ас

сы
 

Сентябрь 

2
9

.0
9

 –
 5

.1
0
 

Октябрь 

2
7

.1
0

 –
 2

.1
1
 

Ноябрь Декабрь 

2
9

.1
2

 –
 4

.0
1
 

Январь 

2
6

.0
1

 –
 1

.0
2
 

Февраль 

2
3

.0
2

 –
 1

.0
3
 

Март 

3
0

.0
3

 –
 5

.0
4
 

Апрель 

2
7

.0
4

 –
 3

.0
5
 

Май Июнь 

2
9

.0
6

 –
 5

.0
7
 

Июль 

2
7

.0
7

 –
 2

.0
8
 

Август 

А
у

д
и

то
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
 

Р
ез

ер
в
 у

ч
еб

н
о
го

 

в
р

ем
ен

и
 

И
то

го
в
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
 

К
ан

и
к
у

л
ы

 

В
се

го
 

1
 -

 7
 

 
8

 -
 1

4
 

1
5

 -
 2

1
 

2
2

 -
 2

8
 

6
 -

 1
2

 

1
3

 -
 1

9
 

2
0

 –
 2

6
 

3
 -

 9
 

1
0

 -
 1

6
 

1
7

 -
 2

3
 

2
4

 -
 3

0
 

1
 -

 7
 

8
 -

 1
4

 

1
5

 -
 2

1
 

2
2

 –
 2

8
 

5
 -

 1
1

 

1
2

 -
 1

8
 

1
9

 –
 2

5
 

2
 -

 8
 

9
 -

 1
5

 

1
6

 –
 2

2
 

2
 -

 8
 

9
 -

 1
5

 

1
6

 -
 2

2
 

2
3

 –
 2

9
 

6
 -

 1
2

 

1
3

 -
 1

9
 

2
0

 –
 2

6
 

4
 -

 1
0

 

1
1

 -
 1

7
 

1
8

 -
 2

4
 

2
5

 -
 3

1
 

1
 -

 7
 

8
 -

 1
4

 

1
5

 -
 2

1
 

2
2

 –
 2

8
 

6
 -

 1
2

 

1
3

 -
 1

9
 

2
0

 –
 2

6
 

3
 -

 9
 

1
0

 -
 1

6
 

1
7

 -
 2

3
 

2
4

 -
 3

1
 

1         =         = =      =     =        р э = = = = = = = = = = = = = 32 1 1 - 18 52 

2         =         = =           =        р э = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52 

3         =         = =           =        р э = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52 

4         =         = =           =        р э = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52 

5         =         = =           =        р э = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52 

6         =         = =           =        р э = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52 

7         =         = =           =        р э = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52 

8         =         = =           =        р э = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52 

9         =         = =           =        р ш ш             33   2 4 40 

Итого 296 8 9 2 141 456 

 
Условные обозначения:  

 
Аудиторные занятия 

 

 

 

Резерв учебного 

времени 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

Итоговая аттестация 

 

 

 

Каникулы 

 

 

 
р э ш = 



1 

 

1 

 

V. Программы учебных предметов 

         5.1. Программы учебных предметов в соответствии с ФГТ являются неотъемлемой 

частью программы «Народные инструменты», разработанной педагогическим 

коллективом МБУДО «ДШИ р.п.Тельма». Все программы учебных предметов 

разработаны преподавателями Школы по каждому учебному предмету самостоятельно, в 

соответствии с учебным планом программы «Народные инструменты» срок обучения – 8 

(9) и 5(6)лет, прошли обсуждение на заседании методического совета МБУДО «ДШИ 

р.п.Тельма», имеют внешние и внутренние рецензии.  

5.2. Программы учебных предметов выполняют следующие функции:  

 нормативную, являясь документом, обязательным для выполнения в полном объеме;  

 процессуально-содержательную, определяющую логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и 

условия обучения;  

 оценочную, то есть выявляет уровень усвоения элементов содержания, устанавливает 

принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных знаний, умений и 

навыков.  

5.3. Программы учебных предметов имеют самостоятельную структуру, содержат:  

- титульный лист; 

- пояснительную записку, содержащую характеристику учебного предмета, его 

место и роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объем 

учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета (с указанием максимальной учебной нагрузки, объема 

времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся и аудиторные 

занятия), формы проведения учебных аудиторных занятий (групповая, мелкогрупповая, 

индивидуальная), цели и задачи учебного предмета, краткое обоснование структуры 

программы, методы обучения, описание материально-технических условий, реализации 

учебного предмета, результаты освоения или ожидаемые результаты;  

- учебно-тематический план (для теоретических и исторических учебных 

предметов);  

- содержание учебного предмета;  

- требования к уровню подготовки обучающихся;  

- формы и методы контроля, систему оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса, в том числе перечень литературы, а 

также, при необходимости, перечень средств обучения;  

- список литературы и средств обучения, необходимый для реализации программы 

учебного предмета.  

В программах учебных предметов дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Народные инструменты» МБУДО «ДШИ р.п.Тельма» 
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отражено обоснование объема времени, предусмотренного на выполнение домашнего 

задания.  

5.4. Перечень программ учебных предметов по предметным областям обязательной 

и вариативной части: 

 ПО.01.УП.01. Специальность (см. Приложение № 1)   

 ПО.01.УП.02. Ансамбль (см. Приложение № 2)   

 ПО.01.УП.03. Фортепиано (см. Приложение №3)   

 ПО.01.УП.04. Хоровой класс (см. Приложение № 4)   

 ПО.02.УП.01.Сольфеджио (см. Приложение № 5)   

 ПО.02.УП.02.Слушание музыки (см. Приложение № 6)   

 ПО.02.УП.03.Музыкальная литература(зарубежная, отечественная)(см. Приложение№ 

7)   

 ПО.02.УП.04.Элементарная теория музыки (см. Приложение № 8)   

V. Критерии оценки качества знаний, умений и навыков обучающихся 

Оценка качества образования по программе «Народные инструменты» включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. В качестве средств текущего контроля успеваемости обучающихся по 

программе «Народные инструменты» используются контрольные работы, устные опросы, 

письменные работы, тестирование, академические концерты, прослушивания, зачеты, в 

том числе технические, прослушивания др.  

6.2. Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

обучающихся по программе «Народные инструменты» Промежуточная аттестация 

оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий в 

соответствии с графиком образовательного процесса, обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с 

целью определения:  

-качества реализации образовательного процесса;  

-качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету;  

-уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном этапе 

обучения.  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов, в том 

числе технических, и экзаменов.  

Контрольные уроки, зачёты и экзамены по программе «Народные инструменты» 

могут проходить в виде технических зачетов, академических концертов, исполнения 

концертных программ, письменных работ и устных опросов. Контрольные уроки и зачеты 

в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных 

занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены 

проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.  
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По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

МБУДО «ДШИ р.п.Тельма».  

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разрабатываются 

МБУДО «ДШИ р.п.Тельма». самостоятельно на основании ФГТ «Народные 

инструменты».  

Система оценок в рамках промежуточной аттестации программы «Народные 

инструменты» предполагает пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов: 

«5»; «5-«; «4+»; «4»; «4-«; «3+»; «3»; «3-«; «2» («1» - не используется). 

Система оценок в рамках итоговой  аттестации предполагает пятибалльную шкалу в 

абсолютном значении: 

«5» - отлично;  

«4» - хорошо;  

«3» - удовлетворительно;  

«2» - неудовлетворительно; 

«1» - не используется. 

 

Музыкальное исполнительство 

Оценка «5» («отлично»): 

-  артистичное поведение на сцене; 

-  увлечённость исполнением; 

-  художественное исполнение средств музыкальной выразительности в соответствии с 

содержанием музыкального произведения; 

-  слуховой контроль собственного исполнения;  

-  корректировка игры при необходимой ситуации;  

-  свободное владение специфическими технологическими видами исполнения; 

-  убедительное понимание чувства формы;  

-  выразительность интонирования;  

-  единство темпа; 

-  ясность ритмической пульсации; 

-  яркое динамическое разнообразие. 

Оценка «4» («хорошо»): 

-  незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 

- грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, средств 

музыкальной выразительности; 

-  недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;   

-  стабильность воспроизведения нотного текста; 

-  выразительность интонирования; 

-  попытка передачи динамического разнообразия;  

-  единство темпа. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

-  неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

-  формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления музыки; 
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-  слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

-  ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических задач; 

-  темпо-ритмическая неорганизованность; 

-  слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов; 

-  однообразие и монотонность звучания. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

-  частые «срывы» и остановки при исполнении; 

-  отсутствие слухового контроля собственного исполнения; 

-  ошибки в воспроизведении нотного текста; 

-  низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;  

-  отсутствие выразительного интонирования; 

-  метро-ритмическая неустойчивость. 

Теория и история музыки 

Сольфеджио 

Оценка «5» («отлично»): 

-  вокально-интонационные навыки: 

1. чистота интонации; 

2. ритмическая точность; 

3. синтаксическая осмысленность фразировки; 

4. выразительность исполнения; 

5. владение навыками пения с листа; 

- ритмические навыки: 

 владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических 

соотношений в изучаемых произведениях; 

-  слуховой анализ и  музыкальный диктант:  

 владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных 

музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи; 

 владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических 

построений  и отдельных элементов музыкальной речи; 

- творческие навыки: 

1. умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой 

деятельности; 

- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в 

соответствии с программными требованиями. 

Оценка «4» («хорошо»): 

-  вокально-интонационные навыки: 

6. не достаточно чистая интонация; 

7. не достаточная ритмическая точность; 

8. синтаксическая осмысленность фразировки; 

9. выразительность исполнения; 

10. не достаточное владение навыками пения с листа; 

- ритмические навыки: 

 владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических 

соотношений в изучаемых произведениях; 
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-  слуховой анализ и  музыкальный диктант:  

 владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных 

музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи; 

 не достаточное владение навыками записи прослушанных ритмических и 

мелодических построений  и отдельных элементов музыкальной речи; 

- творческие навыки: 

2. умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой 

деятельности; 

- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в 

соответствии с программными требованиями. 

 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

-  вокально-интонационные навыки: 

11. не чистая интонация; 

12. не достаточная ритмическая точность; 

13. синтаксическая осмысленность фразировки; 

14. не достаточная выразительность исполнения; 

15. слабое владение навыками пения с листа; 

- ритмические навыки: 

 слабое владение навыками вычленения, осмысления и исполнения 

метроритмических соотношений в изучаемых произведениях; 

-  слуховой анализ и  музыкальный диктант:  

 слабое владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных 

музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи; 

 слабое владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических 

построений  и отдельных элементов музыкальной речи; 

- творческие навыки: 

3. не умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой 

деятельности; 

- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в 

соответствии с программными требованиями. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

-  вокально-интонационные навыки: 

16. не чистая интонация; 

17. ритмическая неточность; 

18. отсутствие синтаксической осмысленности фразировки; 

19. не выразительное исполнение; 

20. не владение навыками пения с листа; 

- ритмические навыки: 

 не владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических 

соотношений в изучаемых произведениях; 

-  слуховой анализ и  музыкальный диктант:  

 не владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных 

музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи; 



6 

 

6 

 

 не владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических 

построений  и отдельных элементов музыкальной речи; 

- творческие навыки: 

4. не умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой 

деятельности; 

- не соответствие уровня теоретических знаний по музыкальной грамоте и элементарной 

теории музыки  программным требованиям. 

Музыкальная литература, слушание музыки 

Оценка «5» («отлично»): 

- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований 

программы; 

- владение музыкальной терминологией; 

- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 

Оценка «4» («хорошо»): 

- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований 

программы; 

- владение музыкальной терминологией; 

- не достаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- не полные знания музыкального, исторического и теоретического материала; 

- не уверенное владение музыкальной терминологией; 

- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

- не  знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне 

требований программы; 

- не владение музыкальной терминологией; 

- не умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 

 

VII. Программа творческой, методической и культурно -  просветительской 

деятельности МБУДО «ДШИ р.п. Тельма» 

      7.1. Программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности 

разрабатывается МБУДО «ДШИ р.п.Тельма»  каждый учебный год самостоятельно, 

утверждается приказом директора и является неотъемлемой частью дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального  

искусства «Народные инструменты», реализуемой в МБУДО «ДШИ р.п.Тельма» и 

отражается в общем плане работы учреждения в соответствующих разделах.  

      7.2. Цель программы: 

 - создание в МБУДО «ДШИ р.п.Тельма»  комфортной развивающей образовательной 

среды для обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, 

привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, а также духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и 

художественного становления личности. 

Задачи программы: 

      - Организация творческой деятельности обучающихся путем проведения     конкурсов, 

фестивалей, мастер-классов, олимпиад, творческих встреч, и др.;  
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      - Организация посещения обучающимися учреждений культуры  сферы культуры и 

искусства п.Тельма, Усольского района и  Иркутской области; 

      - Организация  творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств, 

образовательными учреждениями  среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, реализующими основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства; 

       - Использование в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и 

искусства, а также современного развития музыкального искусства и образования;  

       - Организация эффективной самостоятельной работу обучающихся при поддержке 

преподавателей  МБУДО «ДШИ р.п.Тельма»,  родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

       - Обеспечение программы «Народные инструменты» учебно-методической 

документацией по всем учебным предметам, для самостоятельной работы обучающихся. 

- Повышение качества педагогической и методической работы МБУДО «ДШИ 

р.п.Тельма» через регулярное участие преподавателей в методических мероприятиях на 

уровне районного МО, Иркутской области, за пределами Иркутской области. 

        7.3. В рамках творческой, методической и культурно-просветительской деятельности 

МБУДО «ДШИ р.п.Тельма»  сотрудничает: 

Внешние связи школы. 
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7.4 Творческая, методическая и культурно-просветительная деятельность обучающихся и 

преподавателей МБУДО «ДШИ р.п.Тельма» осуществляется в счет времени 

отведенного на внеаудиторную работу обучающихся.      

 

VIII.Требования к условиям реализации программы «Народные инструменты». 

8.1. Требования к условиям реализации программы «Народные инструменты» 

представляют собой систему требований к учебно-методическим, кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации программы «Народные 

инструменты» с целью достижения планируемых результатов освоения данной 

образовательной программе.  

8.2. С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, эстетического 

воспитания и художественного становления личности МБУДО «ДШИ р.п.Тельма» создает  

комфортную развивающую образовательную среду, обеспечивающую возможность: 

 выявления и развития одаренных детей в области музыкального искусства; 

 организации творческой деятельности  обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, 

олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений 

и др.); 

 организации посещений обучающимися учреждений культуры и 

организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

 организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, образовательное 

учреждение среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, реализующими основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства; 

 использования в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства, а также современного развития музыкального 

искусства и образования;  

 организации эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников и родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 построения содержания программы «Народные инструменты» с учетом 

индивидуального развития детей, а также тех или иных особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления Учреждением. 

8.3. При реализации программы «Народные инструменты» со сроком обучения 8 

лет продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет 39 недель, в 

восьмом классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе 

составляет 32 недели, со второго по восьмой классы 33 недели. При реализации программы 

«Народные инструменты» с дополнительным годом обучения продолжительность учебного 

года в восьмом классе составляет 39 недель, в девятом классе – 40 недель, 
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продолжительность учебных занятий в девятом классе составляет 33 недели. 

При реализации программы «Народные инструменты» со сроком обучения 5 лет 

продолжительность учебного года с первого по четвертый классы составляет 39 недель, в 

пятом классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий с первого по пятый классы 

составляет 33 недели. При реализации программы «Народные инструменты» с 

дополнительным годом обучения продолжительность учебного года в пятом классе 

составляет 39 недель, в шестом классе - 40 недель, продолжительность учебных занятий в 

шестом классе составляет 33 недели. 

8.4. В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в 

первом классе для обучающихся по образовательной программе со сроком обучения 8 лет 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 

устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, 

зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

8.5. Учебные предметы учебного плана и проведение консультаций осуществляется 

в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 

человек, по ансамблевым учебным предметам — от 2-х человек), групповых занятий 

(численностью от 11 человек).  

8.6. Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков 

имеют право на освоение программы «Народные инструменты» по индивидуальному 

учебному плану. В выпускные классы (восьмой, девятый; пятый, шестой) поступление 

обучающихся не предусмотрено.  

8.7. Учреждение обеспечивает реализацию учебного предмета «Хоровой класс» на 

базе учебного хора. Хоровые учебные коллективы подразделяются на хор первых классов, 

хоры младших и старших классов, сводный хор.  

            8.8. Программа «Народные инструменты» обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем учебным предметам.  

8.9. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение 

по каждому учебному предмету.  

Внеаудиторная работа используется на выполнение домашнего задания 

обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности МБУДО «ДШИ р.п.Тельма». 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными изданиями, 

хрестоматиями, партитурами, клавирами, конспектами лекций, аудио- и 

видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по каждому учебному 

предмету. 

8.10. Реализация программы «Народные инструменты» обеспечивается 

консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся 

к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению Учреждения. Консультации могут проводиться 

рассредоточено или в счет резерва учебного времени в следующем объеме: 192 часа при 

реализации образовательной программы со сроком обучения 8 лет и 226 часов с 
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дополнительным годом обучения; 124 часа при реализации образовательной программы 

со сроком обучения 5 лет и 158 часов с дополнительным годом обучения. Резерв учебного 

времени устанавливается Учреждением из расчета одной недели в учебном году. В случае, 

если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на 

самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв 

учебного времени можно использовать и после окончания промежуточной аттестации 

(экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на 

период летних каникул. 

8.11. Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся и 

осуществляется в соответствии  с «Положением о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств» и 

«Положением об итоговой аттестации обучающихся, осваивающих дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств».  

Итоговая аттестация обучающихся по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе «Народные инструменты» проводится в форме 

выпускных экзаменов по следующим учебным предметам: 

1) Специальность;  

2) Сольфеджио;  

3) Музыкальная литература. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 

знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе: 

1. знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, 

музыкальных произведений, основных исторических периодов развития музыкального 

искусства во взаимосвязи с другими видами искусств; 

2. знание профессиональной терминологии, репертуара для народных или 

национальных инструментов, ансамблевого и оркестрового репертуара; 

3. достаточный технический уровень владения народным или национальным 

инструментом для воссоздания художественного образа и стиля исполняемых 

произведений разных форм и жанров;  

4. умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом   аккордовые, 

интервальные и мелодические построения; 

5. наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 

8.12. Реализация программы «Народные инструменты» обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и 

видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана. Во 

время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети 

Интернет.  

Библиотечный фонд Учреждения укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по 

всем учебным предметам, а также изданиями музыкальных произведений, специальными 

хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых 

произведений в объеме, соответствующем требованиям программы «Народные 

инструменты».  
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8.13. Реализация программы «Народные инструменты» обеспечена  

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного 

предмета.  

Учреждения создаёт условия для взаимодействия с другими образовательными 

учреждениями, реализующими образовательные программы в области музыкального 

искусства, в том числе и профессиональные, с целью обеспечения возможности 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической работы, 

получения консультаций по вопросам реализации программы «Народные инструменты», 

использования передовых педагогических технологий.   

8.14. Материально-технические условия реализации программы «Народные 

инструменты» обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, 

установленных ФГТ. 

Для реализации программы «Народные инструменты» минимально необходимый 

перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-

технического обеспечения включает в себя: 

концертный зал с роялем или пианино, пультами и звукотехническим 

оборудованием, 

библиотечным фондом, 

учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов 

«Специальность» и «Фортепиано» оснащаются пианино.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов 

«Слушание музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)», «Элементарная теория музыки», оснащены пианино, звукотехническим 

оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, шкафами). 

Учреждение  имеет комплект народных  инструментов (баяны, аккордеоны) для 

детей разного возраста.  

В Учреждении озданы  условия для содержания, своевременного обслуживания и 

ремонта музыкальных инструментов.  
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств рабочего поселка Тельма» 
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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка 

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

1.2. Срок реализации учебного предмета; 

1.3. Объем учебного времени, предусмотренного учебным планом 

образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

1.5.  Цели и задачи учебного предмета; 

1.6. Обоснование структуры программы учебного предмета; 

1.7. Методы обучения; 

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета 

2.1. Сведения о затратах учебного времени; 

2.2. Годовые требования по классам 

2.2.1. Срок обучения –  9 лет 

2.2.2. Срок обучения – 6 лет 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

4.1.1. Текущий контроль  

4.1.2. Промежуточная аттестация 

4.1.3. Итоговая аттестация 

4.2. Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

5.1. Методические рекомендации педагогическим работникам; 

5.2.  Методические рекомендации преподавания в классе гитары. 

5.2.1. Начальный период 

5.2.2. Постановка рук. 

5.2.3. Работа над исполнительской техникой. 

5.2.4.Чтение нот с листа. 

5.2.5. Игра по слуху, подбор аккомпанемента, транспонирование. 

Опыты сочинения музыки. 

5.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 
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VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 

I. Пояснительная записка 

 

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Программа учебного предмета «Специальность (баян, аккордеон)» 

разработана на основе  и с учетом Федерального закона от  29.12.2012г. № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»), и реализуется в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  

«Детская школа искусств рабочего поселка Тельма» (далее – ДШИ 

р.п.Тельма). 

Учебный предмет «Специальность (баян, аккордеон)» направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на инструменте, 

получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

Обучение детей на баяне (аккордеоне) включает в себя музыкальную 

грамотность, чтение с листа и транспонирование, навыки ансамблевой игры, 

овладение навыками импровизации и композиции, а также необходимыми 

навыками самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт 

творческой деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой 

музыкальной культуры.   

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет 

целенаправленно развить его профессиональные и личностные качества, 

необходимые для продолжения профессионального обучения. В то же время 

программа рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой цели 

стать профессиональными музыкантами. 

 

1.2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (баян, 

аккордеон)» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый 

класс в возрасте: 

– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 (9) лет; 

– с десяти до двенадцати лет, составляет 5 (6) лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год. 

 

1.3. Объем учебного времени, предусмотренного учебным планом 

образовательного 
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учреждения на реализацию учебного предмета  «Специальность (баян, 

аккордеон)»: 

 

Срок обучения 

 

8 лет 

 

9-й год 

обучения 

 

 

5 лет 

 

6-й год 

обучения 

 

Всего максимальная нагрузка с 

учётом вариативной части (в 

часах) /без учёта консультаций/ 

1744,5 1320 

1497 247,5 1072,5 247,5 

 

Максимальная учебная нагрузка 

(в часах) (без учёта консультаций) 

 

1316 
 

214,5 
 

924 
 

214,5 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

 

559 

 

82,5 

 

363 

 

82,5 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

 

641,5 

 

445,5 

Количество часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

 

757 

 

132 

 

561 

 

132 

Общее количество часов на 

внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия 

 

889 

 

693 

Общее количество часов на 

аудиторные 

  занятия вариативной части 

 

131,5 

 

16,5 

 

82,5 

 

16,5 

Общее количество часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

вариативной части 

 

49,5 

 

16,5 

 

66 

 

16,5 

Общий объём времени на 

консультации 

 

64 

 

10 

 

48 

 

10 

 

74 

 

58 

 

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. Занятия проводятся в 

соответствии с учебным планом. 
Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 

особенности. 

 

1.5.  Цели и задачи учебного предмета «Специальность (баян, аккордеон)». 
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Цели: 

- обеспечение развития музыкально-творческих способностей обучающегося 

на основе приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих 

воспринимать, осваивать и исполнять на инструменте произведения 

различных жанров и форм в соответствии с ФГТ; 

- выявление наиболее одаренных детей в области музыкального 

исполнительства на баяне, аккордеоне и их дальнейшая подготовка к 

продолжению обучения в средних профессиональных музыкальных учебных 

заведениях. 

Задачи: 

- развитие интереса к классической и народной музыке и музыкальному 

творчеству; 

- выявление творческих способностей ученика в области музыкального 

искусства и их развитие в области исполнительства на баяне, аккордеоне до 

уровня подготовки, достаточного для творческого самовыражения и 

самореализации; 

- освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения 

инструментом в пределах программы учебного предмета; 

- овладение знаниями, умениями и навыками игры на инструменте, 

позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт музицирования и 

творческой деятельности; 

- формирование навыков сольной исполнительской практики (публичных 

выступлений) и коллективной творческой деятельности, их практическое 

применение; 

- достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 

- формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к 

вступительным экзаменам в профессиональное образовательное учреждение. 

 

1.6.  Обоснование структуры программы учебного предмета 

«Специальность (баян, аккордеон)». 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, систему оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы - «Содержание учебного предмета». 
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1.7. Методы обучения. 

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с 

учетом его возрастных и психологических особенностей. 

Для достижения поставленных целей и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских 

приемов); 

- практический (работа на инструменте, упражнения); 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 

- репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по образцу 

учителя); 

- метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, 

показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 

- частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной 

задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

учащегося. Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях сольного 

исполнительства. 

 

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Специальность (баян, аккордеон)». 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда: 

- концертные инструменты (для преподавателя и учащегося). 

Образовательное учреждение должно обеспечить наличие инструментов 

обычного размера, а также уменьшенных инструментов 3/4, необходимых 

для самых маленьких учеников; 

- метроном; 

- пюпитр;  

- стулья (для преподавателя и ученика); 

- подставки для ног; 

- необходимая нотная литература;  

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания, ремонта и настройки 

музыкальных инструментов.  



19 

 

19 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

2.1.Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Специальность (баян, аккордеон)», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку учащегося, аудиторные занятия, вариативную 

часть и консультации: 

 

  Срок обучения – 8(9) лет 
 

 Распределение по годам обучения 

Класс  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 

учебных занятий (в 

неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия в 

неделю 

2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 

Общее количество 

часов на аудиторные 

занятия 

559 82,5 

641,5 

Количество часов на 

внеаудиторные 

занятия в неделю 

2 2 2 3 3 3 4 4 4 

Общее количество 

часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) 

занятия 

757 132 

889 

Максимальное 

количество часов 

занятия в неделю 

4 4 4 5 5 5 6,5 6,5 6,5 

Общее максимальное 

количество часов по 

годам (без учёта 

консультаций) 

128 132 132 165 165 165 214,

5 

214,

5 

214,

5 

Общее максимальное 

количество часов на 

весь период обучения 

(без учёта 

консультаций) 

 

1316 

 

214,

5 

 

1530,5 

Вари Количество          
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атив
ная 
част
ь  
 

часов на 

аудиторные 

занятия в 

неделю 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Общее 

количество 

часов на 

аудиторные 

занятия 

131,5 16,5 

148 

Количество 

часов на 

внеаудиторные 

занятия в 

неделю (по 

годам) 

 

х 
 

х 
 

х 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

х 
 

х 
 

0,5 

Общее 

количество 

часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельн

ые) занятия 

49,5 16,5 

66 

Общее 

максимальное 

количество 

часов на весь 

период 

обучения 

181 33 

                                        214 

Всего аудиторная 

нагрузка с учётом 

вариативной части 

 
690,5 

99 

 
                                       789,5 

Всего внеаудиторная 

нагрузка с учётом 

вариативной части 

806,5 148,
5 

                                       823 

Всего максимальная 

нагрузка с учётом 

вариативной части 

1497 247,
5 

 
1744,5 

Объём времени на 

консультации (по 

годам) 

 

8 

 

8  

 

8  

 

8  

 

8  

 

8  

 

8  

 

8  

 

10 
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Общий объём времени 

на консультации 

64 10 

74 

 
Срок обучения – 5(6) лет 

 

 Распределение по годам 

обучения 

Класс  1 2 3 4 5 6 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 

33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные занятия в 

неделю 

2 2 2 2,5 2,5 2,5 

Общее количество 

часов на аудиторные занятия 

363 82,5 

445,5 

Количество часов на внеаудиторные 

занятия в неделю (по годам) 

3 3 3 4 4 4 

Общее количество часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

561 132 

693 

Максимальное количество часов занятия в 

неделю 

5 5 5 6,5 6,5 6,5 

Общее максимальное количество часов по 

годам (без учёта консультаций) 

16

5 

16

5 

165 214,

5 

214,

5 

214,

5 

Общее максимальное количество часов на 

весь период обучения (без учёта 

консультаций) 

924 214,

5 

1138,5 

Вар

иати

вная 

част

ь 

Количество часов на аудиторные 

занятия в неделю 

0,
5 

0,
5 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

82,5 16,5 

99 

Количество часов на внеаудиторные 

занятия в неделю (по годам) 

х 0,
5 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Общее количество часов на 

внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия 

66 16,5 

82,5 

Общее максимальное количество 

часов на весь период обучения 

148,5 33 

181,5 
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Всего аудиторная нагрузка с учётом 

вариативной части 

445,5 99 

544,5 

Всего внеаудиторная нагрузка с учётом 

вариативной части 

627 148,5 

775,5 

Всего максимальная нагрузка с учётом 

вариативной части 

1072,5 247,5 

1320  

Объём времени на консультации (по 

годам) 

8 10 10 10 10 10 

 

Общий объём времени на консультации 

48 10 

58 

 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Специальность (баян, 

аккордеон)» распределяется по годам обучения с учетом общего объема 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ. 

 

Самостоятельная работа учащегося включает в себя следующие виды 

внеаудиторной деятельности: 

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

залов, музеев и др.), 

- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

Домашняя работа обучающегося состоит из: самостоятельного разбора 

музыкальных произведений, работы над инструктивным материалом, 

выучивания репертуара наизусть, чтения нот с листа и других творческих 

видов работ. Увеличение количества часов, выделенных на самостоятельную 

работу в средних и старших классах, связано с усложнением репертуара, 

необходимостью более тщательной работы над техническим, учебным и 

концертным материалом.  

Увеличение объёма учебного времени на аудиторные занятия и 

внеаудиторную   (самостоятельную) работу за счёт часов вариативной 

части  вводится с целью повышения качества овладения обучающимися 

знаниями, умениями и навыками игры на инструменте под руководством 

преподавателя, приобретения   опыта творческой  деятельности (чтение с 

листа, подбор по слуху, импровизации и композиции), и успешного 

выполнения требований  программы  учебного предмета «Специальность 

(баян, аккордеон)». 

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к 

контрольным урокам, зачётам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счёт 
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резерва учебного времени. В случае, если консультации проводятся 

рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную 

работу обучающегося.  

 

2.2.  Годовые требования по классам. 

 Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи, и объем времени, которые 

направлены на освоение учебного материала.  

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его 

академическую направленность, а также возможность индивидуального 

подхода к каждому ученику. В одном и том же классе экзаменационная 

программа может значительно отличаться по уровню трудности (см. 3 

варианта примерных экзаменационных программ). Количество 

музыкальных произведений, рекомендуемых для изучения в каждом классе, 

дается в годовых требованиях. 

В работе над репертуаром преподаватель должен учитывать, что 

большинство произведений предназначаются для публичного или 

экзаменационного исполнения, а остальные - для работы в классе или просто 

ознакомления. 

При выполнении годовых требований программы допустимы различные 

формы изучения педагогического репертуара: ознакомление, разбор, 

фрагментарное разучивание, эскизное разучивание, игра по нотам, игра 

наизусть, концертное исполнение. 

 

2.2.1.  Срок обучения – 8(9) лет. 

 

                                                           Первый класс 

Специальность   -  2 часа в неделю  

Самостоятельная работа   - не менее 2,5 часов в неделю  

Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного 

мышления.  

Основное внимание уделяется постановке рук, посадке, звукоизвлечению на 

инструменте, в свете нового подхода к этой проблеме (т.е. связи меховедения 

и туше) контролю  за качеством звука, освоению основных приемов игры на 

аккордеоне, баяне, контролю за точностью ритма и темпа. Освоение 

исполнения ступеней лада различными длительностями, с различной силой 

звука, разными аппликатурными вариантами. На примерах простых мелодий 

формировать умение уместной смены направления движения меха, 

понимание смысла фразы, отдельных интонаций, мелодии в целом; 

образного восприятия музыки. Начать работу над гаммами с целью развития 

беглости пальцев, формирования штриховой и артикуляционной культуры, 

аппликатурных навыков, независимости пальцев, подкладывания и 

перекладывания их, решения различных художественных задач. Начать 

работу по подбору по слуху простейших мелодий и басов к ним, чтению с 
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листа, умению смотреть вперед. Большое внимание уделяется единству 

меховедения и нажатия клавиши и контролю за легкими движениями пальцев 

на фоне мускульной работы левой руки. Освоение навыков 

транспонирования знакомых попевок, мелодий одной или двумя руками. 

Координация работы правой и левой рук. Исполнение несложных пьес. 

Умение воспроизвести простые динамические, аппликатурные, штриховые 

обозначения в нотном тексте. Чтение с листа. Освоение нотной грамоты. 

 

За год учащийся должен освоить: 

Хроматическую гамму правой рукой на две октавы, играть гаммы «До», 

«Соль», «Фа» («Ре») мажор каждой рукой отдельно различными 

длительностями, определенным количеством нот на одно движение меха, 

длинные арпеджио в этих тональностях правой рукой, ля минор 

(натуральный, гармонический, мелодический) правой рукой в одну октаву; а 

также 2-3 этюда на различные виды техники, 12-14 пьес различного 

характера (народные песни и танцы, пьесы для детей), читать с листа и 

подбирать на слух наиболее легкие попевки. 

                                          Примерный репертуарный список  

 Блага В. «Чудак» 

 Бухвостов В. Маленький вальс. 

 Белорусская народная песня «Колыбельная» 

 Березняк А. «Петя-барабанщик» 

 Васильев-Буглай Д. «Осенняя песенка» 

 Витлин В. «Кошечка» 

 Детская песенка  «Василек» 

 Детская песенка  «Листопад» 

 Детская песенка «Лошадка» 

 Детская песенка «Солнышко» 

 Дремлюга Н. «Настала зима» 

 Дремлюга Н. «Новый год» 

 Ефимов В. «Плясовая» 

 Жилинский А.»Латвийская полька» 

 Кабалевский Д. «Барабанщики» 

 Кабалевский Д. «Маленькая полька» 

 Кабалевский Д. «Маленькая пьеска» 

 Калинников В. «Журавель» 

 Качурбина М. «Мишка с куклой танцуют полечку» 

 Книппер Л. «Полюшко-поле» 

 Компанеец З. «Мы дошкольники» 

 Компанеец З. «Паровоз» 

 Красев М. «Детская песенка» 

 Красев М. «Зайчик» 
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 Красев М. «Елочка» 

 Литовко Ю. «Дел Мороз» 

 Лушников В. «Маленький вальс» 

 Метлов Н. «Паук и муха» 

 Обр. Бажилина Р. «Мой костер» Садовского Ф. 

 Раухвергер М. «Воробей» 

 Русская народная песня «Барашечки» 

 Русская народная песня «Веселые гуси» 

 Русская народная песня «Дождик» 

 Русская народная песня «Как под горкой, под горой» 

 Русская народная песня «Качи» 

 Русская народная песня «Лиса» 

 Русская народная песня «Не летай соловей» 

 Русская народная песня «Скок-скок» 

 Русская народная потешка  «Сорока» 

 Русская народная песня «Ой, полна, полна коробушка» 

 Русская народная песня «Теремок» 

 Русская народная песня «У кота» 

 Русская народная песня «Частушка» 

 Русская народная песня «Я на горку шла» 

 Рыбицкий Ф. «Шалун» 

 Самойлов Д.  Кадриль 

 Спадавеккиа А. «Добрый жук» 

 Украинская народная песня «Бандура» 

 Украинская народная песня «Волк» 

 Украинская народная песня «Семейка» 

 Украинскаяс народная песня «Ой, джигуне, джигуне» 

 Фиготин Б. «Малыш» 

 Филиппенко А. «Весёлая девочка Лена» 

 Филиппенко А. «Праздничная» 

 Филиппенко А. «Про лягушек и комара» 

 Филиппенко А. «Цыплята» 

 Цытович М. «Песенка Винни-Пуха» 

 Шестериков И. «Я пришёл на этот праздник» 

 Эрнесакс Г.  «Едет, едет паровоз» 

Этюды 

 Беренс Г. Этюд До мажор 

 Вольфарт Г. Этюд ля минор 

 Гурлит К. Этюд ля минор 

 Доренский А. Эдюд №1, №2 

 Доренский А. Эдюд №22  До мажор 
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 Доренский А. Эдюд №45 Соль мажор 

 Доренский А. Эдюд №46 Фа мажор 

 Зуев Г. Этюд До мажор 

 Зуев Г. Этюд Соль мажор 

 Рожков А. Этюд До мажор,  Этюд ля минор 

 Самойлов Д.Этюд  ре минор 

 Скворцов С. Этюд №1  До мажор 

 Скворцов С. Этюд №2  До мажор 

 

Примерные программы экзамена 

1 вариант 

 Русская народная песня «Василёк» 

 Украинская народная песня «Весёлые гуси»  

2 вариант 

 Качурбина М. Мишка с куклой танцуют полечку 

 Украинскаяс народная песня «Ой, джигуне, джигуне» 

3 вариант 

 Самойлов Д.  Кадриль 

 Филиппенко А. «Про лягушек и комара» 

 

Второй  класс 

Дальнейшая работа  над развитием музыкально-слуховых представлений и 

исполнительских навыков учащегося. Ориентация на клавиатуре. Развитие 

музыкально-образного мышления. Активизация музыкального слуха. 

Интонирование. Совершенствование исполнительских приёмов игры на 

инструменте.  Исполнение контрастной динамики.  Работа над звуком.  Из 

учебных задач главными являются знакомство с полифонией, с анализом 

произведений (лад, тональность, характер и др.). Вводятся различные 

понятия: динамика, кульминация, художественный образ, триоль, синкопа, 

различные термины. Ведется работа над подбором по слуху, используя  T, S, 

D. Игра в ансамбле. 

 

В течение года ученик должен освоить: 

 Гаммы До, Соль, Фа, Ре мажор двумя руками в одну-две октавы; гаммы 

ля, ми, ре минор (три вида) правой рукой   в одну октаву различными 

штрихами и динамическими оттенками, определённым количеством 

нот на одно движение меха (2, 3, 4 ,8).Трёхзвучные  короткие арпеджио 

и тонические трезвучия с обращениями в пройденных тональностях 

правой рукой (для аккордеона). 

Гаммы До, Соль, Ля мажор двумя руками в одну-две октавы; гаммы ля, 

до минор (три вида) отдельно каждой рукой   в одну октаву 

различными штрихами и динамическими оттенками, определённым 

количеством нот на одно движение меха (2, 3, 4 ,8).Трёхзвучные  
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короткие арпеджио и тонические трезвучия с обращениями в 

пройденных тональностях правой рукой (для баяна). 

 14-17 пьес: 2-3 произведения с элементами полифонии; 3-4 обработок 

народных песен и танцев; 5-6 разнохарактерных пьес; 4 этюда на 

различные виды техники; Упражнения. 

 Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

 

   Примерный репертуарный список  

 Бажилин «Яблочко» 

 Белорусская народная песня «Журавель» 

 Белорусская народная песня «Перепёлочка» 

 Белорусский народный танец «Крыжачок» 

 Бирич И. «Лягушонок» 

 Боганова В. «Споём в лесу» 

 Бухвостов В. обработка ч.н.п. «Аннушка» 

 Бухвостов В. р.н.п. «Чернобровый, черноокий» 

 Дебюк А. «Романс» 

 Доренский А. «Веселое настроение» 

 Доренский А. «Маленький вальс» 

 Доренский А. Полечка  

 Ефимов В. «Забавный танец» 

 Иванов Аз. Полька До – мажор 

 Иванов В. «Юмореска» 

 Иванова В. « Песенка осени» 

 Иванович И. «Дунайские волны» (отрывок) 

 Итальянская народная песня «Санта Лючия» 

 Колбина Ю «Мышкин праздник» 

 Колодуб Ж. Вальс Фа мажор 

 Коробейников А. «Маленькая кадриль» 

 Коробейников А. «Ласковый вальс» 

 Коробейников А. «Петушок – золотой гребешок» 

 Красев М. «Ёлочка» 

 Кригер И. «Менуэт» ля минор 

 Музафаров М. «Дождик» 

 Паулс Р. «Колыбельная» 

 Пёрсел Г. «Ария» 

 Польская народная песня «Висла» 

 Русская народная песня «Вдоль да по речке» обр. Лушникова В. 

 Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» обр. Иванова В. 

 Русская народная песня «Как по полю, полю» обр. Коробейникова А. 

 Русская народная песня «На улице дождь идёт» 

 Русская народная песня «Посею лебеду на берегу» 
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 Русская народная песня «Тонкая рябина» 

 Русская народная песня «Я на камушке сижу» 

 Рязанские страдания 

 Савельев Б. «Настоящий друг» 

 Савельев Б. «Неприятность эту мы переживём» 

 Самойлов Д. Вальс Фа мажор 

 Самойлов Д. Кадриль 

 Супрунов Г. «Кукольный вальс» 

 Тирольский вальс 

 Тихончук А. Полька 

 Украинская народная песня «Бандура» 

 Украинская народная песня «Верховина» 

 Украинская народная песня «Ночь такая лунная» 

 Украинская народная песня «По дороге жук, жук» 

 Филиппенко А. «Весняночка» 

 Филиппенко А. «На мосточке» 

 Халаимов С. « Осенний напев» 

 Цыбулин М.  обработка  р.н.п. «Светит месяц» 

 Чайкин Н. «Пионерский горн» 

 Чешская народная песня «Жучка и кот» 

 Эстонская народная песня «Песня о прялке» 

Этюды 

 Белов В. Этюд До мажор 

 Беренс г. Этюд ля минор 

 Доренский А. Эдюд №22  До мажор 

 Доренский А. Эдюд №45 Соль мажор 

 Зуев Г. Этюд –Полька Соль мажор 

 Иванов В. Этюд До мажор 

 Ляховицкая С. Этюд Соль мажор 

 Накапкин В. Этюд ля минор 

 Попов В. Этюд До мажор  

 Салин А. Этюд ля минор 

 Скворцов С. Этюд №5 До мажор 

 Скворцов С. Этюд №6  До мажор 

 Фиготин Б. Этюд До мажор 

 Черни К. Этюд До мажор 

 Шитте Л. Этюд до минор  

 

Примерные программы экзамена  

1 вариант 

Чайкин Н. «Пионерский горн» 

Украинская народная песня « Ночь такая лунная»  
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2 вариант 

.Тихончук А. Полька 

Украинская народная песня «Ой, лопнув обруч»  

 

3 вариант 

Доренский А. Полечка   

Халаимов С. Осенний Напев 

 

                                                 Третий  и четвертый   класс 

Работа над развитием музыкально-образного мышления. Строение 

музыкального языка. Укрепление навыков взаимосвязи внутреннего слуха и 

игровых движений. Ровный качественный звук. Самостоятельность в 

мышлении и работе над произведением, умение анализировать собственное 

исполнение. Чтение нот с листа, обязательное музицирование в ансамбле. 

Работа над координацией, укрепление мышц рук. Совершенствование 

исполнительских приёмов игры на инструменте. Дать такие понятия как 

форма ( период, простые двух-трехчастные формы, вариационные). 

 

В течение года ученик должен освоить: 

 Мажорные гаммы до трёх знаков в ключе двумя руками вместе, в две 

октавы. Минорные гаммы гармонические до двух знаков в ключе 

двумя руками вместе, в две октавы, мелодические отдельно каждой 

рукой, короткие и длинные арпеджио в этих тональностях, тонические 

аккорды и их обращения правой рукой, 1-2 произведения 

полифонического склада, 6-8 разнохарактерных пьес, чтение с листа, 

подбор по слуху произведений за 1-2 класс. 

 15-17 произведений: 2 полифонических произведения; 1-2 

произведения крупной формы; 4-5 разнохарактерных пьес; 2 обработки 

народных песен и танцев; 4 этюда на разные виды  техники; 2 

произведения для самостоятельной работы или подобранных по слуху 

с аккомпанементом.  

 Чтение с листа произведений из репертуара 1-2  классов. 

 Транспонирование несложных мелодий в изученные тональности 

       Примерный репертуарный список для 3 класса 

 Бах И.С. «Мюзет» Ре мажор 

 Бах И.С. «Менуэт» До мажор 

 Бетховен Л. «Сурок» 

 Бетховен Л. «Экосез» 

 Бажилин Р. обработка м.т. «Яблочко» 

 Гайдн И. «Хор из оратории» 

 Гайдн И. «Менуэт» Ре мажор 

 Гедике А. «Сарабанда» ми минор 
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 Глинка М. «Жаворонок» 

 Глинка М. «Полька» 

 Глинка М. «Ходит ветер у ворот» 

 Глюк К. «Мелодия» 

 Доренский А. «Закарпатский танец» 

 Доренский А. Сонатина в классическом стиле 

 Дунаевский И. «Колыбельная» 

 Ефимов В. «Забытый вальс» 

 Ефимов В. у.н.п. « Нiч яка мисячна» 

 Ефимов В. «Лирическая пьеса» 

 Иванов А. р.н.п. «Как у наших у ворот» 

 Коробейников А. «В стиле брейк данса» 

 Коробейников А. «Верхом на лошадке» 

 Коробейников А. «Озорные синкопы» 

 Коробейников А. обработка у.н.п. «Ой, джигуне, джигуне» 

 Кригер Н. «Менуэт» Соль мажор 

 Латвийский народный танец «Петушиная полька», обработка 

Г.Подельского 

 Листов К. «В землянке» 

 Молчанов К. «Сердце, молчи» 

 Моцарт В. «Бурре» ми минор 

 Моцарт В. «Колыбельная» 

 Моцарт Л. «Менуэт» ре минор 

 Пахмутова А. «Малая земля» 

 Пахмутова А. «Песня о тревожной молодости» 

 Перселл Г. «Ария» ре минор 

 Прокудин В. «Грустный паровозик» 

 Пушкарёва В. «Важный гном» 

 Пушкарёва В. «Мой добрый пёс» 

 Пушкарёва В. «Танец снежинок» 

 Польская народная песня «Кукушечка» обработка А.Мирека 

 Русская народная песня «Вдоль да по речке» обработка В.Лушникова 

 Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» обработка Г.Бойцовой 

 Русская народная песня «Грушица» обработка А. Мирека 

 Русская народная песня «Ивушка» обработка В.Лушникова 

 Русская народная песня «Как под яблоней», обработка Аз.Иванова  

 Русская народная песня «Как ходил, гулял Ванюша» обработка 

А.Мирека 

 Русская народная песня «Перевоз Дуня держала» обработка А.Мирека 

 Русская народная песня «Как пошли наши подружки» обработка В. 

Медведева 
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 Русская  народная песня «Ходила младёшенька» обработка 

Д.Самойлова 

 Русская народная песня «Я на горку шла», обработка Аз.Иванова 

 Самойлов Д. «Напев» 

 Савельев Б. «Неприятность эту мы переживем» 

 Свиридов Г. «Романс» 

 Словацкая народная песня «Дуй пастух в дудочку» обработка П. 

Лондонова 

 Табаньи М. «Игрушечный бал» 

 Тхонов Б. «Карело-финская полька» 

 Тышкевич Г. р.н.п. «Утушка луговая» 

 Тюрк  Д. «С весёлым настроением» 

 Тюрк Д.Т. Андантино 

 Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай» обработка 

Аз.Иванова 

 Украинская народная песня «Ой под вишнею» обработка А.Онегина 

 Уотт Д. «Три поросёнка» 

 Французская народная песня «Танец маленьких утят» 

 Хейд Г. «Чарльстон» 

 Холминов А. «Песня» 

 Хренников Т. «Колыбельная Светланы» 

 Циполи Д. «Менуэт» 

 Чайкин Н. «Маленький канон» 

 Чайковский П. «Старинная французская песенка» 

 Чешская народная песня «Аннушка» обработка Аз.Иванова 

 Шостакович Д. «Сентиментальный вальс» 

 Шуберт Ф. «Лендлер» 

 Эстонский народный танец «Приседай» 

 Югославская народная песня «Лазурное море» 

Этюды 

 Аксюк С. Этюд соль минор 

 Аксюк С. Этюд Ре мажор 

 Беньяминов Б. Этюд ми минор 

 Беньяминов Б. Этюд ля минор 

 Доренский А. Этюд № 99 

 Дювернуа Ж. Этюд До мажор 

 Зубарев А. Этюд До мажор 

 Корчевой А. этюд в стиле рок-н-ролл 

 Лешгорн А. Этюд ре минор 

 Мясков К. Этюд ля минор 

 Онегин А. Этюд ми минор 

 Онегин А. Этюд Соль мажор 
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 Рожков А. Этюд ре минор 

 Черни К Этюд в хроматических пассажах 

 Чернявский Н. Этюд Ля мажор 

 Чернявский Н. Этюд фа диез минор 

 Шитте Л. Этюд До мажор 

 Щедрин Р. Этюд ля минор 

 

Примерные программы экзамена  

 

1 вариант    

Чайкин Н. «Маленький канон» 

Русская  народная песня « Как под яблонькой» обработка Иванова Аз. 

 

2 вариант  

Прокудин В. «Грустный паровозик» 

Русская  народная песня «Ходила младёшенька» обработка Д.Самойлова 

 

3 вариант 

Тюрк Д.Т. Андантино 

Русская народная песня «Как пошли наши подружки» обработка В. 

Медведева 

                                

                       Примерный репертуарный список  для 4 класса 

 

 Ардити А. Вальс «Поцелуй» 

 Бажилин Р. Листок из песен военных лет 

 Баснер В. «На безымянной высоте» 

 Бах И.С. «Бурре» ми минор 

 Бах И.С. «Бурре» ре минор 

 Белорусский народный танец «Полька» обработка В.Жигалова 

 Богословский Н. «Темная ночь» 

 Бухвостов В. Маленькая сюита 

 Буш Х. У ребенка день рождения  

 Варламов А. «Белеет парус одинокий» 

 Вебер К. «Хор охотников» 

 Верди Д. Марш из оперы «Аида» 

 Гайдн И. «Серенада» 

 Гедике А. «Сонатина» До мажор 

 Гедике А. Сарабанда 

 Гендель «Фугетта» 

 Гендель Г. «Сарабанда» ре минор 

 Гендель Г. Менуэт Ля минор 
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 Гендель Г. Сарабанда Ля минор 

 Глинка М. «Полифоническая пьеса» 

 Гречанинов А. «Вальс» Фа мажор 

 Даргомыжский А. «Казачёк» 

 Двилянский М. Фин. н. т. «Полкис» 

 Дербенко Е. «Кантри» 

 Джоплин С «Артист эстрады» 

 Доренский А. «Свинг» Фа мажор 

 Доренский А. Р. н. п. «Вечер матушка» 

 Доренский С. «Маленькая прелюдия» №6 ми минор 

 Дрейзен Е. «Березка» обработка А.Мирека  

 Дюбюк А. «Романс» 

 Ефимов В. Забытый вальс 

 Ефимов в. У. н. п. «Ой, дивчино шумить гай» 

 Завальный В. «Весёлое настроение» 

 Завальный В. «Колыбельная» 

 Завальный В. «Мелодия» 

 Завальный В. «Школьный вальс» 

 Завальный В. Мимолетное настроение 

 Иванов А. Р. н. п. «Ах, Самара – городок» 

 Ивановичи И. «Дунайские волны»  

 Константиновский В. Р. н. п. «Утушка луговая» 

 Корелли А. «Сарабанда» ре минор 

 Коробейников А. «Ну-ка терции-шалуньи» 

 Коробейников А. Грациозный танец 

 Коробейников А. Грустный аккордеон 

 Коробейников А. Катин вальс 

 Корчевой А. Маленький виртуоз 

 Кригер И. Бурре 

 Кузнецов В. Саратовские переборы 

 Куртис Э. «Вернись в Сорренто» 

 Майкапар С. «Вальс» Ре мажор 

 Майкапар С. «Раздумье» 

 Моцарт В. «Бурре» ре минор 

 Моцарт В. Менуэт из оперы «Дон Жуан» 

      Нефе Х. «Аллегретто» 

 Планкет Р. Вальс из оперетты «Корневильские колокола» 

 Полонский А. Цветущий май 

 Пооп А. «Манчестер-Ливерпуль» 

 Пушкарёва В. «Кобра» 

 Пушкарёва В. «Пони» 
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 Пушкарёва В. «Цапля» 

 Рота Н. Песня из кинофильма «Овод» 

 Ротт Г. «Вальс» Ля мажор 

 Рубинштейн А. «Мелодия» переложение А.Мирека 

 Русская народная песня «Во поле береза стояла» обработка Л. Лохина 

 Русская народная песня «Как у месяца» обработка А. Заборного 

 Русская народная песня «Как у наших, у ворот» обработка Аз. Иванова 

 Русская народная песня «Метёлки» 

 Русская народная песня «По улице мостовой» обработка Аз. Иванова 

 Самойлов Д. Полифоническая миниатюра №5 Соль - мажор 

 Телеман Г. Ф. Аллегро 

 Украинская народная песня «Ой, джигуне, ждигуне» обработка Ю. 

Грибкова 

 Украинская народная песня «Сусидка» 

 Украинский народный танец «Гопак» обработка А.Мирека 

 Украинский народный танец «Казачок» обработка Аз. Иванова 

 Хачатурян А. «Вальс» 

 Чайковский П. «Итальянская песенка» 

 Шаинский В. «Вместе весело шагать» 

 Шостакович Д. Контрданс из кинофильма «Овод» 

 Штейбельт Д. Сонатина 

 Шуман Р. «Смелый наездник»  

 Эстонский народный танец «Коломиес» обработка А.Суркова 

Этюды 

 Бертини Г. Этюд до минор 

 Данилов В. Этюд ля минор  

 Данилов В. Этюд Соль мажор 

 Евченко Н. Этюд Си-бемоль мажор 

 Иванов В. Этюд ми минор 

 Кравченко И. Этюд-частушка 

 Лемуан А. Этюд Соль мажор 

 Лешгорн А. Этюд Ре мажор 

 Мирек А. Этюд - вальс 

 Мунтян О. Этюд ми минор 

 Переселенцев А. Этюд ля минор 

 Самойлов Д. Этюд №3  До мажор 

 Самойлов Д. Этюд №4  До мажор 

 

 

Примерные программы экзамена  

1 вариант 

Самойлов Д. Полифоническая миниатюра №5 Соль мажор 
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Эстонский народный танец «Коломиес» обработка Суркова А. 

Куртис Э. Вернись в Сорренто. 

 

2 вариант 

Корелли А. Адажио. 

Барток Б. Вариации (анс.). 

Іваноў В. (обр.) Лявоніха (анс.). 

3 вариант 

Телеман Г.Ф. Аллегро 

Русская народная песня «Во поле берёза стояла» обработка Лохина Л. 

Чайковский П. Сладкая греза*. 

 

                                                    Пятый  класс 

Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления, опережающего 

слуха, связи между слухом и игровыми движениями. Навыки анализа формы 

исполняемых произведений. Понимание стилистических особенностей 

произведения. Развитие беглости пальцев. Совершенствование 

исполнительских приёмов игры на инструменте. Подбор по слуху, 

транспонирование, чтение нот с листа, игра в ансамбле. 

 

В течение года ученик должен освоить: 

 Мажорные гаммы до пяти знаков в ключе двумя руками вместе, в две 

октавы. Минорные гаммы до трёх знаков в ключе двумя руками вместе, 

в две октавы. Короткие и длинные четырёхзвучные арпеджио в 

пройденных тональностях двумя руками. Тонические четырёхзвучные 

аккорды с обращениями в пройденных тональностях двумя руками 

вместе.  

 13-16 произведений: 2 полифонических произведения; 1-2 

произведения крупной формы; 2-3 разнохарактерных пьесы; 2-3 

обработки народных песен и танцев; 4 этюда на разные виды  техники; 

2 произведения для самостоятельной работы или подобранных по 

слуху.  

 Чтение с листа произведений из репертуара 2-3  классов.  

 Транспонирование несложных мелодий в изученные тональности. 

 Упражнения. 

    Примерный репертуарный список                                                                                                                                                                                         

 Андре А. Сонатина До мажор. Сонатина Соль мажор. ч.1  

 Бах И.С. Ария соль минор. Менуэты: соль минор, ре минор. Соль 

мажор, до минор. Маленькие прелюдии  

 Бланжини Ф. Ариетта 

 Гендель Г. Фугетта Ре мажор 

 Глинка М. «Прощальный вальс» 
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 Гречанинов А. «Необычайное проишествие» 

 Даргомыжский А. «Меланхолический вальс» 

 Дербенко Е. Емеля на печи  

 Диабелли Д. Рондо  

 Доренский А. Маленькая прелюдия №7 си минор 

 Завальный В. Интермеццо 

 Жубинская В. «Весёлая прогулка» 

 Ирадьер С. «Голубка». Танго  

 Исаков А. Три пьесы из цикла «Хороводы» 

 Камалдинов Г. Скерцо 

 Кларк И. Жига Ля мажор. Переложение Самойлова Д. 

 Копылов А. Менуэт 

 Коробейников А. Прелюдия ми минор  

 Кюи Ц. «Осень» 

 Листов К. «В землянке» 

 Майкапар С. Канон 

 Моцарт В. Ария 

 Моцарт В. «Немецкий танец» 

 Плейель И. Сонатина Ре мажор 

 Ребиков В. «Народная песня» 

 Русская народная песня «Ах ты, Ванюшка, Иван» обработка С.Павина 

 Русская народная песня «Мужик пашенку пахал» обработка 

Л.Смеркалова 

 Русская народная песня «Плещут холодные воды» обработка 

П.Лондонова 

 Русская народная песня  «Я на горку шла» обработка А.Шелепнёва 

 Самойлов Д. Полифоническая миниатюра №6 До мажор 

 Свиридов Г. «Парень с гармошкой» 

 Тюрк Д. «Бодрость» 

 Украинская народная песня «Ой, за гаем, гаем» обработка Н.Ризоля 

 Ципполи Д. Фугетта ми минор 

 Чайкин Н. «Барабанщик и трубач» 

 Чайкин Н «Вечерняя прогулка» 

 Чайкин Н. «Колыбельная» 

 Чайковский П. «Неаполитанская песенка» 

 Чичков Ю. «Маленькая Сонатина» 

 Шостакович Д. Полька 

 Шуман Р. Мелодия 

 

Этюды 

 Бурындик К. Этюд Ля Минор 

 Зубарев А. Этюд Ля Минор 
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 Коняев С. Этюд Ре- Бемоль Мажор 

 Логачёв С. Этюд Соль Минор 

 Нечипоренко А. Этюд Фа Минор 

 Павин С. Этюд Ре Минор 

 Стадник Г. Этюд До Мажор 

 Тихонов Б. Этюд Ре Минор 

 Чернявский Н. Этюд Фа Минор 

 Яшкевич Н. Полиритмический этюд №1 До мажор 

 

                                Примерные программы экзамена 

1 вариант 

1..Самойлов Д. Полифоническая миниатюра №6  До мажор  

2. Чайковский П. Мазурка Ре минор. 

 

2 вариант  

1. Доренский А. Маленькая прелюдия №7 си минор 

2. Ирадьер С. «Голубка». Танго  

 

3 вариант  

1. Кларк И. Жига Ля мажор. Переложение Самойлова Д. 

2. Алехин В. (обр.) Цыганская венгерка. 

 

                                                        6 - 7 класс 

Дальнейшая работа  над развитием музыкально-слуховых представлений и 

исполнительских навыков учащегося. Совершенствование исполнительских 

приёмов игры на инструменте. Совершенствование звуковедения. Развитие 

всех видов музыкального слуха. Подбор по слуху, транспонирование, чтение 

нот с листа, игра в оркестре (ансамбле). 

 

В течение года ученик должен освоить: 

 Мажорные гаммы до пяти знаков в ключе двумя руками вместе 

(используется весь диапазон). Минорные гаммы до четырёх знаков в 

ключе двумя руками вместе, в две октавы. Мажорные гаммы  До, Соль, 

Фа терциями, октавами, минорные – ля, ми, ре терциями и октавами 

правой рукой Короткие и длинные арпеджио; тонические аккорды с 

обращениями в пройденных тональностях двумя руками вместе 

(используется весь диапазон).  

 Упражнения. 

 16 произведений: 2 полифонических произведения; 1-2 произведения 

крупной формы; 4 разнохарактерные пьесы; 2-3 обработки народных 

песен и танцев; 4 этюда на разные виды  техники; 2 ансамбля; 1-2 

произведения для самостоятельной работы или подобранных по слуху.  

 Чтение с листа произведений из репертуара 3  класса.  
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 Транспонирование несложных мелодий из репертуара 1-2 классов в 

изученные тональности. 

                                               Примерный репертуарный список 

 

 Арман Ж. Фугетта.  

 Александров А. «Священная война» 

 Алябьев А. Соловей 

 Бах И.С. Менуэт. Бурре. Жига. Ария.  

 Бах И.С.   Маленькая прелюдия ре минор 

 Бах И.С. Фантазия ре минор 

 Балакирев М. Бурлацкая 

 Бетховен  Л. Рондо Фа мажор 

 Беркович И. Сонатина ля минор 

 Бланк С. Тирольская полька 

 Блантер М. В лесу прифронтовом 

 Блантер М. «Песня о Щорсе» (обр. А.Суркова) 

 Бонаков В. Этюды №№ 34-39 

 Бурындик К. Эдюд ля минор 

 Власов В. Маленькая сюита (Дюймовочка) 

 Воробкевич И. Четыре коломийки  

 Гендель Г.Прелюдия  

 Глазунов А. Сонатина ля минор 

 Гречанинов А. На лужайке  

 Даргомыжский А. Вальс 

 Диабелли А. Сонатина Соль мажор 

 Доренский А. Пьеса в стиле кантри 

 Завадский М. Украинский народный танец «Чабарашка» 

 Камалдинов Г. Скерцо 

 Копылов А. Менуэт 

 Коробейников А. Прелюдия ми минор  

 Купревич В. «У Баха в Томаскирхе» 

 Кюи Ц. «Осень» 

 Конаев С. Этюд Ре бемоль мажор 

 Нак Листов К. «В землянке» 

 Майкапар С. Канон 

 Моцарт В. Ария 

 Моцарт В. «Немецкий танец» 

 Накапкин В. Русские народные песни: «Ах, во саду, саду». «Ах, 

реченька» 

 Нечипоренко А. Этюд Фа мажор 

 Новиков А. Дороги  

 Павлюченко С. Фугетта 
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 Пахульский Г. Каноническая пьеса 

 Петров А. Вальс из кинофильма «Берегись автомобиля» 

 Раков Н. Полька 

 Рубинштейн А. Мелодия 

 Русская народная песня «Возле речки, возле моста» обработка В. 

Мотова  

 Русская народная песня «Во тьме шумит тайга глухая» обработка Г. 

Камалдинова 

 Русская народная песня «Как в лесу, лесу, лесочке» обработка В. 

Грачёва 

 Русская народная песня «Как у наших, у ворот» обработка А.Суркова 

 Русская народная песня «На Ермишке малахай» обработка Ю.Акимова 

 Русская  народная песня «На горе то калина» обработка Е.Завьяловой 

 Русская народная песня «Полосынька» обработка Н.Корецкого 

 Русская народная песня «Три садочка» обработка П.Лондонова 

 Самойлов Д. Сонатина Фа мажор 

 Скарлати Д. Ляргетто ре минор 

 Соловьёв Ю. Инвенция 

 Соловьёв-Седой В. «В путь» 

 Сорокин К. «Тема с вариациями» 

 Хренников Т. Догонялки 

 Ципполи Д. Фугетта  ми минор 

 Чайкин Н. «Маленькое рондо» 

 Чайкин Н. «Печёрские припевки». 

 Чайкин Н. «Русский танец» 

 Чайкин Н. «На пароходе» 

 Чайковский П. «Сладкая грёза» 

 Швейцарская народная песня «Кукушка» обработка Н.Чайкина 

 Шестериков И. Сонатина в классическом стиле 1ч. 

 Шишаков Ю. Прелюдия и фуга №2 до минор 

 Шишаков Ю. Фугетта 

 Японская народная песня «Вишня» обработка Н.Чайкина  

 Закарпатский народный танец «Чинадийка»  обработка Н.Чайкина 

 Чимароза Д. сонатина Соль мажор. Соната ре минор 

 

Этюды 

 Бертини А. Этюд ми минор 

 Будашкин Н. Этюд соль минор 

 Бухвостов В. Этюд-тарантелла 

 Демидов Г. Этюд ми минор 

 Зубарев А. Этюд соль минор 

 Мясков К. Этюд Соль мажор 



40 

 

40 

 

 Мясков К. Этюд до минор 

 Стадник Г. Этюд №4  До мажор 

 Титов С. Этюд ре минор 

 Тихомиров Г. Этюд №6 ля минор 

 Тихомиров Г. Этюд №7 До мажор 

  

 

Примерные программы экзамена 6 класса 

1 вариант  

1.  Купревич В. «У Баха в Томаскирхе» 

2. Шестериков И. Сонатина в классическом стиле 1ч. 

3. Русская народная песня «Возле речки, возле моста» обработка В. Мотова  

 

2 вариант 

1.  Люлли Ж.Б. Гавот. 

2.  Грибоедов А. Вальс . 

3.  Сирота Н. (обр.) Полька «Варшавянка». 

3 вариант 

1. Бах И.С. Маленькая прелюдия тональность ре минор 

2. Глазунов А. Сонатина ля минор 

3. Доренский А. Пьеса в стиле кантри 

 

 

Примерные программы экзамена 7  класса 

1 вариант 

1. Циполи Д. Фугетта ми минор. 

2. Диабелли А. Рондо из Сонатины соль мажор в переложении  А. Денисова  

3. Крылусаў А. (обр.) Бульба. 

 

 

2 вариант 

1. Бах И.С. Фантазия ре минор 

2. Русская  народная песня «На горе то калина» обработка Е.Завьяловой  

3. Калинников В. Вальс . 

 

3 вариант 

1.Пахульский Г. Каноническая пьеса 

2.Беркович И. Сонатина ля минор 

3.Петров А. Вальс из кинофильма «Берегись автомобиля» 

 

                                                              Восьмой  класс 

Углубление знаний о стилистических чертах, жанровых особенностях, 

художественной ценности исполняемых произведений. Анализ формы, 
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тематизма, способов развития материала. Совершенствование техники 

звукоизвлечения, развитие техники левой руки. Закрепление ранее изученных 

приёмов игры в полном объёме (сонорные и колористические). 

Совершенствование координации движений, а также координации 

опережающего внутреннего слуха с игровыми движениями. 

 

В течение года ученик должен освоить: 

 Все мажорные и минорные гаммы двумя руками вместе (используется 

весь диапазон). Короткие и длинные арпеджио, тонические аккорды с 

обращениями в пройденных тональностях двумя руками вместе 

(используется весь диапазон). Мажорные гаммы До, Соль, Фа и 

минорные гаммы ля, ми, ре терциями, секстами и октавами двумя 

руками вместе. Хроматическая гамма двумя руками в одну октаву. 

 Упражнения. 

 12-14 произведений: 2 полифонических произведения; 1-2 

произведения крупной формы; 2 разнохарактерные пьесы; 2-3 

обработки народных песен и танцев; 2-3 этюда на разные виды  

техники; 2 ансамбля; 1-2 произведения для самостоятельной работы 

или подобранных по слуху. 

  Чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху, аккомпанемент – 

уровень трудности на усмотрение педагога.  

     Примерный репертуарный список 

 Акимов Ю. Рондо-скерцо 

 Диабелли А. Сонатина №1, ч.3 

 Бабаджанян.А. Прелюдия 

 Бах И.С. Органная хоральная прелюдия  ля минор,  соль минор, фа 

минор 

 Бах И.С Двухголосная инвенция Фа мажор, До мажор 

 Бах И.С. Фуга До мажор 

 Бах В.Ф. Фуга Ре мажор 

 Бонаков В. Протяжная 

 Гедике А. Трёхголосная инвенция 

 Глазунов А. Гавот из балета «Барышня-служанка» 

 Григ Э. Песня пастуха 

 Гендель Г. Соната 

 Гендель Г. Чакона  ля мажор 

 Емельянов В. Заречный хулиган 

 Жиро З. «Под небом Парижа» обработка В.Лушникова 

 Золотарёв Вл.Детская сюита №4 

 Кабалевский Д. Прелюдия и фуга  

 Корнев В. «Виртуоз» интермеццо 

 Кулау Ф. Сонатина  Фа мажор 
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 Лондонов П. Сонатина Ля-бемоль мажор 

 Лондонов П. Фуга си минор. 

 Мусоргский М. Раздумье 

 Павин С. Весёлое настроение 

 Пахульский Г. Каноническая пьеса 

 Ребиков В. Вальс 

 Репников А.Сюита «Сувениры» 

 Русская народная песня «Ах, утушка луговая» обработка С.Павина 

 Русская народная песня «Лесорубы раным-рано встать должны» 

обработкаА. Онегина 

 Русская народная песня «Лучинушка» обработка А.Талакина 

 Русская народная песня «Научить ли тя, Ванюша» обработка В.Мотова 

 Русская народная песня « Пойду ль я, выйдуль я» обработка 

А.Холминова 

 Русская народная песня   «Меж крутых бережков»  обработка П. 

Лондонова 

 Украинской народной песни «Ехал казак за Дунай» обработка 

А.Денисова 

 Украинской народной песни «Пожену я сиви воли до води» обработка 

Н.Ризоля 

 Украинской народной песни «Задумала вража баба » обработка 

И.Шестерикова 

 Фоменко В. Хвастунишка 

 Чайкин Н. Сказ (Фуга-Фантазия) 

 Черёмухин М. Кубанска плясовая 

 Чимароза Д. Соната Си-бемоль мажор 

 Шишаков Ю. Прелюдия и фуга №5 Ре мажор 

 Шишаков Ю. Сонатина №2 

 Яшкевич И. Сонатина Ре мажор 

 Яшкевич И. Соната в старинном стиле 

Этюды 

 Акимов Ю. Хроматический этюд 

 Бардин Ю. Этюд   До мажор 

 Блинов Ю. Этюд   До мажор 

 Блинов Ю. Этюд   ми минор 

 Бухвостов В. Этюд соль минор 

 Гембера Э.Г. Этюд №12 До мажор 

 Ефимов В. Этюд Ре мажор 

 Звонарёв О. Этюд Фа мажор 

 Ижакевич М. Этюд №13 Фа мажор 

 Сурков А. Этюд Соль мажор 

 Талакин А. Этюд До мажор 
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 Шишаков Ю. Этюд-пьеса 

 Яшкевич И. Этюд №4 ля минор 

 

Примерные программы выпускного экзамена 

1 Вариант 

 Бах И.С. Трехголосная фуга До мажор, №4*. 

 Моцарт В. Соната №19 Фа мажор, ч. I*. 

 Массне Ж. Элегия*. 

 Шалаев А. Вариации на тему «Ой, утушка моя луговая». 

 

 

          2 вариант  

 Чайкин Н. Сказ (Фуга-Фантазия) 

 Кулау Ф. Сонатина  Фа мажор 

 Фоменко В. Хвастунишка 

 Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай» обработка 

А.Денисова 

 

3 вариант 

 Гендель Г. Чакона  ля мажор 

 Яшкевич И. Соната в старинном стиле 1 часть 

 Палмер Г. Новоорлеанский блюз. 

 Русская народная песня «Научить ли тя, Ванюша» обработка В.Мотова 

 

 

2.2.2. Годовые требования по классам. Срок обучения – 5(6) лет 

 

Требования по специальности для обучающихся на гитаре сроком 5 лет 

те же, что и при 8-летнем обучении, но в несколько сжатой форме. Условно 

говоря: все темы изучаются в меньшем объеме часов. 

Репертуар должен во всех классах включать разнохарактерные 

произведения различных стилей, жанров, но он может быть немного легче (в 

зависимости от способностей ученика). Обучающиеся, занимающиеся по 

пятилетней программе, должны принимать активное участие в концертной 

деятельности, участвовать в конкурсах. Задача педагога - выполнение 

учебной программы направить на максимальную реализацию творческого 

потенциала ученика, при необходимости подготовить его к поступлению в 

среднее специальное учебное заведение. 

 

Первый класс 

Специальность                        -  2,0 часа в неделю  

Самостоятельная работа   - не менее 3,5 часов в неделю  
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Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного 

мышления.  

Основное внимание уделяется постановке рук, посадке, звукоизвлечению на 

инструменте, в свете нового подхода к этой проблеме (т.е. связи меховедения 

и туше) контролю  за качеством звука, освоению основных приемов игры на 

аккордеоне, баяне, контролю за точностью ритма и темпа. Освоение 

исполнения ступеней лада различными длительностями, с различной силой 

звука, разными аппликатурными вариантами. На примерах простых мелодий 

формировать умение уместной смены направления движения меха, 

понимание смысла фразы, отдельных интонаций, мелодии в целом; 

образного восприятия музыки. Начать работу над гаммами с целью развития 

беглости пальцев, формирования штриховой и артикуляционной культуры, 

аппликатурных навыков, независимости пальцев, подкладывания и 

перекладывания их, решения различных художественных задач. Начать 

работу по подбору по слуху простейших мелодий и басов к ним, чтению с 

листа, умению смотреть вперед. Большое внимание уделяется единству 

меховедения и нажатия клавиши и контролю за легкими движениями пальцев 

на фоне мускульной работы левой руки. Освоение навыков 

транспонирования знакомых попевок, мелодий одной или двумя руками. 

Координация работы правой и левой рук. Исполнение несложных пьес. 

Умение воспроизвести простые динамические, аппликатурные, штриховые 

обозначения в нотном тексте. Чтение с листа. Освоение нотной грамоты. 

 

За год учащийся должен освоить: 

 Гаммы «До», «Соль», «Фа» («Ре») мажор каждой рукой отдельно 

различными длительностями, в классе баяна хроматическую гамму правой 

рукой на две октавы определенным количеством нот на одно движение меха, 

длинные арпеджио в этих тональностях правой рукой, ля минор 

(натуральный, гармонический, мелодический) правой рукой в одну октаву; а 

также 2-3 этюда на различные виды техники, 12-14 пьес различного 

характера (народные песни и танцы, пьесы для детей), читать с листа и 

подбирать на слух наиболее легкие попевки. 

                                          Примерный репертуарный список  

 Блага В. «Чудак» 

 Бухвостов В. Маленький вальс. 

 Белорусская народная песня «Колыбельная» 

 Березняк А. «Петя-барабанщик» 

 Васильев-Буглай Д. «Осенняя песенка» 

 Витлин В. «Кошечка» 

 Детская песенка  «Василек» 

 Детская песенка  «Листопад» 

 Детская песенка «Лошадка» 

 Детская песенка «Солнышко» 
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 Дремлюга Н. «Настала зима» 

 Дремлюга Н. «Новый год» 

 Ефимов В. «Плясовая» 

 Жилинский А.»Латвийская полька» 

 Кабалевский Д. «Барабанщики» 

 Кабалевский Д. «Маленькая полька» 

 Кабалевский Д. «Маленькая пьеска» 

 Калинников В. «Журавель» 

 Качурбина М. «Мишка с куклой танцуют полечку» 

 Книппер Л. «Полюшко-поле» 

 Компанеец З. «Мы дошкольники» 

 Компанеец З. «Паровоз» 

 Красев М. «Детская песенка» 

 Красев М. «Зайчик» 

 Красев М. «Елочка» 

 Литовко Ю. «Дел Мороз» 

 Лушников В. «Маленький вальс» 

 Метлов Н. «Паук и муха» 

 Обр. Бажилина Р. «Мой костер» Садовского Ф. 

 Раухвергер М. «Воробей» 

 Русская народная песня «Барашечки» 

 Русская народная песня «Веселые гуси» 

 Русская народная песня «Дождик» 

 Русская народная песня «Как под горкой, под горой» 

 Русская народная песня «Качи» 

 Русская народная песня «Лиса» 

 Русская народная песня «Не летай соловей» 

 Русская народная песня «Скок-скок» 

 Русская народная потешка  «Сорока» 

 Русская народная песня «Ой, полна, полна коробушка» 

 Русская народная песня «Теремок» 

 Русская народная песня «У кота» 

 Русская народная песня «Частушка» 

 Русская народная песня «Я на горку шла» 

 Рыбицкий Ф. «Шалун» 

 Самойлов Д.  Кадриль 

 Спадавеккиа А. «Добрый жук» 

 Украинская народная песня «Бандура» 

 Украинская народная песня «Волк» 

 Украинская народная песня «Семейка» 

 Украинскаяс народная песня «Ой, джигуне, джигуне» 
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 Фиготин Б. «Малыш» 

 Филиппенко А. «Весёлая девочка Лена» 

 Филиппенко А. «Праздничная» 

 Филиппенко А. «Про лягушек и комара» 

 Филиппенко А. «Цыплята» 

 Цытович М. «Песенка Винни-Пуха» 

 Шестериков И. «Я пришёл на этот праздник» 

 Эрнесакс Г.  «Едет, едет паровоз» 

Этюды 

 Беренс Г. Этюд До мажор 

 Вольфарт Г. Этюд ля минор 

 Гурлит К. Этюд ля минор 

 Доренский А. Эдюд №1, №2 

 Доренский А. Эдюд №22  До мажор 

 Доренский А. Эдюд №45 Соль мажор 

 Доренский А. Эдюд №46 Фа мажор 

 Зуев Г. Этюд До мажор 

 Зуев Г. Этюд Соль мажор 

 Рожков А. Этюд До мажор,  Этюд ля минор 

 Самойлов Д.Этюд  ре минор 

 Скворцов С. Этюд №1  До мажор 

 Скворцов С. Этюд №2  До мажор 

 

Примерные программы экзамена 

1 вариант 

 Русская народная песня «Я гуляю во дворе» 

  Русская народная песня «Во поле берёза стояла» 

 

2 вариант 

 .Кабалевский Д. Маленькая полька 

 Самойлов Д. Пьеса  ре минор 

3 вариант 

 Доренский А. «Баллада» из первой эстрадно-джазовой сюиты 

 Украинская народная песня « Дощик»  

 

                                Второй класс 

Дальнейшая работа  над развитием музыкально-слуховых представлений и 

исполнительских навыков учащегося. Ориентация на клавиатуре. Развитие 

музыкально-образного мышления. Активизация музыкального слуха. 

Интонирование. Совершенствование исполнительских приёмов игры на 

инструменте.  Исполнение контрастной динамики.  Работа над звуком.  Из 

учебных задач главными являются знакомство с полифонией, с анализом 
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произведений (лад, тональность, характер и др.). Вводятся различные 

понятия: динамика, кульминация, художественный образ, триоль, синкопа, 

различные термины. Ведется работа над подбором по слуху, используя  T, S, 

D. Игра в ансамбле. 

 

В течение года ученик должен освоить: 

 Гаммы До, Соль, Фа, Ре мажор двумя руками в одну-две октавы; гаммы 

ля, ми, ре минор (три вида) правой рукой   в одну октаву различными 

штрихами и динамическими оттенками, определённым количеством 

нот на одно движение меха (2, 3, 4 ,8). Трёхзвучные  короткие 

арпеджио и тонические трезвучия с обращениями в пройденных 

тональностях правой рукой (для аккордеона). 

Гаммы До, Соль, Ля мажор двумя руками в одну-две октавы; гаммы ля, 

до минор (три вида) отдельно каждой рукой   в одну октаву 

различными штрихами и динамическими оттенками, определённым 

количеством нот на одно движение меха (2, 3, 4 ,8). Трёхзвучные  

короткие арпеджио и тонические трезвучия с обращениями в 

пройденных тональностях правой рукой (для баяна). 

 14-17 пьес: 2-3 произведения с элементами полифонии; 3-4 обработок 

народных песен и танцев; 5-6 разнохарактерных пьес; 4 этюда на 

различные виды техники; Упражнения. 

 Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

 

   Примерный репертуарный список  

 Бел.. н. п. «Как под яблонькой» 

 Бел. н. т. «Крыжачок» 

 Бухвостов В. Р. н. п. «Чернобровый, черноокий» 

 Доренский А. Грустный напев 

 Доренский А. Хоровод и наигрыш 

 Дюбюк А. Романс 

 Ефимов В. Забавный танец 

 Иванов В. Юмореска 

 Иванова В. Песенка осени 

 Ивановичи И. Дунайские волны (отрывок) 

 Ит. н. п. «Санта Лючия» 

 Книппер П. «Полюшко-поле» 

 Колбина Ю. Мышкин праздник. 

 Коробейников А. Весенняя капель 

 Коробейников А. Ласковый вальс 

 Коробейников А. Маленькая кадриль 

 Кригер И. Менуэт Ля минор. 

 Лаврентьев И. «Песенка» 

 Лондонов П. «Утерянная кукла» 
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 Потоловский Н. «Разыграйтеся метели» 

 Р. н. п. «Вдоль да по речке» обр. Лушникова В. 

 Р. н. п. «Во саду ли, в огороде» обр. Иванова В. 

 Р. н. п. «Тонкая рябина» 

 Р. н. п. «Я на камушке сижу» 

 Ребиков В. Ч. н. п. «Аннушка» 

 Революционная песня «Солнце всходит и заходит»  

 Репников А. «Грусный вальс» 

 Роббер М. Марш 

 Русская народная  песня  «Как под яблонькой» обработка Аз.Иванова 

 Русская народная песня «Как в лесу, лесу, лесочке» 

 Русская народная песня «Лебёдушка» 

 Русская народная песня «Ленок» 

 Русская народная песня «Ой, мы дерево срубили» 

 Русская народная песня «При долинушке калинушка стоит» обработка 

В.Мотова 

 Русская народная песня «Три садочка» обработка В.Грачёва  

 Савельев Б. «Неприятность эту мы переживем» 

 Савельев Б. Настоящий друг 

 Самойлов Д. Полифонические миниатюры №1, №2 До мажор 

 Телеман Г. Пьеса 

 Тирольский вальс 

 Тюрк Д. «Жалоба», «Весёлый парень», «Баюшки-баю» 

 Украинская народная песня «Дивлюсь я на небо» 

 Украинская народная песня «Долина, долина» 

 Украинская народная песня «Ой под вишнею» 

 Украинская народная песня «Чом, чом не прийшов»  

 Холминов А. Песня 

 Цыбулин М. Р. н. п. «Светит месяц» 

 Чайкин Н. «Пионерский горн» 

 Чайкин Н. Марш 

 Чешская народная песня «Мне моя матушка говорила»  

 Шаинский В. «Песенка о кузнечике» 

 Шендерёв Г. «Колыбельная№ 

 Шишаков А. «Эхо» 

 Шуберт Ф. Вальс  

Этюды 

 Барток Б. Этюд До мажор 

 Беренс Г. Этюд ля минор 

 Беркович И. Этюд ля минор 

 Ванхаль И. Этюд До мажор 
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 Иванов В. Этюд До мажор 

 Иванов В. Этюд ми минор 

 Накапкин В. Этюд До мажор 

 Накапкин В. Этюд ля минор 

 Онегин А. Этюд ми минор 

 Попов В. Этюд До мажор  

 Салин А. Этюд До мажор 

 Скворцов С. Этюд №7 До мажор 

 Томпсон Д. Этюд До мажор  

                         

Примерные программы экзамена 

1 вариант 

 Чайкин Н. Танец Снегурочки 

 Иванов Аз. Русская народная песня « Во  саду ли, в огороде»  

 

2 вариант 

 Самойлов Д. Полифоническая миниатюра №2  До  мажор 

 Коробейников А. Весенняя капель 

 

3 вариант 

 Доренский А. Грустный напев 

 Самойлов Д. Вальс Фа мажор 

 

                                                     Третий класс 

Работа над развитием музыкально-образного мышления. Строение 

музыкального языка. Укрепление навыков взаимосвязи внутреннего слуха и 

игровых движений. Ровный качественный звук. Самостоятельность в 

мышлении и работе над произведением, умение анализировать собственное 

исполнение. Чтение нот с листа, обязательное музицирование в ансамбле. 

Работа над координацией, укрепление мышц рук. Совершенствование 

исполнительских приёмов игры на инструменте. 

 

В течение года ученик должен освоить: 

 Мажорные гаммы до трёх знаков в ключе двумя руками вместе, в две 

октавы. Минорные гаммы до двух знаков в ключе двумя руками 

вместе, в две октавы. Короткие и длинные четырёхзвучные арпеджио в 

пройденных тональностях двумя руками вместе. Тонические трезвучия 

с обращениями в пройденных тональностях двумя руками вместе.  

 16-18 произведений: 2 полифонических произведения, 1-2 

произведения крупной формы, 4-5 разнохарактерных пьес, 2-3 

обработки народных песен и танцев, 4 этюда на разные виды  техники, 

2 ансамбля, 2 произведения для самостоятельной работы или 

подобранных по слуху с аккомпанементом.  
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 Чтение с листа произведений из репертуара 1класса. 

 Транспонирование несложных мелодий и подбор по слуху в изученные 

тональности 

 

       Примерный репертуарный список 

 Абрамов А. Рязаночка 

 Андрэ И. Сонатина Соль мажор 

 Бажилин Р. М. т. «Яблочко» 

 Бах И. Менуэт До мажор 

 Бах И. С. Менуэты Соль мажор, ре минор  

 Гедике А. Фугато 

 Гендель Г. Ария 

 Гесслер И. Менуэт Си мажор 

 Глинка М. Мазурка 

 Гречанинов А. «Грустная песенка» 

 Гуревич В. «Немецкая народная песня», «Сон» 

 Диабелли А. Сонатина 

 Доренский А. Закарпатский танец. 

 Доренский А. Сонатина в классическом стиле 

 Ефимов В. Лирическая пьеса 

 Ефимов В. У. н. п. «Нiч яка мисячна»  

 Зайцев В. «Летят журавли» 

 Иванов А. Р. н. п. «Как у наших у ворот» 

 Коробейников А. В стиле брейк данса 

 Коробейников А. Верхом на лошадке 

 Коробейников А. Озорные синкопы 

 Коробейников А. У. н. п. «Ой, джигуне, джигуне» 

 Кравченко И. Вариации на тему русской народной песни «Не летай, 

соловей» 

 Кригер И. Менуэт ля минор 

 Кулау Ф. Скерцо 

 Листов Н. В землянке 

 Лондонов П. Хороводная 

 Мелартин Э. Сонатина Соль мажор 

 Мотов В. Полифоническая пьеса 

 Моцарт В. Буре 

 Нефе Х.-Г. Аллегретто 

 Персел Г. Ария 

 Пёрсел Г. Ария ре минор 

 Прокудин В. «Волжский наигрыш» 

 Русская народная песня «Как ударю я во гусельки» обработка 

М.Двилянского 
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 Русская народная песня «Под яблоней зелёною» обработка В.Мотова 

 Русская народная песня «Ходила младёшенька» обработка 

Н.Корецкого 

 Савёлов В. «Первый вальс», «Непоседа» 

 Салин А. Менуэт 

 Самойлов Д . Полифонические миниатюры №3 До мажор, №4 Фа 

мажор 

 Свиридов Г. Романс 

 Слонов Ю. «Маленький путешественник» 

 Табаньи М. Игрушечный бал 

 Тихонов Б. Карело-финская полька 

 Тышкевич Г. Р. н. п. «Утушка луговая» 

 Украинская  народная  песня  «Сусидка» 

 Украинские народные песни «Ихав козак за Дунай», «Страдания» 

обработка Н.Корецкого 

 Украинский народный танец «Казачок» обработка Н.Ризоля 

 Холмиков А. Песня 

 Холминов А. Песенка 

 Циполли Д. Менуэт 

 Чайковский П. «Камаринская» 

 Чайковский П. Хорал 

 Шостакович Д. Сентиментальный вальс. 

 Штейбельт Д. Сонатина  

 Эстонский народный танец «Коламиес» обработка В.Мотова 

Этюды 

 Аксюк С. Этюд соль минор 

 Белов В. Этюд До мажор 

 Доренский А. Этюд №99 

 Коняев С. Этюд До мажор  

 Корчевой А. Этюд в стиле рок-н-ролл 

 Курочкин В. Этюд ми минор 

 Лешгорн А. Этюд До мажор 

 Марьин А. Этюд Соль мажор 

 Марьин А. Этюд Фа мажор 

 Онегин А. Этюд ре минор 

 Самойлов Д. Этюд ре минор  

 Черни К. Этюд в хроматических пассажах 

 Черни К. Этюд До мажор 

 Черни К. Этюд Си бемоль мажор 

 Шитте Л. Этюд До мажор 

 Шитте Л. Этюд Соль мажор 
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Примерные программы экзамена  

1 вариант 

 Самойлов Д. Полифоническая миниатюра №4 Фа мажор 

 Украинская  народная  песня  «Сусидка» 

 Ефимов В. Забытый вальс 

 

2 вариант  

 Гесслер И. Менуэт Си мажор 

 Украинский  народный танец « Казачок»  в обработке Н.Ризоля 

 Коробейников А. Грустный аккордеон 

 

3 вариант 

 Кригер И. Менуэт ля минор 

 Русский народный танец «Полянка» обработка А.Ноздрачёва. 

 Полонский А. Цветущий май 

              

                                             Четвертый класс 

Дальнейшая работа  над развитием музыкально-слуховых представлений и 

исполнительских навыков учащегося. Совершенствование исполнительских 

приёмов игры на инструменте. Совершенствование звуковедения. Развитие 

всех видов музыкального слуха. Подбор по слуху, транспонирование, чтение 

нот с листа, игра в оркестре (ансамбле). 

 

В течение года ученик должен освоить: 

 Мажорные гаммы до пяти знаков в ключе двумя руками вместе 

(используется весь диапазон). Минорные гаммы до четырёх знаков в 

ключе двумя руками вместе, в две октавы. Мажорные гаммы До, Соль, 

Фа терциями, октавами, минорные – ля, ми, ре терциями и октавами 

правой рукой Короткие и длинные арпеджио; тонические аккорды с 

обращениями в пройденных тональностях двумя руками вместе 

(используется весь диапазон).  

 Упражнения. 

 16 произведений: 2 полифонических произведения, 1-2 произведения 

крупной формы, 4 разнохарактерные пьесы, 2-3 обработки народных 

песен и танцев, 4 этюда на разные виды  техники, 2 ансамбля, 1-2 

произведения для самостоятельной работы или подобранных по слуху.  

 Чтение с листа произведений из репертуара 2 класса.  

 Транспонирование несложных мелодий из репертуара 1-2 классов в 

изученные тональности.    

 Примерный репертуарный список 

 Бажилин Р. Листок из песен военных лет 

 Балакирев М. Бурлацкая 

 Бах И.С. Маленькая прелюдия До мажор, Менуэт-Трио 
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 Бах И.С. Фантазия  ре минор 

 Бетховен  Л. Рондо Фа мажор 

 Бетховен Л. Полонез 

 Бонаков. «Заключительный хорал» 

 Бургмюллер Ф. Баллада 

 Бухвостов В. Маленькая сюита 

 Буш Х. У ребенка день рождения  

 Вейль К Бах Ф.Э. Менуэт 

 Власов В.Маленькая сюита 

 Воробкевич И. Четыре коломийки  

 Гедике А. Сарабанда 

 Гендель Г. Менуэт Ля минор 

 Гендель Г. Сарабанда Ля минор 

 Гендель Г.Прелюдия  

 Гречанинов А. На лужайке  

 Гурлит К. Сонатина №4 Ля мажор 

 Двилянский М. Фин. н. т. «Полкис» 

 Дербенко Е. Размышление 

 Диабелли А.  Сонатина №5 Ре мажор 

 Доренский А. Детская сюита №1 

 Доренский А. Р. н. п. «Вечер матушка» 

 Ефимов В. Забытый вальс 

 Ефимов в. У. н. п. «Ой, дивчино шумить гай» 

 Завальный В. Мимолетное настроение 

 Закарпатский танец «Тропотянка» обработка Н.Ризоля 

 Звонарёв О. Сонатина 

 Золоторёв В. Детская сюита №1 

 Иванов А. Р. н. п. «Ах, Самара – городок» 

 Кадоша П. Сонатина  

 Киргоф Г. Аллеманда 

 Клементи М. Сонатина №3 До мажор 

 Константиновский В. Р. н. п. «Утушка луговая» 

 Корелли А. Сарабанда 

 Коробейников А. «Ну-ка терции-шалуньи» 

 Коробейников А. Грациозный танец 

 Коробейников А. Грустный аккордеон 

 Коробейников А. Катин вальс 

 Корчевой А. Маленький виртуоз 

 Косенко И.Скерцино 

 Кригер И. Бурре 

 Кузнецов В. Саратовские переборы 
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 Некрасов Ю. Лёгкая сонатина 

 Полонский А. Цветущий май 

 Полька «Дедушка» в переложении Крылусова А. 

 Прокудин В. Волжский наигрыш 

 Рота Н. Песня из кинофильма «Овод» 

 Русская народная песня «В низенькой светёлке», обработка Аз.Иванова 

 Русская народная песня «Вдоль улицы в конец» обработка Аз.Иванова 

 Русская народная песня «Калинушка», обработка Аз. Иванова 

 Русская народная песня «Куманёчек» обработка Аз. Иванова 

 Русская народная песня «Научить ли тя, Ванюша» обработка В.Мотова 

 Русская народная песня «Ой, да ты, калинушка» обработка 

А.Холминова 

 Русская народная песня «Тимоня» обработка Аз. Иванова 

 Русская народная песня «Что от терема, та до терема » обработка 

А.Марьина 

 Самойлов Д Полифонические миниатюры №6 До мажор, №7 ля минор 

 Циполли Д. Пьеса 

 Циполли Д. Фугетта ми минор 

 Чайкин Н. «Русский танец» 

 Чайкин Н. «Сказ» (Фуга-фантазия) 

 Чайкин Н. Маленькое рондо 

 Шелепнёв А. Маленькая кадриль 

 Шостакович Д. Контрданс из кинофильма «Овод» 

 Щуровский Ю. «Канон» 

Этюды 

 Аксюк С. Этюд До мажор 

 Беренс Г. Этюд Фа мажор 

 Бертини Г. Этюд До минор 

 Гедике А. Этюд До мажор 

 Гедике А. Этюд ми минор 

 Лешгорн А. Этюд Ре мажор 

 Марьин А. Этюд До мажор 

 Мирек А. Этюд-вальс 

 Переселенцев А. Этюд Ля минор 

 Слонов Ю. Этюд До мажор 

 Тихомиров Г. Этюд Ля мажор 

 Тышкевич Г. Этюд до минор 

 Чайкин Н. Этюд до минор 

 Черни К. Этюд До мажор 

                                    

    Примерные программы экзамена  
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1 вариант  

 Самойлов Д. Полифоническая миниатюра №6 До мажор 

 Косенко И.Скерцино 

 Шелепнёв А. Маленькая кадриль 

 

2 вариант 

 Бах И.С. Фантазия  ре минор 

 Прокудин В. Волжский наигрыш 

 Доренский А. Детская сюита №1 

 

3 вариант 

 Циполли Д. Фугетта ми минор 

 Власов В.Маленькая сюита 

 Полька «Дедушка» в переложении Крылусова А. 

 

                                                    Пятый класс 

Углубление знаний о стилистических чертах, жанровых особенностях, 

художественной ценности исполняемых произведений. Анализ формы, 

тематизма, способов развития материала. Совершенствование техники 

звукоизвлечения, развитие техники левой руки. Закрепление ранее 

изученных приёмов игры в полном объёме (сонорные и колористические). 

Совершенствование координации движений, а также координации 

опережающего внутреннего слуха с игровыми движениями. 

 

В течение года ученик должен освоить: 

 Все мажорные и минорные гаммы двумя руками вместе (используется 

весь диапазон). Короткие и длинные арпеджио, тонические аккорды с 

обращениями в пройденных тональностях двумя руками вместе 

(используется весь диапазон). Мажорные гаммы До, Соль, Фа и 

минорные гаммы ля, ми, ре терциями, секстами и октавами двумя 

руками вместе. Хроматическая гамма двумя руками в одну октаву. 

 Упражнения. 

 12-14 произведений: 2 полифонических произведения, 1-2 

произведения крупной формы, 2 разнохарактерные пьесы. 2-3 

обработки народных песен и танцев, 2-3 этюда на разные виды  

техники, 2 ансамбля, 1-2 произведения для самостоятельной работы 

или подобранных по слуху. 

  Чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху, аккомпанемент – 

уровень трудности на усмотрение педагога.  

 

                                           Примерный репертуарный список 

 Аренский А. Вальс 

 Барток Б. Канон 
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 Бах И. С. Сарабанда из сюиты  Си-бемоль мажор 

 Бах И.С. Прелюдия ре минор 

 Бухвостов В. Вальс 

 Варло А. Аргентинское танго 

 Гендель Г. Маленькая фуга.  

 Гендель Г. Чакона  ре минор 

 Глинка М. Патриотическая  песня 

 Глинка М. Фуга ля минор 

 Дербенко Е. Емеля на печи 

 Дербенко Е. Сюита по мотивам русской народной сказки «По Щучьему 

велению» 

 Доренский А. Рыжий ковбой 

 Детуш А. Паспье 

 Золоторёв В. Детская сюита №1 

 Коняев С. Вечное движение 

 Коробейников А. Прелюдия  ми минор 

 Кулау Ф. Сонатина ч.1 

 Купревич В. У Баха в Томаскирхе 

 Лондонов П. Вроде хорала 

 Лядов А. Прелюдия 

 Моцарт В. Турецкий марш. Из сонаты № 11 

 Пешетти Д. Престо 

 Ребиков В. Вальс 

 Русская народная песня «Как пойду я на быструю реченьку» обработка 

А.Шалаева  

 Русская народная песня «Ах, роза ты, роза моя» обработка Н.Канаева 

 Русская народная песня «В низенькой светёлке » обработка 

П.Лондонова 

 Русская народная песня «Возле речки, возле моста» обработка 

В.Мотова 

 Русская народная песня «Все я глазки проглядела » обработка 

А.Марьина 

 Русская народная песня «Ой да ты, калинушка» обработка 

И.Паницкого 

 Самойлов Д. Сонатина Фа мажор 

 Свиридов Г. Военный марш. Из музыкальных иллюстраций к повести 

А.С. Пушкина «Метель» 

 Скарлатти Д. Соната ре минор в переложении О.Бурьян 

 Сорокин К. Маленькая фуга 

 Украинский  народный танец «Волыняночка» обработка В.Угриновича 

 Хачатурян А. Инвенция 

 Чайкин Н. На ослике 
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 Чайковский П. Русская пляска 

 Шишин В. Застывшая река 

 Яшкевич И. Сонатина в старинном стиле, часть 3 

Этюды 

 Бертини А. . Этюд До мажор 

 Бертини А. . Этюд Соль  мажор 

 Дювернуа  Д. Этюд До мажор  

 Дювернуа  Д. Этюд ля минор 

 Ляпунов С. Этюд фа диез минор 

 Онегин А. Этюд ля минор 

 Тышкевич Г. Этюд Си-бемоль мажор 

 Холминов А. Этюд Фа мажор 

 Чайкин Н. Этюд Ля мажор 

 Черни К. Этюд Соль мажор 

 

Программы выпускного экзамена 

1 вариант 

 Шостакович Д. Контрданс из кинофильма «Овод» 

 Леонкавалло Р. Фанданго 

 Коробейников А. Вальс-гротеск 

 Туликов С. Р. н. п. «Я калинушку ломала» 

 

          2 вариант  

 Корелли А. Прелюдия 

 Бетховен Л. Рондо из сонатины Фа мажор 

 Шостакович Д. Лирический вальс 

 Бурьян О. Р. н. п. «Выйду на улицу» 

 

3 вариант 

 Бах И.С. Прелюдия ре минор 

 Шишин В. Застывшая река 

 Самойлов Д. Сонатина Фа мажор 

 Доренский А. Рыжий ковбой 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

  

Результатом освоения программы учебного предмета «Специальность. 

(аккордеон баян)» является:  

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

- умение самостоятельно разучивать и грамотно исполнять музыкальные 

произведения  различных жанров и стилей; 
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- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения на баяне; 

- знание баянного репертуара, включающего произведения разных стилей и 

жанров в соответствии с программными требованиями; 

- знание художественно-исполнительских возможностей инструмента; 

- знание профессиональной терминологии; 

- умение читать с листа несложные музыкальные произведения, подбирать по 

слуху и импровизировать; 

- приобретение навыков слухового контроля, умения управлять процессом 

 исполнения музыкального произведения; 

- приобретение навыков по использованию музыкально-исполнительских 

средств выразительности, выполнению  анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники, использованию художественно 

оправданных технических приемов; 

– наличие творческой  инициативы, сформированных представлений  о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 

– наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

– наличие навыков репетиционно - концертной работы в качестве солиста. 

 

                                       Девятый  (шестой) классы 

 

Специальность    -  2,5 часа в неделю  

Самостоятельная работа   - не менее 4,5 часов в неделю  

 

Подготовка профессионально ориентированных учащихся к 

поступлению в средние специальные учебные заведения. В связи с этим 

перед учеником по всем вопросом музыкального исполнительства ставятся 

повышенные требования, а содержание программы по учебному предмету 

«Специальность (аккордеон, баян)» направлено на: 

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

восприятию в достаточном объеме учебной информации; 

- приобретение навыков творческой деятельности; 

- умение планировать свою домашнюю работу; 

- осуществление самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью; 

- умение давать объективную оценку своему труду, формированию навыков 

взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном 

процессе; 

- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности; 

- определение наиболее эффективных способов достижения результата. 
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По окончании 9(6)  класса учащийся должен: 

 владеть основными игровыми приёмами (видами туше  ̧ артикуляции, 

техникой владения  мехом, сменой позиции и координации 

пространственных и слуховых ощущений, штрихами);   

 уметь преодолевать ритмические трудности; 

 умело использовать динамические оттенки, тембровые краски; 

 развить навык слухового контроля, интонирования; 

 выработать навык исполнения красочных приёмов игры, уметь 

правильно расшифровывать мелизмы; 

 развить технические возможности (уметь играть гаммы двумя руками в 

подвижном темпе различными штрихами и группировками используя 

весь диапазон инструмента). 

Годовые требования 

9 (6) класс   

 Все мажорные и минорные гаммы двумя руками вместе в подвижном 

темпе  различными штрихами и  группировками (используется весь 

диапазон). Короткие и длинные, ломаные арпеджио, тонические 

аккорды с обращениями в пройденных тональностях двумя руками 

вместе (используется весь диапазон). Мажорные гамм До, Соль, Фа и 

минорные гаммы ля, ми, ре терциями, секстами, октавами двумя 

руками вместе. Хроматическая гамма двумя руками в одну октаву.  

 Группировки мехом – дуоли, триоли, тремоло мехом, различные виды 

вибрато. 

 Упражнения. 

 12-14 произведений: 2 полифонических произведения; 1-2 

произведения крупной формы; 4 разнохарактерные пьесы; 1-2 

обработки народных песен и танцев; 4 этюда на разные виды  техники; 

2 произведения для самостоятельной работы или подобранных по 

слуху.  

 Чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху, аккомпанемент – 

уровень трудности на усмотрение педагога.  

 

Примерный репертуарный список 

 Агафонов О. У. н. п. «Взяв бы я бандуру»  

 Алябьев А. Соловей (обр. Лушникова В. )  

 Бажилин Р. «Летний дождь», Ожидание , Русская осень , Карамельный 

аукцион 

Брызги шампанского  

 Базелли Д. Джеральдина  

 Бах В.Ф. Фуга соль минор 

 Бах И. Прелюдия Ре минор , Органная прелюдия Ре минор  
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 Бах И.С Двухголосная инвенции ре минор, Двухголосная инвенции 

Соль мажор 

Двухголосная инвенции Фа мажор 

 Бах И.С.  Трёхголосная Фуга До мажор 

 Бах И.С. Органная хоральная прелюдия  ля минор,  соль минор, фа 

минор 

 Безе Ж. Антракт к 4 действию оперы «Кармен»  

 Бокози Б. Скерцандо  

 Бородин А. Ноктюрн из «Маленькой сюиты» 

 Буевский В. Танец 

 Булгаков В. Две прелюдии 

 Вальсирующий аккордеон  

 Венслер Б. Полька , Фестивальный вальс , Испанский танец  

 Верстовский А. Песня девушек  

 Власов В. Вариации на тему украинской народной песни  «Ой, за гаем, 

гаем». 

 Власов В. Экспромт ми бемоль минор 

 Гайдн Й. Финал из сонаты Ре мажор , Анданте  

 Гендель Г. Аллегро из сюиты, Пассакалия  

 Гесслер  И. Соната ля минор 

 Глазунов А. Сонатина Ля минор  

 Глиэр Р. Колыбельная. Листок из альбома. 

 Григ Э. Кобольд. Странник, Григ Э. Танец эльфов  

 Двилянский М. Развеселые матрешки  

 Делиб Л. Пиццикато из балета «Сильвия»  

 Дербенко Е. Старый трамвай  

 Диабелли А. Сонатина  

 Дога Е. Ручейки  

 Дремлюга Н. Лирическая песня, Жига, Шутка  

 Завальный  В. Интермеццо , В стиле ретро , Тема с вариациями 

 Звонарёв О. Маленький вальс. На ярмарке. Плясовая. Пионерский 

марш. Джунгли. Чудеса.  

 Звонарев О. Сонатина  

 Золотарёв В. Соната №2 часть 1 

 Золотарёв Вл.Детская сюита №№1-4 

 Иванов В. Р. н. п. «Посею лебеду» , Старинные вальсы  

 Кабалевский Д. Сонатина  

 Кати Ж. Концертный триптих ч. I  

 Кола Й. Перпетум мобиле  

 Колодуб Л. Фуга ми минор 

 Коломбо Ж. Соперницы  

 Корелли А. Гавот, Менуэт из симфонии Ми бемоль мажор  
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 Корчевой А. Джаз-вальс  

 Кребс И. Аллегро  

 Кузнецов В. Саратовские переборы (редакция В.Ушенина) 

 Кулау Ф. Сонатина  Фа мажор 

 Кусяков А. Северный ветер из сюиты «Зимние зарисовки» 

 Легран М. Ветряные мельницы  

 Леннон Д.-П. Маккартни Вчера 

 Львов-Компанец Д. Сонатина  

 Майкапар С. Сонатина До минор  

 Мак-Доуэл Э. Тарантелла  

 Маслов Б. Четкий ритм  

 Монти В. Чардаш  

 Морган К. Эль бимбо  

 Моцарт В. Легкая сонатина , Сонатина  

 Мусоргский М. «Прогулка», «Старый замок» из цикла «Картинки с 

выставки» 

 Павин С. Р. н. п. «Коробейники», Сонатина Соль мажор  

 Паницкий И. Вариации на темы русских народных песен «Среди 

долины ровныя» и «Светит месяц» 

 Паницкий И. р. н. п. «Полосынька», Прелюдия  

 Прокофьев С. Мимолетность №11, Марш 

 Русская народная песня «Во лесочке комарочков много уродилось» 

обработка В. Накапкина 

 Русская народная песня «У зори то у зореньки» обработка В. 

Накапкина  

 Русские народные песни «Степь да степь кругом», «Полно, полно вам 

ребята» обработка Шендерёва  Г. 

 Самойлов Д. Концертная пьеса на тему русской народной  песни «Во 

кузнице» 

 Самойлов Д. Токката  

 Свиридов Г. Военный марш  

 Семёнов В. Сюита №2. Из Детского альбома 

 Скултэ А. Ариетта  

 Сметана Б. Анданте  

 Сурков А. Р. н. п. «Ах, улица широкая»  

 Такташиквилли Ш. «На мельнице»  

 Талакин А. Обработка русской народной песни «Лучинушка» 

 Фиготин Б. «Мотылек « 

 Фоссен А. «Летящие листья», «Моринозита « 

 Хамель Г. «Хрустальное украшение» 

 Хачатурян А. Сонатина, Токатта.  «Подражание народному» 

 Чайкин Н. Сонатина Ре  мажор 
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 Чайковский П. Песня жаворонка из цикла «Времена года», «Русская 

пляска», «Мелодия» 

 Чимароза Г. Сонатина Соль мажор 

 Шахов Г. Бел. н. п. «Чаму ж мне не петь» 

 Шендерёв Г. Этюд Си мажор 

 Шопен Ф. Мазурка Си бемоль мажор, Мазурка Ля минор  

 Шостакович Д. «Испанский танец»,  «Гавот», « Романс»  

 Штраус И. полька «Трик - трак», «Анна-полька»  

 Якушенко И. Первое знакомство , Деревенские музыканты  

 Яшкевич Г. Сонатина в старинном стиле  

 

Этюды 

 Аксёнов А. Этюд Ля минор  

 Беренс Г. Этюд Ля минор  

 Бертини А. Этюд Соль минор  

 Блинов Ю. Этюд Соль минор  

 Галкин В. Этюд До диез минор 

 Гедике А. Этюд ля минор 

 Говорушко П. Этюд на русскую тему  

 Денисов А. Этюд До мажор  

 Денисов А. Этюд Ля-бемоль мажо 

 Иванов В. Этюд ре минор 

 Иванов В. Этюд Соль мажор 

 Казанский Н. Этюд ля минор 

 Канаев Н. Этюд ля минор 

 Лешгорн А. Этюд Ре мажор  

 Логачёв В. Этюд Соль мажор 

 Нестеров В. Этюд До мажор  

 Салин А. Этюд До мажор  

 Титов С. Этюд Фа мажор 

 Тышкевич Г. Этюд Ре бемоль мажор 

 Черни К. Этюд Фа мажор  

 Шитте Л. Этюд Соль мажор , Ля мажор 

 Яшкевич И. Полиритмический этюд №2 Ля  мажор, №3 До  мажор 

 

Примерные программы выпускного экзамена 

1 вариант 

 Фрескобальди Дж. Канцона ре минор 

 Кулау Ф. Сонатина  Фа мажор 

 Самойлов Д. Концертная пьеса на тему русской народной  песни «Во 

кузнице» 

 Шатров И. На сопках Манчжурии 
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     2 вариант 

 Бах И.С. Трёхголосная  фуга До мажор 

 Золотарёв В. Соната №2 часть 1 

 Русская народная песня «У зори то у зореньки» обработка В. 

Накапкина  

 Доренский А. Закарпатский танец  

 

3 вариант 

 Бах И.С. Инвенция №8  Фа мажор 

 Моцарт В. Легкая сонатина 

 Русская народная песня «Я калинушку ломала» в обработке Туликова  

С. 

 Раков Н. Весенняя полька  

 

 Ожидаемые результаты обучения по программе 

 

Результатом освоения программы учебного предмета «Специальность 

(баян, аккордеон)»  Девятый (шестой)  класс» является:  

- наличие у обучающегося стойкого  интереса к музыкальному 

искусству, самостоятельному музыкальному исполнительству; 

– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий  использовать многообразные возможности баяна для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 

исполнять музыкальные произведения на достаточном художественном 

уровне в соответствии со стилевыми особенностями,  самостоятельно 

накапливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох, 

стилей, направлений, жанров и форм; 

– знание репертуара для баяна, включающего произведения разных 

стилей и жанров в соответствии с программными требованиями; 

– знание художественно - исполнительских возможностей баяна; 

– знание профессиональной терминологии; 

– умение читать с листа, подбирать по слуху; 

            --навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом  исполнения музыкального произведения; 

– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению  анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приемов; 

– наличие творческой  инициативы, сформированных представлений  о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 
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– наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

– наличие навыков репетиционно - концертной работы в качестве 

солиста. 

 

IV.  Формы и методы контроля, критерии оценок 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

 Виды аттестации  и учёта успеваемости: текущий контроль, 

промежуточная аттестация, итоговая аттестация.  

 Текущий контроль знаний и умений осуществляется в рамках урока в 

целях оперативного контроля за качеством освоения программы. 

 Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной работы обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств и проводится с целью 

определения: 

- качества реализации образовательного процесса; 

- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

-уровня знаний,  умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определённом этапе обучения. 

            Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, 

зачёт, контрольный урок.  

 В соответствии с федеральными государственными требованиями к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ промежуточная 

аттестация проходит в виде выступлений на контрольных уроках, 

технических зачётах, академических концертах, экзаменах, исполнения 

концертных программ. 

Контрольные прослушивания проводятся в соответствии с графиком 

проведения. Сольные концерты обучающихся приравниваются к 

выступлению на академическом концерте или экзамене (по решению 

методического совета школы). 

Выступления обучающихся оцениваются характеристикой, в которой 

отражаются достигнутые успехи и имеющиеся недостатки, а также оценкой 

по пятибалльной системе, которая выставляется коллегиально. 

 Итоговая аттестация (экзамен) выпускников осуществляется с целью 

контроля (оценки) освоения дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств в соответствии с 

федеральными государственными требованиями, установленными к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации указанных 

образовательных программ, а также срокам их реализации. 
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Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена /в 

выпускных классах: 5 или 6 (6), 8 или 9 (9), программа которого должна 

соответствовать требованиям вступительных экзаменов в средние 

специальные музыкальные учреждения. По итогам выпускного экзамена 

выставляется оценка «5 (отлично)», «4 (хорошо)», «3 (удовлетворительно)», 

«2 (неудовлетворительно)», которая учитывается при выставлении итоговой 

оценки в свидетельство об окончании школы. 

Итоговая аттестация проводится в соответствии с действующими учебными 

планами по утверждённому директором школы расписанию.    

  

График промежуточной и итоговой аттестации 

 

Таблица 4                                           Срок обучения – 8(9) лет. 

  Класс Вид 

контрольного 

прослушивания 

Месяц 

проведения 

Программные требования 

1 класс Академический 

концерт 

декабрь  Два разнохарактерных 

произведения 

Экзамен май Два разнохарактерных 

произведения 

2 класс 

3 класс 

Технический 

зачёт 

октябрь Гаммы 

Этюд  

Термины 

Академический 

концерт 

декабрь Два  разнохарактерных 

произведения 

Технический 

зачёт 

февраль Гаммы 

Этюд 

Чтение с листа 

Экзамен май Два разнохарактерных, 

разностилевых произведения 

4 класс Технический 

зачёт 

октябрь Гаммы 

Этюд  

Термины 

Академический 

концерт 

декабрь Два разнохарактерных 

произведения 

Технический 

зачёт 

февраль Гаммы 

Этюд 

Самостоятельно выученная пьеса 

Экзамен май Пьеса с элементами полифонии 

Обработка народной мелодии, 

песни, танца 

5 класс Технический 

зачёт 

октябрь Гаммы 

Этюд  
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Термины 

Академический 

концерт 

декабрь Произведение кантиленного 

характера. 

Обработка народной мелодии, 

песни, танца 

Технический 

зачёт 

февраль Гаммы 

Этюд 

Пьеса подобранная по слуху 

Экзамен май Полифоническое произведение 

Пьеса по выбору  

6 класс 

7 класс 

Технический 

зачёт 

октябрь Гаммы 

Этюд  

Термины 

Академический 

концерт 

декабрь Пьеса по выбору 

Обработка народной мелодии, 

песни, танца или эстрадно-

джазовое произведение 

Экзамен май Полифония 

Произведение крупной формы  

Виртуозное произведение. 

8 класс Технический 

зачёт 

октябрь Гаммы 

два этюда на различные виды 

техники 

Итоговая 

аттестация. 

Выпускной 

экзамен 

май Полифоническое произведение 

Произведение крупной формы 

Обработка народной мелодии, 

песни, танца или эстрадно-

джазовое произведение 

Пьеса по выбору 

 

 

Срок обучения – 5(6) лет. 

 

Таблица 5 

Класс Вид 

контрольного 

прослушивания 

Месяц 

проведения 

Программные требования 

1 класс Академический 

концерт 

декабрь Два  произведения 

Экзамен май Два  разнохарактерных 

произведения 
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2 класс 

 

Технический 

зачёт 

октябрь Гаммы 

Этюд  

Чтение нот с листа 

Академический 

концерт 

декабрь Два разнохарактерных 

произведения 

Технический 

зачёт 

февраль Гаммы 

Этюд  

Термины 

Академический 

концерт 

май Пьеса с элементами полифонии 

Обработка народной мелодии, 

песни, танца или оригинальное 

произведение 

3 класс Технический 

зачёт 

октябрь Гаммы 

Этюд  

Пьеса подобранная по слуху 

Академический 

концерт 

декабрь Два  разнохарактерных 

произведения 

Технический 

зачёт 

февраль Гаммы 

Этюд 

Термины 

Экзамен май Полифоническое произведение 

Обработка народной мелодии, 

песни, танца или оригинальное 

произведение 

4класс Технический 

зачёт 

октябрь Гаммы 

Этюд  

Термины 

 Самостоятельно выученная пьеса 

Академический 

концерт 

декабрь Произведение кантиленного 

характера. 

Обработка народной мелодии, 

песни, танца или эстрадно-джазовое 

произведение 

Экзамен май Полифоническое произведение 

Крупная форма 

Виртуозное произведение 

5 класс Технический 

зачёт 

октябрь Гаммы 

Два  этюда на разные виды техники  

 

 

Итоговая 

аттестация. 

Выпускной 

май Полифоническое произведение 

Произведение крупной формы 

Обработка народной мелодии, 

песни, танца или эстрадно-джазовое 
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экзамен произведение 

Пьеса по выбору 

 

 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости,  промежуточной и 

итоговой аттестации  обучающихся 

 

Балл Критерии оценивания 

10 (5+) Программа превышает уровень программных требований, но 

индивидуальные возможности учащегося ей соответствуют. 

Демонстрируется высокий уровень инструментального 

исполнительства и музыкального мышления. Исполнение 

программы отличается яркостью, образностью, технической 

свободой и артистизмом, хорошим чувством музыкальной формы, 

качественным и многокрасочным исполнительским туше. 

Интерпретация произведений программы отличается высокой 

художественностью и стилистической точностью. 

9 (5) Программа отражает уровень программных требований, но 

индивидуальные возможности учащегося ей соответствуют. 

Демонстрируется высокий уровень инструментального 

исполнительства и музыкального мышления. Исполнение 

программы отличается яркостью, образностью, технической 

свободой и артистизмом, хорошим чувством музыкальной формы, 

качественным и многокрасочным исполнительским туше. 

Интерпретация произведений программы отличается высокой 

художественностью и стилистической точностью. 

8 (5-) Программа соответствует уровню программных требований и 

индивидуальным возможностям учащегося, выступление 

отличается яркостью, образностью, технической свободой и 

уверенностью. Учащийся обладает хорошим исполнительским 

мышлением. Интерпретация произведений программы отличается 

художественностью и стилистической тонкостью. 

7 (4+) Программа соответствует уровню программных требований и 

индивидуальным возможностям учащегося, учащийся уверенно 

владеет музыкальным материалом, исполнение образное. 

Отмечается художественная, но не всегда стилистически точная 

интерпретация, развитое музыкальное мышление, качественное 

звукоизвлечение, техническая свобода. В выступлении не хватает 

яркости и артистизма в исполнении, психологической свободы.  

6 (4) Программа соответствует уровню программных требований и 

индивидуальным возможностям учащегося, исполняется наизусть 

уверенно, без технических погрешностей, исполнение образное. 

Звукоизвлечение хорошее, но художественная интерпретация 

страдает из-за отсутствия развитого музыкального мышления, 
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осмысления формы. 

5 (4-) Программа соответствует уровню программных требований и 

индивидуальным возможностям учащегося, исполняется наизусть, 

в исполнении выдержанны темпы, штрихи, динамика, но  заметны 

технические погрешности. Сохранена образность исполнения, но 

звукоизвлечение не отличается хорошим качеством. 

4 (3+) Программа соответствует уровню программных требований и 

индивидуальным возможностям учащегося, исполняется наизусть. 

Заметны мелкие неточности динамики, штриха и темпов при 

сохранении образности исполнения. В программе заметны 

технические погрешности и отсутствует качественное извлечение 

звука. 

3 (3) Программа соответствует уровню программных требований и 

индивидуальным возможностям учащегося, исполняется наизусть. 

Искажение штрихов, темпов, динамики, частичное искажение 

образности, заметно отставание в техническом развитии и нет 

хорошего извлечения звука. 

2 (3-) Программа не соответствует уровню программных требований и 

индивидуальным возможностям учащегося. Произведения 

программы исполняются наизусть. Однако искажаются темпы, 

штрихи, динамика.  В исполнении заметно искажение образности 

из-за отсутствия техники и качественного звукоизвлечения. 

1 (2) Программа не соответствует уровню программных требований и 

индивидуальным возможностям учащегося, произведения 

исполняются не в полной мере наизусть. Отсутствуют: точность 

штриха, динамики, авторские темпы, нет свободы в игре. Фраза не 

осмысливается, отсутствует качественное звукоизвлечение, 

образность искажена. 

 

           

 При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие 

параметры: 

- оценка годовой работы учащегося; 

- оценки за академические концерты, зачеты или экзамены; 

- другие выступления учащегося в течение учебного года; 

Оценки выставляются по окончании четвертей и учебного года.  

При выведении оценки за выпускные экзамены должны быть учтены 

следующие параметры: 

- достаточный технический уровень владения инструментом; 

- убедительно раскрытый художественный образ музыкального 

произведения; 

- понимание и отражение в исполнительской интерпретации стиля 

исполняемого произведения. 

 



70 

 

70 

 

                              V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

5.1. Методические рекомендации педагогическим работникам. 

 Учебный предмет «Специальность (баян, аккордеон)», наряду с 

другими предметами учебного плана дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Народные инструменты», ставит перед 

собой цель - приобщение обучающихся к сокровищам национальной и 

моровой музыкальной культуры, их музыкально-эстетическое воспитание и 

развитие. Среди различных видов искусства музыке принадлежит одно из 

ведущих мест наряду с поэзией, литературой, живописью, театром. 

Музыкальное искусство является источником умножения духовной культуры 

человека, способствует становлению его идейно-нравственного облика и 

мировоззрения в целом. 
Не менее важной целью  является подготовка наиболее талантливых 

детей к продолжению музыкального образования в средних специальных 

учебных заведениях. 

За время обучения обучающийся приобретает определённый 

программой объём навыков игры на инструменте, умение самостоятельно 

разучивать и исполнять  произведения из репертуара детской школы 

искусств, читать ноты с листа, играть по слуху, играть в ансамбле и оркестре. 

Знания,  полученные в школе, «живое» интонирование, умение 

анализировать текст музыкального произведения дают обучающемуся 

возможность понимать и выявлять художественную идею, стилистические и 

жанровые особенности музыки 

 Навыки звукоизвлечения ученики осваивают и совершенствуют под 

руководством педагога на протяжении всего периода обучения в школе, 

работая над динамикой, штрихами, фразировкой и разнообразными 

характерными приёмами. Обучающийся должен понять, как музыкальными 

средствами можно выявить различные настроения, характеры, мысли, 

звуковые краски. Непрерывная связь между внутренним слухом, 

представлением и игровыми движениями является одним из основных 

методических направлений работы преподавателя.  

С первых лет обучения ученику должны прививаться навыки  

ансамблевого исполнения. Начинать занятия ансамблем рекомендуется после 

получения учащимися первоначальных исполнительских навыков игры на 

инструменте. Игра простых песенок в ансамбле с педагогом способствует 

накоплению ярких слуховых впечатлений, развивает воображение, дает 

возможность маленькому ученику почувствовать себя настоящим  

музыкантом.  

Современная педагогика уделяет большое внимание  детскому 

творчеству. Чтение с листа, подбор по слуху, транспонирование, различные 

творческие упражнения (сочинение, досочинение мелодии и т. п.) 

способствуют развитию музыкального мышления и должны присутствовать в 

работе педагога на протяжении всех лет обучения. 
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Для воспитания и развития навыков самостоятельного мышления 

можно рекомендовать следующие формы работы с учениками: 

1. Устный отчёт о подготовке домашнего задания: чего было труднее 

добиться, какими способами устранялись встретившиеся трудности, каков 

был режим занятий и т.д. 

2. Самостоятельный анализ своего исполнения на уроке: следует 

указать на допущенные ошибки и наметить способы их устранения, оценить 

свою игру, проанализировать игру своего товарища, обратив особое 

внимание на  произведения, которые ученик сам играл прежде и хорошо 

изучил. 

3. Самостоятельный  устный и практический разбор на инструменте 

нового задания в классе под наблюдением педагога. 

4. Словесная характеристика замысла или настроения произведения и 

анализ средств музыкальной  выразительности, использованных 

композитором. 

5. Определение особенностей произведения: его характера (песенный, 

танцевальный, маршевый и т.д.), лада, размера, формы.  

Составной частью уроков должны быть беседы о музыке и других 

видах искусств, просмотр и прослушивание аудиозаписей видеоматериалов с 

их комментариями, анализом, коллективными обсуждениями.  

Важен контакт преподавателя с родителями. На собраниях, концертах 

родители должны слышать успехи своих детей, их рост. Посещение 

концертов исполнителей классической и народной музыки помогает 

формировать художественный вкус учеников. 

Особого внимания требуют вопросы межпредметных связей. Так, 

знания, полученные на уроках сольфеджио, музыкальной литературы, 

обязательно должны увязываться с материалом, изучаемым по 

специальности. Педагог должен интересоваться, что изучается на уроках по 

другим предметам, чтобы содействовать осуществлению комплексного 

подхода к обучению. 

В начале каждого полугодия составляется индивидуальный план 

ученика.  При его составлении необходимо соблюдать основные 

дидактические принципы обучения доступности, постепенности, 

последовательности; учитывать требования программы соответствующего 

класса, индивидуальные черты ученика: его психофизические особенности, 

музыкальные способности, интеллектуальный уровень, трудолюбие. 

Продуманный и умело подобранный репертуар играет решающую роль в 

воспитании музыкально-эстетического вкуса учащихся. Индивидуальный 

план должен включать разнообразные по содержанию, форме, стилю и 

фактуре музыкальные произведения композиторов-классиков, современных 

отечественных и зарубежных композиторов, обработки песен и танцев 

народов мира, оригинальные произведения для баяна, гаммы, этюды, 

упражнения. Наличие в репертуаре обучающегося популярной музыки, песен 

гражданской и Великой Отечественной войн повышает интерес к занятиям, 
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позволяет активно заниматься  музыкально – просветительской 

деятельностью. Концертные выступления обучающихся активизируют  

домашние занятия за инструментом и повышают общественную значимость 

обучения в школе искусств.  

Для расширения музыкального кругозора в индивидуальный план 

ученика следует включать произведения, предназначенные для 

ознакомления, при этом допускается различная степень завершённости 

работы над ними. 

Техническое развитие обучающегося осуществляется в большей 

степени с помощью изучения гамм, арпеджио, упражнений, специальной 

работы над освоением приёмов игры на баяне. За годы обучения ученик 

должен освоить все виды техники и приёмы игры. 

В характеристике учащегося по итогам учебного года должны быть 

зафиксированы успехи и недостатки в работе и развитии ученика, 

необходимые выводы для дальнейшей работы. 

В программе предлагается примерный перечень произведений, 

рекомендуемых для изучения, а так же варианты программ для исполнения 

на академических концертах, итоговом экзамене, различных по уровню 

сложности и исполнительским задачам.  

Для становления музыканта особенно важен базовый период обучения, 

когда закладывается творческий фундамент  личности и утверждается 

индивидуальное отношение к музыке как к искусству. Здесь закладываются  

основы общемузыкального и специализированного развития баяниста. 

Основополагающей задачей в обучении музыканта-исполнителя является 

формирование креативного мышления, способности к самостоятельному 

решению художественных задач. Овладение искусством интерпретации – 

высшая цель музыкальной педагогики. Педагог должен поощрять 

инициативу ученика в отношении индивидуально-образной трактовки 

художественного материала, контролируя процесс реализации 

исполнительских навыков и отбор конкретных выразительных средств  и 

технических приёмов. Это ведёт к активному художественному росту 

начинающего исполнителя, является условием успешного выступления на 

сцене. 

Педагог должен придерживаться ровного, спокойного тона в 

отношениях с учениками. Чрезмерные похвалы, как и резкие порицания, 

излишне возбуждают детей и отвлекают от выполнения стоящих перед ними 

задач.  

 

5.2.Работа над развитием творческих навыков учащихся 

 

5.2.1.Чтение нот с листа. / на данный вид творческой работы в 

программе учебного предмета «Специальность (баян, аккордеон)» 

предусмотрены часы вариативной части учебного плана. 
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Умение читать ноты (играть с листа) необходимо как будущим 

профессионалам, так и любителям домашнего музицирования.  Под чтением 

нот с листа понимают сквозное проигрывание нового музыкального 

материала по нотам, основная задача которого – ознакомление с 

произведением в общих чертах. Приобретение этого навыка играет важную 

роль в развитии музыкального мышления учащегося, исполнительских 

навыков, умения быстро анализировать форму музыкального произведения. 

Научить читать ноты можно каждого учащегося при систематичной и 

вдумчивой работе. В работе Брянской Ф. Формирование и развитие навыка 

игры с листа в первые годы обучения пианиста. М, изд.  ЦМК Министерства 

культуры РСФСР, 1971 изложены основные моменты работы над данным 

видом работы. 

На основании опыта работы можно выделить два типа учащихся, 

сталкивающихся с трудностями в чтении с листа. К первому относятся 

учащиеся со средними и посредственными музыкальными данными и 

вследствие этого плохо подбирающие по слуху. Вторую группу составляют 

способные учащиеся, не достаточно хорошо владеющие инструментом. 

Трудности, с которыми сталкиваются учащиеся при чтении с листа, 

можно разделить на три основных вида:                                                                                                                                               

- 1 вид характеризуется недостаточным развитием чувства ритма, лада, 

музыкально-слуховых представлений и связан со сферой музыкального 

мышления учащегося. Ученик в этом случае не в состоянии сам заметить 

свои ошибки, так как его внутренний слух не обладает эталоном правильного 

звучания; 

- затруднения 2 вида касаются процесса восприятия, когда неточное 

воспроизведение нотного текста обусловлено недостаточным опытом чтения 

с листа или невнимательностью ученика;  

- затруднения 3 вида вызваны недостаточной свободой ориентировки на 

обеих клавиатурах.                                                                                

Чтобы обеспечить планомерное овладение различными элементами 

музыкальной речи, необходимо усвоить ряд закономерностей;                                                                                                          

- в первую очередь следует сказать о соблюдении аппликатурных 

принципов. Музыкальный материал должен включать уже знакомые для 

учащегося гаммообразные последовательности и движение по звукам 

аккордов, аппликатура которых уже хорошо усвоена;                                                                      

- во-вторых: в комплексе с мелодико-интонационными связями 

(интерваликой) и фразировкой (а не отдельно взятым звуком), ученик должен 

иметь представление об основных принципах чередования штрихов;                                                                                                                                

- большое внимание уделяется и воспитанию чувства метроритма (полезно 

использование предварительного «простукивания» ритмического рисунка с 

выделением метрических долей);                                                                                          

- и в завершение – осознание ладогармонических взаимосвязей.  

Таким образом: постепенное, осмысленное и целенаправленное усвоение 

учащимися элементов музыкальной речи с учётом уровня развития их 
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способностей и музыкально-слухового опыта следует считать основным 

принципом развития навыка чтения нот с листа (впрочем, как и других 

навыков музицирования). Максимально развивая внутренний слух, чтение с 

листа даёт возможность представить звучание произведения без 

инструмента, в воображении, эффективно способствуя развитию 

музыкальности и музыкального мышления, а также расширяет 

аппликатурные навыки, развивает находчивость, даёт возможность 

ознакомления с дополнительными музыкальными произведениями. Чтение 

нот с листа вырабатывает и быструю ориентацию в незнакомом тексте, 

способность прочитывать и запоминать его, чувство логики мелодического и 

гармонического развития, предслышания характера и темпоритма звучания. 

 Приступать к чтению нот с листа предлагается в следующем порядке: 

1. визуальный анализ произведения (определение тональности, размера, 

особенностей изложения фактуры, ритмических особенностей);  

2. проигрывание произведения в медленном темпе (концентрация 

внимания на чистоте и точности игры: не допуская фальшивых нот, 

искажения ритма, неточности в аппликатуре; 

3. закрепление наиболее трудных фрагментов, путём неоднократного 

повторения.  

4. процесс технического освоения путём углублённого овладения 

выразительностью исполнения (нюансировкой, штрихами, динамикой); 

5. заключительное проигрывание произведения от начала до конца с 

целью наиболее полного раскрытия художественного замысла 

композитора, что связано с драматургией целостностного звучания 

пьесы.  

Совершенствование навыков ознакомления зависит от общего 

музыкального и технического развития учащегося, от богатства и яркости 

получаемых им музыкальных впечатлений, от количества изученных ранее 

разноплановых музыкальных произведений, от усвоенных теоретических 

знаний. На начальном этапе произведения для чтения с листа, ознакомления 

должны быть с запоминающейся мелодией, с небольшим количеством знаков 

альтерации, несложными ритмически. Постепенно надо прививать навык 

читать текст более сложных музыкальных произведений.  

Для приобретения навыков чтения нот с листа важную роль играет 

правильный подбор учебного репертуара, который должен проводиться с 

учетом общего музыкального развития обучающегося. Пьесы для чтения нот 

с листа должны быть значительно легче (на 1-2 класса) изучаемых по 

программе. Лучший способ усвоения навыка чтения – систематическая 

практика. Систематические занятия чтением нот с листа ускоряют процесс 

освоения нотной грамоты, развивают музыкальное мышление, музыкальные 

способности, расширяют музыкальный кругозор, помогают приобретать 

навыки анализа музыкального произведения с точки зрения формы, жанра, 

трактовки и т.д., ускоряют процесс разбора произведений, изучаемых по 

специальности. 
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Репертуарную политику в классе баяна (аккордеона) рекомендуется 

строить не только с учетом степени технической сложности учебного ма-

териала, но и с учетом степени доступности этого материала для анализа и 

осмысления его учащимся. Подробный анализ нотного текста изучаемого 

произведения закладывает основы навыка осознанной игры с листа. Сам 

навык чтения нот должен специально закрепляться в упражнениях. 

 

5.2.2. Игра по слуху, подбор аккомпанемента, транспонирование.  

                           Опыты сочинения музыки.  

На данные виды творческой работы в программе учебного предмета 

«Специальность (баян, аккордеон)» предусмотрены часы вариативной 

части учебного плана. 

С первых уроков начинающий исполнитель приобщается к творческой 

работе на инструменте. Вначале юный музыкант подбирает по слуху 

мелодии.  

Навык подбора мелодий по слуху закрепляется в упражнениях: подбор 

знакомой (хорошо усвоенной) мелодии от любого звука, аккомпанемента к 

ним (Шайхутдинова Д.И. «Основы импровизации и подбор аккомпанемента. 

Практическое учебное пособие для учащихся ДМШ»; Птиченко Н. «Подбор 

аккомпанемента на слух. Самоучитель», Шахов Г.И. Игра по слуху, чтение с 

листа и транспонирование в классе баяна: Учебное пособие. – М.: Музыка, 

1987). 

        Музицирование в ансамбле с преподавателем очень полезно для 

музыкального развития юного баяниста (аккордеониста). Игровым 

материалом в таких занятиях будут специально сочиненные дуэты для учени-

ка и учителя. В дальнейшем, т. е. в старших классах, логичным продолжени-

ем этих начальных уроков музицирования будет игра учащегося в ансамблях 

различного типа. 

       Универсальные методические наработки в приобщении учащегося к 

импровизации и сочинительству можно найти в специальных учебных 

пособиях О. Булаевой и О. Геталовой «Учусь импровизировать и сочинять. 

Маленький музыкант за фортепиано. Творческие тетради I, II, III». 

        У некоторых учащихся, отличающихся особыми способностями, подбор 

мелодий по слуху и начальные уроки по импровизации переходят в опыты 

сочинения пьес для своего инструмента, в которых начинающий композитор, 

естественно, чаще всего подражает композиторам полюбившихся пьес из 

учебного репертуара. 

        Подростки больше всего хотят научиться аккомпанировать своим 

любимым мелодиям. Приступать к освоению навыков аккомпанемента такой 

учащийся должен только тогда, когда он усвоит начальные понятия 

гармонии, а пальцы его левой руки достаточно окрепнут.  

 

5.3.  Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы. 
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Организация и содержание домашней подготовки к урокам 

специальности имеет большое значение для достижения успехов в обучении. 

Необходимо, чтобы домашнее задание соответствовало уровню развития 

обучающегося на данном этапе. Оказание помощи ребёнку в планировании 

распорядка дня, рациональном использовании времени подготовки, чёткая 

постановка задач и показ способов их решения вырабатывают 

рациональность и дисциплину самостоятельной работы, умение 

анализировать её результаты. 

Требования к самоподготовке учащегося: 

- самостоятельные занятия учащихся должны быть регулярными и 

систематическими; 

- периодичность занятий - каждый день; 

- объем самостоятельных занятий в неделю - от 2,5 до 4,5 часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми 

программы начального и основного общего образования, с опорой на 

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат 

занятий всегда будет отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько 

приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями 

преподавателя по специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из 

количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе 

должны присутствовать разные виды заданий:  

- игра технических упражнений, гамм и этюдов (с этого задания полезно 

начинать занятие и тратить на это примерно треть времени);  

- разбор новых произведений или чтение с листа более легких (на 2-3 класса 

ниже по трудности);  

- выучивание наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе 

работы;  

- работа над звуком и конкретными деталями (следуя рекомендациям, 

данным преподавателем на уроке), доведение произведения до концертного 

вида;  

- проигрывание программы целиком перед зачетом или концертом;  

- повторение ранее пройденных произведений.  

Все рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает 

преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике. 
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VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы  

 

1.Л.Панайотов «Самоучитель игры на аккордеоне» 

2.А.Онегин Школа игры на баяне 

3.А.Иванов Начальный курс игры на баяне 

4.Хрестоматия аккордеониста 1-2 классы ДМШ сост.Ф.Бушуев, С.Павин 

5.Хрестоматия аккордеониста 1-2 класс ДМШ вып.1 ред.Ф.Бушуева 

6.Ю.Акимов Школа игры на баяне 

7.Хрестоматия пед. репертуара для баяна 1-2 классы ДМШ 

ред.А.Онегина 

8.А.Мирек Школа игры на аккордеоне 

9.Баян 5 класс уч. репертуар ДМШ А.ДенисовВ.Угринович изд. 9 

10.А.Денисов Баян уч. репертуар 5 класс дмш изд.4 

11.А.Денисов Н.Корецкий Баян уч. репертуар 2 класс дмш изд.6 

12.Баян 2 класс сост. И.Алексеев Н.Корецкий 

13.Баян 1 класс сост. И.Алексеев Н.Корецкий 

14.Баян уч.реп. для 1 класса дмш изд.6 И.Алексеев Н.Корецкий 

15.Баян 3 класс уч.реп. для дмш изд.11 ред. И.Алексеев Н.Корецкий 

16.Баян 3 класс уч.реп. для дмш изд.5 ред. И.Алексеев Н.Корецкий 

17.Популярные пьесы для баяна в. обр.и пер.А.Иванова 

18.Этюды для баяна вып.8 сост.П.Гвоздев 

19.Сборник этюдов для баяна вып.1 ред.П.Шашкин 

20.Этюды для баяна на разные виды техники 2 класс сост.А.Нечипоренко, 

В.Угринович 

21.А.Жданов Этюды-картинки для баяна для дмш 

22.Пед.репертуар баяниста 3-5 классы дмш вып.8 сост. В.Алехин, А.Чиняков 

23.Хрестоматия баяниста 3-5 классы дмш вып.1 сост.Алехин, Павин, 

Шашкин 

24.Хрестоматия аккордеониста 1-4 классы дмш вып.1 сост. Ф.Бушуев, 

С.Павин 

25.В.Лушников Школа игры на аккордеоне 

26.Хрестоматия баяниста 1-2 классы дмш вып.1 сост.Ю.Акимов, В.Грачев 

27.Г.Наумов, П.Лондонов Школа игры на аккордеоне 

28.Пед.репертуар баяниста 1-2 классы дмш вып.8 сост.В.ГрачевА.Крылоусов 

29.Репертуар для ансамблей рни вып.21 ансамбли аккордеонов 

сост.С.Рубинштейн 

30.Хрестоматия для ансамблей баянов вып.3сост. В.РозановП.Шашкин 

31.А.Кудрявцев, П.Полуянов Самоучитель игры на аккордеоне 

32.Хрестоматия баяниста 5 класс дмш сост. В.НестеровА.Чиняков 

33.Педагогический репертуар аккордеониста 3-5 классы дмш вып.9 

Ю.Акимов, А.Талакин 

34.Аккордеон в муз.школе вып.35 пьесы для 3-4 классов сост.А.Талакин 

35.Аккордеон в муз. школе вып.24 пьесы для 1-2 классов сост.В.Алехин 
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.36Аккордеон в муз. школе вып.22 пьесы для 1-2 классов сост. А.Талакин 

37.Легкие пьесы для баяна 1-3 классы дмшО.Денисов К.Прокопенко 

38. аккордеониста 3-4 классы сост.Ю.АкимовА.Талакин 

39.Баян в муз.школе вып.22 (1-2 классы) 

40.Баян в муз. школе вып.42 ансамбли для 2 класса 

41.Баян в муз. школе вып.46 ансамбли для 2 класса 

42.Баян в муз.школе вып.36 пьесы для 3-4 классов 

43.Баян в муз.школе вып.64 пьесы для 1-3 классов сост.Ф.Бушуев 

44.Аккордеон в муз.школе  вып.40 ансамбли для 2 класса 

45.Аккордеон в муз.школе вып.43 пьесы для 4-5 классов 

46.Аккордеон в муз.школе вып.41 пьесы для 1-3 классов 

47.Баян в муз.школе вып.12 пьесы для 5 класса сост.а.Талакин 

48.А.Тирских Педагогический репертуар для обучения игре на пятирядном 

готово-выборном баяне. 

49.А.Судариков Основы начального обучения игре на баяне методич. 

пособие 

50.Ю.Булучевский, В.Фомин Краткий музыкальный словарь 
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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка 

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

1.2. Срок реализации учебного предмета; 

1.3. Объем учебного времени, предусмотренного учебным планом 

образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

1.5.  Цели и задачи учебного предмета; 

1.6. Обоснование структуры программы учебного предмета; 

1.7. Методы обучения; 

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета 

2.1. Сведения о затратах учебного времени; 

2.2. Годовые требования по классам 

2.2.1. Срок обучения –  9 лет 

2.2.2. Срок обучения – 6 лет 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

4.1.1. Текущий контроль  

4.1.2. Промежуточная аттестация 

4.1.3. Итоговая аттестация 

4.2. Критерии оценки; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

5.1. Методические рекомендации педагогическим работникам; 

5.2.  Методические рекомендации преподавания в классе гитары. 

5.2.1. Начальный период 

5.2.2. Постановка рук. 

5.2.3. Работа над исполнительской техникой. 

5.2.4.Чтение нот с листа. 

5.2.5. Игра по слуху, подбор аккомпанемента, транспонирование. 

Опыты сочинения музыки. 

5.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 
VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 
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1. Пояснительная записка 

Настоящая программа предполагает обучение детей по предмету 

«Ансамбль» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Народные инструменты». Срок реализации  программы 

составляет 5 лет для восьмилетнего обучения и 4 года для пятилетнего 

обучения. 

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с 

учетом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»), и реализуется в Муниципальном образовательном 

учреждении дополнительного образования детей Детская школа искусств 

рабочего поселка Тельма» (далее – ДШИ р.п.Тельма). 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся 

и направлена на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков игры в ансамбле, 

позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности;  

- приобретение детьми опыта творческой и концертной деятельности; 

- формирование мотивации для занятий на инструменте;  

 

        Цель программы –  создание условий для овладения первоначальными 

навыками игры в ансамбле и формирования устойчивого интереса 

обучающихся к совместному музицированию. 

 

Задачи программы: 

- воспитание у обучающихся навыков групповой творческой деятельности, 

как способа коллективного музицирования; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями;   

- закрепление навыков и знаний,  полученных в классах по специальности; 

- формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих 

в дальнейшем любить, понимать музыку и участвовать в работе различных 

творческих коллективов.  

  

Форма проведения аудиторного занятия – мелкогрупповой урок. 

Продолжительность урока –  45 минут. 
 

Объём учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета 

  

8-летний  срок  обучения. 
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Индекс, 

наименование 

учебногопредмета 

Трудоёмкость в часах Распределениепогодам 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

Количествонедельаудиторныхзанятий 

33 33 33 33 33 

Недельнаянагрузка в часах 

ПО.01.  

УП.02 

Ансамбль 

Аудиторные  занятия 

(в часах) 
165 1 1 1 1 1 

Самостоятельная 

работа (в часах) 
165 1 1 1 1 1 

Максимальная 

учебная нагрузка по 

предмету (без учёта 

консультаций) 

330 2 2 2 2 2 

Консультации (часов 

в год) 
10 2 2 2 2 2 

 

  

5-летний срок  обучения 

 
Индекс, 

наименование 

учебногопредм

ета 

Трудоёмкость в часах Распределение по годам 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

Количество недель аудиторных 

занятий 

33 33 33 33 

Недельная  нагрузка в часах 

ПО.01. УП.02 

Ансамбль 

Аудиторныезанятия (в часах) 132 1 1 1 1 
Самостоятельнаяработа (в часах) 132 1 1 1 1 
Максимальная учебная нагрузка 

по предмету (без учёта 

консультаций) 

264 2 2 2 2 

Консультации (часов в год) 8 2 2 2 2 

 

 

          Самостоятельная работа обучающегося включает в себя следующие 

виды внеаудиторной деятельности: выполнение домашнего задания, 

посещение концертов, участие обучающихся в творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности МБУДО  «ДШИ р.п.Тельма».    

 Домашняя работа обучающегося состоит из: самостоятельного разбора 

партий музыкальных произведений, отработка и выучивание  наизусть 

сложных фрагментов  и других творческих видов работ.  

Консультации проводятся с целью подготовки  обучающихся к 

академическим концертам, экзаменам, концертным выступлениям. 

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счёт резерва 

учебного времени. 

 

Необходимое техническое оснащение занятий 

 

 - учебная  аудитория  для мелкогрупповых уроков; 

        - музыкальные инструменты (баяны, аккордеоны); 



86 

 

86 

 

- пюпитры для нот;  

- подставки под ноги;  

- нотная литература. 

 
 

2. Содержание учебного предмета 

 

Содержание программы по учебному предмету «Ансамбль» направлено на: 

   - выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

восприятию в  достаточном объеме учебной информации;  

   - приобретение навыков творческой деятельности в коллективном 

музицировании;  

   - умение планировать свою домашнюю работу,  

   - осуществление самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью; 

   - умение давать объективную оценку своему труду, формированию 

навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе; 

   - уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам;      

   - понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности; 

    - определение наиболее эффективных способов достижения результата. 

 

В данной программе представлены ансамбли различные по количеству 

исполнителей (дуэты, трио, квартеты и т.д.) и – ансамбли различные по 

составу (однородные и смешанные). 
 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 и годовые программные требования 

 
 

 (2, 3 классы пятилетнего срока обучения и 4, 5 классы восьмилетнего 

срока обучения) 

 

Обучающиеся должны овладеть навыками: 

- синхронной атаки при взятии и снятии звука;  

- умения слышать общее звучание ансамбля и каждой партии в отдельности; 

- умения исполнять мелодию и аккомпанемент в ансамбле; 

- умение передать мелодическую линию от партии к партии; 

- единства приёмов звукоизвлечения, штрихов; 

- единства темпа и динамики; 

- умения тембрально и динамически выделить свою партию или, наоборот, 

раствориться в общем звучании; 
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- давать объективную оценку своей игре и игре своих партнёров по 

ансамблю; 

- правильного поведения на сцене (выход на сцену, поклон, уход со сцены). 

В течение каждого учебного года учащиеся должны пройти 4-6 

ансамблевых произведений. Допустимы различные формы изучения 

репертуара: ознакомление, разбор, фрагментарное разучивание, игра по 

нотам, концертное исполнение. 

 

 (4, 5 классы пятилетнего срока обучения и 6, 7, 8 классы восьмилетнего 

срока обучения) 

Закрепление навыков, полученных ранее. А так же овладение навыками: 

- ощущения единства метроритмической пульсации; 

- умением ориентироваться в партитуре; 

- самостоятельного подбора целесообразной аппликатуры; 

- чтения нот с листа доступных ансамблевых партий; 

- более осознанной и самостоятельной работы над динамикой, характером 

произведения, в связи с этим выбором штрихов и разнообразных приёмов 

игры; 

- свободного сценического ощущения; 

 

В течение каждого учебного года учащиеся должны пройти 4-6 

ансамблевых произведений. Допустимы различные формы изучения 

репертуара: ознакомление, разбор, фрагментарное разучивание, игра по 

нотам, концертное исполнение. 

 

 

Примерные репертуарные списки  

Первый год обучения 2 класс (5), 4 класс (8) 

 

Баян, аккордеон 

1. Белорусская народная песня «Перепёлочка» обработка Б.Маркина 

2. Блантер М. «Катюша» обработка Б.Маркина 

3. «Болгарская народная песня» обработка В.Бортянкова 

4. Бухвостов В. «Незабудка» переложение Е.Лёвина 

5. Гедике А.«Сарабанда» обработка Г.Бойцовой 

6. Гофе И. «Канарейка» обработка Г.Бойцовой 

7. Гречанинов А. «Мазурка» обработка С.Павина 

8. Грузинская народная песня «Сулико» обработка Г.Бойцовой 

9. Жилинский А. «Детская полька» переложение А.Талакина 

10. Итальянская народная песня «Санта Лючия», обработка Г.Бойцовой 

11. Кабалевский Д. «Вроде марша» обработка Н.Корецкого;  

12. «Ежик» обработка Г.Бойцовой;  «Трубач и эхо» обработка Г.Бойцовой 

13. Качурбина М. «Мишка с куклой танцуют полечку» обработка 

Б.Маркина 
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14. Кравченко Б. «Караван» обработка Г.Бойцовой 

15.  Лепин А.«Полька» из к/ф. «Приключения Буратино» обработка 

Г.Бойцовой 

16. Магавариани А.«Азбукаморзе» обработка Г.Бойцовой 

17. Маккартни П. «Вчера» переложение Е.Лёвина (трио) 

18. Молдавский народный танец «Мерунцика» обработка В.Бортянкова 

19. Морис П. «Американская кукла» обработка Г.Бойцовой 

20. Нигерийская народная песня «День субботний к вечеру идет» 

обработка Г.Бойцовой 

21. Паулс Р. «Колыбельная» обработка В.Бортянкова;  

22. «Мальчик и сверчок» обработка Г.Бойцовой 

23. Польский Н. Танец «Мазурка» обработка Г.Бойцовой 

24. Польская народная песня «Висла» обработка Д.Самойлова 

25. Пьермонт Д. «Колокольчики» переложение Е.Лёвина 

26. Русская народная песня «Ах вы, сени» обработка Г.Бойцовой;  

27. Русская народная песня «Вдоль по улице», переложение Г.Бойцовой 

28. Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» обработка Г.Бойцовой;  

29. Украинская народная песня «Выйди, выйди, Иванку» обработка 

Г.Бойцовой;   

30. Русская народная песня «Земелюшка-чернозем» обработка Г.Бойцовой;  

31. Русская народная песня «Калинка» обработка Г.Бойцовой;  

32. Русская народная песня «На горе то калина» обработка Д.Самойлова;  

33. Русская народная песня «На улице дождь» обработка Д.Самойлова; 

34.  Русская народная песня «Ой, при лужку» обработка Г.Бойцовой 

35. Сигмейстер Э. «Прыг-скок» обработка Г.Бойцовой 

36. Слонов М. «Заинька» обработка Г.Бойцовой 

37. Стравинский И. «Медведь» обработка Г.Бойцовой 

38. Украинская народная песня «Бандура», обработка Ф.Бушуева; 

39. Украинская народная песня «Дивчина кохана», переложение 

Д.Самойлова;   

40. Украинская народная песня «На горе, горе» обработка А.Крылоусова;  

41.  Украинская народная песня «Чёрные брови карие очи» обработка 

В.Бортянкова 

42.  Хренников Т. «Колыбельная» обработка Г.Бойцовой 

43.  Чайкин Н. «Полька», обработка А.Мирека 

44. Шаинский В. «Песенка про кузнечика» », обработка А.Мирека 

45. Шаинский В. «Песенка Чебурашки» обработка В.Грачёва 

46.  Шостакович Д. «Хороший день» обработка Ф.Бушуева 

47.  Штраус И. «На прекрасном голубом Дунае», переложение Г.Бойцовой 

48. Шуман Р. «Маленький романс» обработка Н.Корецкого 

 

Примерные программы контрольного прослушивания 

Вариант 1 

Украинская народная песня «Дивчина кохана», переложение Д.Самойлова 
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Пьермонт Д. «Колокольчики» переложение Е.Лёвина 

 

Вариант 2 

Паулс Р. «Колыбельная» обработка В.Бортянкова 

Чайкин Н. «Полька», обработка А.Мирека 

 

Вариант 3 

Белорусская народная песня «Перепёлочка» обработка Б.Маркина 

Шаинский В. «Песенка про кузнечика» », обработка А.Мирека 

 

Вариант 4 

Русская народная песня «Калинка» обработка Г.Бойцовой 

Шаинский В. «Песенка Чебурашки» обработка В.Грачёва 

 

 

Примерные репертуарные списки 

Второй год обучения 3 класс. (5),  5 касс. (8) 

 

Баян-аккордеон 

1. Владимирский хоровод обработка В.Белова 

2. Гаврилов Л. «Полька» обработка В.Белова 

3. Дубравин Я. «Снеженика» обработка Б.Маркина 

4. Латышская народная полька, переложение Ф.Бушуева 

5. Молдавский народный танец обработка В.Бортянкова 

6. Мотов В. «Веселый танец» обработка А.Мирека 

7. Польская народная песня «Кукушечка» обработка А.Иванова 

8. Русская народная песня «Ах ты, ноченька» обработка Б.Маркина;  

9. «Вот кто-то с горочки спустился» обработка Б.Маркина;  

10. Русская  народная песня «Заиграй, моя волынка» обработка 

Д.Самойлова;   

11.  Русская народная песня «Ивушка» обработка Н.Корецкого;   

12. Русская народная песня «Из-за острова на стрежень» обработка 

Б.Маркина;  

13. Русская народная песня «Как ходил, гулял Ванюша» обработка 

В.Иванова;  

14. Русская народная песня «Липа вековая» обработка Н.Корецкого;  

15. Русская народная песня «На дворе метель и вьюга» обработка 

В.Бортянкова;  

16. Русская народная песня «Перевоз Дуня держала» обработка 

Б.Маркина;  

17. Русская народная песня «Перевоз Дуня держала» обработка А.Мирека;  

18. Русская народная песня «То не ветер ветку клонит» обработка 

Б.Маркина;  

19.  Русская народная песня «Я на горку шла» обработка В.Иванова;   
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20. «Полянка» обработка Б.Маркина 

21. Русский танец обработка В.Жигалова 

22. Свиридов Г. «Парень с гармошкой» 

23. Современная народная песня «Родина» переложение И.Шестерикова 

24. Украинская народная песня «Чёрные брови» обработка Б.Маркина;  

25. Украинская народная песня «Ой, лопнув обруч» обработка С.Жукова 

26. Гаврилов Л. «Полька» обработка В.Белова 

 

 

Примерные программы контрольного прослушивания 

Вариант 1 

Дубравин Я. «Снеженика» обработка Б.Маркина 

Русская народная песня «Перевоз Дуня держала» обработка А.Мирека 

 

Вариант 2 

Русская народная песня «Ивушка» обработка Н.Корецкого 

Русский народный танец «Полянка» обработка Б.Маркина 

 

Вариант 3 

Владимирский хоровод обработка В.Белова 

Мотов В. «Веселый танец» обработка А.Мирека 

 

Вариант 4 

Современная народная песня «Родина» переложение И.Шестерикова 

Русский народный танец «Полянка» обработка Б.Маркина 

 

Примерные репертуарные списки 

 

Третий год обучения 4 класс (5), 6 класс (8), четвёртый год обучения 7 

класс (8) 

 

Баян - аккордеон 

1. Белорусский народный танец «Бульба» обработка В.Грачёва;  

2. «Белорусский народный танец Крыжачок» обработка В.Бортянкова;  

3. Белорусский народный танец «Янка» обработка Б.Маркина 

4. Берлин Б. «Гроте» обработка В.Грачёва 

5. Бортянков В. «Полька» (сочинение для двух баянов) 

6. Глинка М. «Попутная песня» переложение А.Набатова 

7. Дунаевский М. «Молодёжная» переложение В.Бортянкова 

8. Колесов Л. «Лирический хоровод» (сочинение для двух баянов) 

9. Корчевой А. «На завалинке» (сочинение для двух баянов, аккордеонов) 

10. Кюсс М. «Амурские волны» (вальс) обработка С. Рубинштейна 

11. Лагидзе Р. «Песня о Тбилиси» обработка В.Бортянкова 
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12. Латышская народная песня «Вей, ветерок» обработка 

А.Коробейникова-(трио) 

13. Листов К. «В землянке» обработка В.Бортянкова 

14. Лоу Ф. Фокстрот из оперетты «Моя прекрасная леди» обработка 

В.Мотова 

15. Люк Г. «Маленький марш» обработка В.Бортянкова 

16. Мокроусов Б. «Одинокая гармонь» обработка В.Бортянкова 

17. Молдавский народный танец «Жок» обработка Б.Маркина; 

18.  «Юла» обработка Ф.Бушуева 

19. Немецкая народная песня «Прилетели птицы» обработка В.Бортянкова 

20. Пешков Ю. «Аргентинское танго» обработка А.Мирека 

21. Польский народный танец «Краковяк» обработка Б.Маркина 

22. Пономаренко Г. «Ивушка» обработка Б.Маркина;  

23. «Отговорила роща золотая» обработка Б.Маркина 

24. Русская народная песня «Ах вы, сени мои, сени» обработка Б.Маркина;  

25. Русская народная песня «Ах ты, берёза» обработка Б.Маркина;   

26. Русская народная песня «Ах, улица широкая» обработка В.Бортянкова; 

27.  Русская народная песня «Во поле берёза стояла» обработка 

В.Бухвостова;  

28. Русская народная песня «Во сыром бору тропинка» обработка 

Б.Маркина;  

29.  Русская народная песня «Там, вдали, тропинкой горной» обработка 

А.Иванова;  

30. Русская народная песня «Улица широкая» обработка В.Прокудина;  

31. «Я на камушке сижу» обработка Б.Маркина 

32. Рыбалкин А. «Весёлая прогулка» обработка В.Бортянкова 

33. Самойлов Д. «Гармонист» (сочинение для дуэта) 

34. Соловьёв-Седой В. «Подмосковные вечера» обработка Б.Маркина 

35. Украинский народный танец «Казачок» обработка А.Иванова; 

36. Белорусский народный танец «Крыжчок» обработка Б.Маркина 

37. Хейне О. «Эстонский вальс» обработка А.Мирека 

38. ХолминовА.«Песня» обработка А.Мирека 

39. Чешская народная песня «А я сам» обработка В.Бортянкова 

40. Шаинский В. «В траве сидел кузнечик» обработка Б.Маркина; 

41. Песенка крокодила Гены» обработка В.Грачёва;   

42. «Улыбка» переложение С.Павина 

43. Щедрин Р. «Марш монтажников» обработка Б.Маркина 

 

Примерные программы контрольного прослушивания 

Вариант 1 

Мокроусов Б. «Одинокая гармонь» обработка В.Бортянкова 

Молдавский народный танец «Жок» обработка Б.Маркина 

 

Вариант 2 



92 

 

92 

 

Листов К. «В землянке» обработка В.Бортянкова 

Шаинский В. «Улыбка» переложение С.Павина 

 

Вариант 3 

Пешков Ю. «Аргентинское танго» обработка А.Мирека 

Русская народная песня «Во поле берёза стояла» обработка В.Бухвостова 

 

Вариант 4 

Соловьёв-Седой В. «Подмосковные вечера» обработка Б.Маркина 

Украинский народный танец «Крыжчок» обработка Б.Маркина 

 

Примерные репертуарные списки 

 

Четвёртый год обучения 5 касс. (5), пятый год обучения 8 класс (8) 

 

Баян-аккордеон 

 Акимов Ю. «Элегия» 

 Бланк С. «Тирольская полька» Аранжировка С.Галкина 

 Варламов А. «Вдоль по улице метелица метёт» обработка Б.Маркина; 

  Варламов А «Красный сарафан» обработка Б.Маркина 

 Дога Е.«Парижский каскад» в переложении В. Ушакова  

 Дербенко Е. «Приокская кадриль» обработка Б.Маркина 

 Динику Г. «Мартовский хоровод» обработка С.Рубинштейна 

 Дунаевский И. «Марш юннатов» обработка Шахова;  

 «Ой, цветёт калина» обработка Б.Маркина 

 Захаров В. «Полька» обработка Б. Голубева 

 Зубков В. Встреча. Из кинофильма «Цыган» переложение В.Теслина 

 Испанский народный танец «Танец басков» обработка А.Корчевого 

 Лебедев В. «Песня гардемаринов» переложение Е.Лёвина 

 Лёвин Е. Музыкальная картинка на обработку Д.Самойлова «Перевоз 

Дуня  держала» 

 Лядов Л. «Прелюдия» переложение А.Денисова 

 «Ливенскаяполька» обработка В.Прокудина 

 Мексиканский народный танец «Авалюлька» обработка А.Корчевого 

 Пастуший наигрыш «Чабан» обработка С.Коняева 

 Паулс Р. «Юбилейная» обработка А.Корчевого 

 Пономаренко Г. «Оренбургский пуховый платок» обработка 

Б.Маркина 

 Пьяццолла А.«Либертанго» аранжировка Л. Холмса  

 Русская народная песня «Да во городе» в обработке Суркова;  

 Русский народный танец «Барыня» обработка Б.Маркина; 

  «Яблочко» обработка Б.Маркина 

 Тухманов Д. «День победы» (трио) обработка В.Мотова 

 Украинская народная песня «Ехали казаки» обработка А.Корчевого 
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 Украинский народный танец «Гусачок» обработка А.Воеводина 

 Хромушин О. «Часы» переложение Б.Малеева 

 Шахов Г. «Маленькая танцовщица» (сочинение для двух аккордеонов 

или баянов) 

 

Результаты освоения программы 

Результатом освоения программы учебного предмета «Ансамбль» 

является: 

- сформированный комплекс умений и знаний в области коллективного 

творчества, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство 

исполнительских намерений  и  реализацию исполнительского замысла; 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

коллективному музыкальному исполнительству; 

- знание ансамблевого репертуара, включающего произведения разных 

стилей и жанров; 

- знание профессиональной терминологии, умение легко ориентироваться в 

тексте ансамблевых партитур; 

- умение читать с листа несложные музыкальные произведения, уверенно 

держать свою партию в многоголосье; 

- приобретение навыков слухового контроля, умения управлять процессом 

 исполнения музыкального произведения; 

- наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

- наличие навыков по решению музыкально-исполнительских задач 

ансамблевого исполнительства, обусловленное художественным 

содержанием и особенностям формы и стиля музыкального произведения; 

-  наличие навыков репетиционно - концертной работы в качестве члена 

коллектива.  

 
 

4. Формы и методы контроля 
 

 Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Виды контроля и учёта успеваемости: текущий контроль, 

промежуточная аттестация, итоговая аттестация.   

Текущий контроль знаний и умений осуществляется в рамках урока с 

целью оперативного контроля за качеством освоения программы.   

Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной работы обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств и проводится с целью 

определения: 

- качества реализации образовательного процесса; 
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- качества теоретической и практической подготовки по учебному 

предмету; 

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определённом этапе обучения. 

Основными формами промежуточной аттестации по предмету «Ансамбль» 

является экзамен, академический концерт, концертное выступление. 

Контрольные прослушивания проводятся в соответствии с графиком 

проведения. Участие в конкурсах, концертах обучающихся приравниваются к 

выступлению на академическом концерте или экзамене. 

В выпускных классах, в силу занятости обучающихся, предполагается 

изучение предмета «Ансамбль» без проведения каких-либо контрольных 

точек,  но обучающиеся могут участвовать в различных концертах и 

конкурсах.   

Выступления обучающихся оцениваются характеристикой, в которой 

отражаются достигнутые успехи и имеющиеся недостатки, а также оценкой 

по пятибалльной системе, которая выставляется коллегиально. 

По завершении изучения учебного предмета «Ансамбль» обучающимся 

выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

школы. 
 

 

5. График промежуточной и итоговой аттестации  
 

Класс Вид контрольного 

прослушивания 

Месяц проведения Программные 

требования 

2 (5), 5 (8) Академический 

концерт 

Май Два 

разнохарактерных 

произведения 

3 (5),  6 (8) Академический 

концерт 

Май Два 

разнохарактерных 

произведения 

4 (5) Академический  

концерт 

Май Два 

разнохарактерных 

произведения 

7 (8) Экзамен Апрель - май Два 

разнохарактерных 

произведения 

 

 

6. Критерии оценок текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации  обучающихся 

 
Баллы Критерии (показатели) оценки 

 

5 

 

 

Безукоризненное техническое исполнение и точная передача 

авторского текста. Осознание музыкальной формы и 
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взаимосвязи ее частей, музыкального развития и 

содержания произведения. Стилевая грамотность и высокая 

профессиональная культура звука. Исполнение программы  

отличается ярко выраженной творческой 

индивидуальностью, добротной профессиональной 

подготовкой и широким музыкально-художественным 

кругозором. Заметный уровень музыкального дарования 

отличается яркой артистичностью и глубиной музыкально-

образного мышления. Ученик проявляет 

целеустремленность, ответственность, познавательную 

активность, творческое отношение к занятиям музыкой. 

5 – 

 

Уверенное знание, точная передача и технически свободное 

исполнение авторского текста. Высокий художественный и 

эмоциональный уровень исполнения, музыкально-образное 

мышление. Осознание формы и содержания, чувства стиля 

исполняемой музыки, соответствие уровня ее сложности 

требованиям программы. Отсутствие сколько-нибудь 

заметных проблем в технической подготовке, постановке и 

организации исполнительского аппарата. Допускаются 1 – 2 

незначительные технические погрешности исполнения, 

имеющие характер случайных, не связанных с уровнем 

технической подготовки обучающегося. Ученик проявляет 

целеустремленность, ответственность музыкально-

познавательную активность, творческое отношение к 

занятиям музыкой. 

4 + 

 

Уверенное исполнение текста и владение музыкальным 

материалом соответственно программным требованиям. 

Исполнение эмоциональное и образное, с точной передачей 

формы и содержания, темповым соответствием. Хорошее 

качество звукоизвлечения и динамики, меховедения 

основных видов и приемов исполнительской техники. 

Малозначительные технические погрешности практически 

не влияют на целостность и выразительность исполнения. 

Отсутствие существенных и трудноисправимых проблем в 

посадке, постановке и организации исполнительского 

аппарата. Ученик проявляет добросовестность, интерес к 

занятиям музыкой.  

4 

 

Достаточно уверенное знание текста и музыкального 

материала. Динамический план, фразировка, элементы 

формы и музыкального развития произведения выучены 

уверенно. Достигнуто темповое соответствие и ритмическая 

точность исполняемой музыки, однако исполнение не 

отличается эмоциональной насыщенностью, яркой 

выразительностью и технической свободой. Небольшое 
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количество в основном случайных, малозаметных 

технических погрешностей, ошибок и запинок мало влияет 

на музыкально-образное впечатление от исполнения. 

Отсутствие существенных и трудноисправимых проблем в 

посадке, постановке и организации исполнительского 

аппарата. Ученик проявляет добросовестность и 

ответственность, интерес к занятиям музыкой. 

4 -   

 

Довольно хорошее знание нотного текста и музыкального 

материала. Динамический план, фразировка, элементы 

формы и музыкального развития произведения хорошо 

заучены и вполне внятно и определенно воспроизводятся, 

но исполнение не отличается достаточной эмоциональной 

насыщенностью и выразительностью. Имеют место 

некоторые темповые несоответствия исполнения и текста. 

Сложность исполняемой музыки в допустимых пределах, 

соответствует программным требованиям. Уровень 

владения основными элементами исполнительской техники 

хороший. Технические недочеты исполнения – погрешности 

в пассажах, запинки, остановки не очень значительно и явно 

влияют на общее впечатление от исполнения. Возможные 

недостатки в организации исполнительского аппарата, 

постановке и посадке, которые мешают техническому 

развитию, достаточно легко поддаются устранению в 

дальнейшей работе. Ученик проявляет старательность в 

учебе, интерес к занятиям музыкой. 

3+ Динамический план, фразировка, элементы формы 

недостаточно определённо  воспроизводятся. Исполнение не 

отличается достаточной эмоциональной насыщенностью и 

выразительностью. Темповое несоответствие исполнения 

текста. Сложность исполняемой музыки в допустимых 

пределах соответствует программным требованиям. 

Уровень владения основными элементами исполнительской 

техники посредственный. Технические недочёты 

исполнения – погрешности в пассажах, запинки влияют на 

общее впечатление от исполнения. Возможны недостатки в 

организации исполнительского аппарата, постановки и 

посадки, которые мешают техническому уровню развития. 

Ученик проявляет старательность в учёбе, интерес к 

занятиям музыкой. 

3  Неуверенное знание (недоученность) нотного текста и 

музыкального материала. Неуверенное, эмоционально 

скованное и маловыразительное исполнение. 

Посредственный уровень владения техническими навыками. 

Многочисленные технические погрешности и остановки, не 
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соответствующие характеру музыки темпы, ритмические 

неточности по причине недостаточной технической 

подготовки и недоученности значительно влияют на 

восприятие музыки, искажают ее. Изъяны в постановке и 

организации исполнительского аппарата имеют явные 

признаки и мешают музыкальному развитию. Ученик не 

проявляет достаточного старания в учебе, интерес к музыке 

вялый и неустойчивый, слабо выражен в действиях.  

3- 

 

 

 

 

 

Неуверенное (недоученность) нотного текста и 

музыкального материала, динамика, фразировка, элементы 

формы и музыкальное развитие не воспроизводится. 

Исполнение не выразительно. Посредственный уровень 

владения техническими навыками. Технические 

погрешности, остановки, не соответствующие характеру 

музыки темпы,  

Ритмические неточности по причине недоученности 

значительно влияют на восприятие музыки, искажают её. 

Недостатки в организации исполнительского аппарата. 

Ученик слабо проявляет старательность и интерес к 

занятиям музыкой. 

2  Слабое или очень слабое знание нотного текста и 

музыкального материала. Ученик с большими техническими 

затруднениями может исполнить произведение до конца 

целиком или только  некоторые более или менее 

завершенные его фрагменты. Непонимание художественных 

задач и средств музыкальной выразительности в 

исполняемой музыке. Большое количество технических 

ошибок, слабый или очень слабый уровень владения 

навыками игры на инструменте. Ученик не проявляет 

заметного интереса к музыке, отсутствуют волевые усилия и 

мотивация в обучении. Существенные недостатки в 

постановке и организации игрового аппарата. 

  
 

7. Методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Учебный предмет «Ансамбль» – неотъемлемое звено в процессе 

формирования личности обучающихся. В классе ансамбля музыкальных 

школ учащиеся знакомятся с образцами классической и современной музыки, 

расширяют свой кругозор, приобретают навыки совместного 

исполнительства. Игра в ансамбле открывает перед ребятами большие 

возможности активного участия в концертной деятельности, что особенно 

важно для обучающихся со средними способностями. Это помогает им 



98 

 

98 

 

раскрыться и проявить себя. Ощущая поддержку партнёра-ровесника, 

обучающиеся чувствуют себя на сцене более раскованно и уверенно. В 

творческом процессе развивается мышление, ассоциативные связи, 

воображение, формируется находчивость, сообразительность. 

В отличие от оркестра, где партии, как  правило, дублируются, в 

ансамбле – каждый голос – солирующий. Сложность и ответственность 

такого исполнения помогает развить инициативу и музыкальную 

самостоятельность обучающихся. 

Репертуарный план работы в классе ансамбля предусматривает 

знакомство с произведениями, различными по жанрам, стилю, 

педагогической направленности. При  выборе репертуара педагогу 

необходимо руководствоваться принципом постепенности и 

последовательности обучения, а так же уровнем исполнительских навыков 

игры на инструменте каждого из участников ансамбля. Если обучающийся с 

трудом справляется со своей партией, задачи ансамблевого исполнительства 

не будут выполнены, так как всё внимание ученика будет сосредоточенно, 

лишь на собственной партии. Подбор интересного нотного репертуара, 

соответствующего степени подготовленности участников ансамбля является 

одним из важнейших факторов его успешности.  

Урок ансамбля должен включать в себя не только исполнение выученных 

произведений, но и чтение с листа пьес, доступных по степени трудности. 

Развитие навыка игры в ансамбле поможет учащимся в дальнейшем освоении 

ансамблевой игры в школьном оркестре народных инструментов. 

Основа совместного исполнительства – умение слышать общее звучание 

всех партий, сливающихся в единое целое. Предшествующий опыт сольного 

исполнения музыканта приучает к «слушанию» только себя. Но  постепенно 

активизация слухового внимания во время игры ансамблем поможет 

научиться слышать  общее звучание. И уже в рамках решения этой задачи 

решаются такие вопросы, как: 

2. исполнение мелодии и аккомпанемента в ансамбле; 

1. умение тембрально и динамически выделить свою партию или, 

наоборот, раствориться в общем звучании; 

2. распределение внимания, слышание всей партитуры ансамбля в 

целом. 

Казалось бы, самая простая вещь – начать вместе играть. Однако точно 

синхронно взять два звука – не так легко, это требует большой тренировки и 

взаимопонимания. Нужно объяснить обучающимся, чем технически 

обусловлен приём дирижёрского замаха, ауфтакта, и как он может быть 

применён в данном случае. 

Полезно посоветовать одновременно с этим жестом всем исполнителям 

взять дыхание (в самом прямом смысле – сделать вдох). Это сделает начало 

исполнения естественным, органичным, снимет сковывающее напряжение. 

Преподаватель может предложить учащимся несколько раз начать 

исполнение, сначала следуя указаниям его руки, а затем – самостоятельно. 
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Кто в последнем случае будет давать ауфтакт – безразлично, каждый из 

партнёров должен уметь это делать. Нужно очень строго отмечать малейшую 

неточность при неполном совпадении звуков. Редко кому удаётся сразу 

уверенно овладеть простейшим, казалось бы, умением. 

Не меньшее значение имеет и синхронное окончание звука. Когда одни 

звуки длятся дольше других, то это приводит к «загрязнению» музыкальной  

ткани и производит самое неблагоприятное впечатление на слушателя. 

С первых же тактов исполнение в ансамбле требует от участников 

полной договорённости о приёмах звукоизвлечения, штрихах, приёмах игры. 

К общей цели они должны идти общим путём. 

Особое место в совместном исполнительстве занимают вопросы, 

связанные с ритмом. Малозаметные иной раз в сольной игре ритмические 

недочёты, в ансамбле могут резко нарушать целостность впечатления. 

Ансамбль требует от участников уверенного, безупречного ритма. В 

ансамбле ритм должен обладать особым качеством – быть коллективным. 

Каждому музыканту присуще своё чувство ритма, взаимопонимание и 

согласие достигаются далеко не сразу. Работа начинается с устранения 

недостатков в исполнении каждого из партнёров в отдельности. В 

дальнейшем необходим тщательный анализ ритмических отношений, 

выработка опоры на метр, ощущения единой ритмической пульсации. 

Следует подчеркнуть, что допустимая на первом этапе занятий некоторая 

схематизация ритма в дальнейшем категорически неприемлема. Ритм должен 

быть живым, гибким, выразительным.  

Следует сказать несколько слов о динамике исполнения. Наиболее 

распространённый недостаток ученического исполнения – динамическое 

однообразие, всё играется по существу mf и mp. Очень редко на первых 

уроках можно услышать красивое pp, f,  crescendo,  diminuendo. Очень 

полезно бывает проиллюстрировать нюансы, напомнив, что до нюанса ff есть 

ещё много градаций. Но как бы хорошо педагогу не удалось это показать, 

сразу достичь нужных результатов не удаётся, да и не может удастся, так как 

работа над звуком – область огромного труда. 

Итак, ещё не начав совместного исполнения, партнёры договариваются о 

том, кто будет показывать вступления, каков должен быть характер звучания, 

приём звукоизвлечения, с какой силой будет начата пьеса. Точно также 

заблаговременно должен быть определён темп. Партнёры должны одинаково 

чувствовать темп, ещё не начав играть. Музыка начинается уже в ауфтакте и 

даже в короткие мгновения, ему предшествующие. 

Несколько слов о психологии ансамбля. Начиная работать с ансамблем, 

нужно помнить, что в его основе лежит несколько иная психологическая 

структура, чем, например, в оркестре. Оркестром руководит индивидуальная 

воля дирижёра, в основе ансамбля – сочетание индивидуальностей. В каждом 

таком коллективе  необходимо стремиться к созданию такой творческой 

атмосферы, которая способствует наиболее полному раскрытию 
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потенциальных возможностей его участников, творческой раскованности, 

создающей благоприятные условия для проявления личной инициативы. 

Зарождение художественного образа в ансамблевом исполнении  

происходит в условиях постоянного процесса творческого и человеческого 

общения между музыкантами. На репетициях и между ними, анализируя 

работу каждого урока, принимая или не принимая замечания, учитывая 

каждый раз психологическое состояние партнёров, их видение произведения, 

всё это позволяет достичь желаемых результатов.  

Ещё один вопрос, влияющий на конечный результат ансамблевой работы 

– формирование ансамбля. Естественно, что при формировании ансамбля 

педагога прежде всего интересуют музыкальность, техническая 

продвинутость обучающихся, их заинтересованность. На первых порах этого 

достаточно. Недостатки в подборе членов ансамбля обнаруживаются 

позднее, в процессе занятий. Тут есть один фактор, во многом определяющий 

жизнеспособность ансамбля – психологическая совместимость партнёров. 

Учитывать её необходимо, особенно при подготовке к ответственному 

концерту, конкурсу. Под «психологической совместимостью» партнёров не 

следует подразумевать безропотное согласие кого-либо из участников 

ансамбля с мнением преподавателя, или высказанными в его адрес 

замечаниями, или отсутствием собственного мнения по тем или иным 

вопросам. Очень внимательно надо относиться к выбору лидера ансамбля. 

Игра «первого» должна отличаться активностью, инициативностью, волей. 

Это своеобразная психологическая опора, основа ансамбля. 

Основные составы ансамблей, практикуемые и наиболее часто 

встречающиеся в музыкальных школах - дуэты и трио. Реже встречаются 

квартеты, квинтеты и т.д. Ансамбли могут быть составлены как из 

однородных инструментов (только из домр, балалаек, баянов), так и из 

разнородных инструментов (смешанные составы). 
 

 

8.Список  учебной и методической литературы 
 

1.Л.Панайотов «Самоучитель игры на аккордеоне» 

2.А.Онегин Школа игры на баяне 

3.А.Иванов Начальный курс игры на баяне 

4.Хрестоматия аккордеониста 1-2 классы ДМШ сост.Ф.Бушуев, С.Павин 

5.Хрестоматия аккордеониста 1-2 класс ДМШ вып.1 ред.Ф.Бушуева 

6.Ю.Акимов Школа игры на баяне 

7.Хрестоматия пед. репертуара для баяна 1-2 классы ДМШ 

ред.А.Онегина 

8.А.Мирек Школа игры на аккордеоне 

9.Баян 5 класс уч. репертуар ДМШ А.Денисов В.Угринович изд. 9 

10.А.Денисов Баян уч. репертуар 5 класс дмш изд.4 

11.А.Денисов Н.Корецкий Баян уч. репертуар 2 класс дмш изд.6 
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12.Баян 2 класс сост. И.Алексеев Н.Корецкий 

13.Баян 1 класс сост. И.Алексеев Н.Корецкий 

14.Баян уч.реп. для 1 класса дмш изд.6 И.Алексеев Н.Корецкий 

15.Баян 3 класс уч.реп. для дмш изд.11 ред. И.Алексеев Н.Корецкий 

16.Баян 3 класс уч.реп. для дмш изд.5 ред. И.Алексеев Н.Корецкий 

17.Популярные пьесы для баяна в. обр.и пер.А.Иванова 

18.Этюды для баяна вып.8 сост.П.Гвоздев 

19.Сборник этюдов для баяна вып.1 ред.П.Шашкин 

20.Этюды для баяна на разные виды техники 2 класс сост.А.Нечипоренко, 

В.Угринович 

21.А.Жданов Этюды-картинки для баяна для дмш 

22.Пед.репертуар баяниста 3-5 классы дмш вып.8 сост. В.Алехин, А.Чиняков 

23.Хрестоматия баяниста 3-5 классы дмш вып.1 сост.Алехин, Павин, 

Шашкин 

24.Хрестоматия аккордеониста 1-4 классы дмш вып.1 сост. Ф.Бушуев, 

С.Павин 

25.В.Лушников Школа игры на аккордеоне 

26.Хрестоматия баяниста 1-2 классы дмш вып.1 сост.Ю.Акимов, В.Грачев 

27.Г.Наумов, П.Лондонов Школа игры на аккордеоне 

28.Пед.репертуар баяниста 1-2 классы дмш вып.8 сост.В.ГрачевА.Крылоусов 

29.Репертуар для ансамблей рни вып.21 ансамбли аккордеонов 

сост.С.Рубинштейн 

30.Хрестоматия для ансамблей баянов вып.3сост. В.РозановП.Шашкин 

31.А.Кудрявцев, П.Полуянов Самоучитель игры на аккордеоне 

32.Хрестоматия баяниста 5 класс дмш сост. В.НестеровА.Чиняков 

33.Педагогический репертуар аккордеониста 3-5 классы дмш вып.9 

Ю.Акимов, А.Талакин 

34.Аккордеон в муз.школе вып.35 пьесы для 3-4 классов сост.А.Талакин 

35.Аккордеон в муз. школе вып.24 пьесы для 1-2 классов сост.В.Алехин 

.36Аккордеон в муз. школе вып.22 пьесы для 1-2 классов сост. А.Талакин 

37.Легкие пьесы для баяна 1-3 классы дмшО.Денисов К.Прокопенко 

38. аккордеониста 3-4 классы сост.Ю.АкимовА.Талакин 

39.Баян в муз.школе вып.22 (1-2 классы) 

40.Баян в муз. школе вып.42 ансамбли для 2 класса 

41.Баян в муз. школе вып.46 ансамбли для 2 класса 

42.Баян в муз.школе вып.36 пьесы для 3-4 классов 

43.Баян в муз.школе вып.64 пьесы для 1-3 классов сост.Ф.Бушуев 

44.Аккордеон в муз.школе  вып.40 ансамбли для 2 класса 

45.Аккордеон в муз.школе вып.43 пьесы для 4-5 классов 

46.Аккордеон в муз.школе вып.41 пьесы для 1-3 классов 

47.Баян в муз.школе вып.12 пьесы для 5 класса сост.а.Талакин 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

 

           Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе  и с учетом 

Федерального закона от  29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»), и 

реализуется в Муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного образования  

«Детская школа искусств рабочего поселка Тельма» (далее – ДШИ р.п.Тельма). 

       Учебный  предмет   «Фортепиано»  направлен на  приобретение детьми   знаний, 

 умений  и  навыков  игры  на  фортепиано, получение  ими художественного   

образования, а   также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие 

ученика. «Фортепиано» расширяет представления учащихся об исполнительском 

искусстве, формирует специальные исполнительские умения и навыки,  направлен на 

получение ими дополнительного   образования в  области  музыкального  искусства 

Обучение обучающихся  в области музыкального искусства ставит перед педагогом 

ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решения основных вопросов в этой сфере 

образования  направлены на раскрытие и развитие индивидуальных способностей 

учащихся. 

Срок реализации программы 4 года. Возраст детей, приступающих к освоению 

программы 10 – 13лет. 

           Недельная учебная нагрузка по предмету «Фортепиано» составляет 0,5 часа в 

неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме - зачета 

в конце срока обучения. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных 

уроков по полугодиям. 

Срок реализации учебного предмета 

          При реализации программы учебного предмета «Общее фортепиано» со сроком 

обучения 4 года, продолжительность учебных занятий с первого по четвертый годы 

обучения составляет 34 недели в год. 

Сведения о затратах учебного времени 
Вид учебной работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени  
Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Количество недель 16 18 16 18 16 18 16 18 

Аудиторные занятия 8 9 8 9 8 9 8 9 99 

Самостоятельная работа 16 18 16 18 16 18 16 18 330 
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Максимальная учебная 

нагрузка 

24 27 24 27 24 27 24 27 429 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Общее фортепиано» при 4-летнем сроке 

обучения составляет 429 часа.  Из них: 99 часов – аудиторные занятия, 330 часов – 

самостоятельная работа. 

Форма проведения учебных занятий 

         Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная, Рекомендуемая 

продолжительность урока – 25 минут. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель: обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности 

учащегося, овладение знаниями и представлениями об исполнительстве на  фортепиано, 

формирование практических умений и навыков игры на инструменте, устойчивого 

интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи: 

1.  развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его музыкального 

 кругозора, а также воспитание в нем любви к классической музыке и музыкальному 

творчеству; 

2. овладение  основами  музыкальной  грамоты,  необходимыми  для владения 

инструментом фортепиано в рамках программных требований; 

3.  формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на фортепиано  с 

 учетом  возможностей  и  способностей  учащегося; 

4. овладение основными видами штрихов - nonlegato,  legato,  staccato; 

5.  развитие  музыкальных  способностей:  ритма,  слуха,  памяти, музыкальности, 

 эмоциональности; 

6.  владение  средствами  музыкальной  выразительности: звукоизвлечением, штрихами, 

фразировкой, динамикой; 

7.  обучение  навыкам  самостоятельной  работы  с  музыкальным материалом, чтению с 

листа нетрудного текста, игре в ансамбле; 

8.приобретение интереса к музицированию,  к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях. 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 - сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 - распределение учебного материала по годам обучения; 

 - описание дидактических единиц учебного предмета; 

 - требования к уровню подготовки учащихся; 

 - формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 - методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    программы 

«Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 
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Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов, наблюдение, демонстрация приемов 

работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база учреждения  соответствует   санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Для реализации образовательной программы в  кабинете по классу фортепиано 

имеется  необходимое оснащение: 

 - инструмент (фортепиано), 

 - подставка под ноги и подставка на стул, 

В учреждении  имеется библиотечный фонд, содержащий необходимое количество 

единиц методических пособий и нотных сборников. Все произведения, включенные в 

примерные репертуарные списки настоящей программы, имеются в наличии. 

Учащиеся могут пользоваться библиотечным фондом школы, а в случае 

 необходимости могут отксерокопировать или отсканировать любое выбранное музыкальное 

произведение. 

 

                             II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

 1 полугодие 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание  занятий 

1 четверть Знакомство с инструментом, его историей, устройством 

Освоение и развитие первоначальных навыков игры на фортепиано 

(правильная, удобная посадка, постановка рук). 

Основы звукоизвлечения. Приемы игры: nonlegato 

2 четверть Приемыигры: non legato, legato . Упражнения на постановку рук, 

развитие пальцевой техники.Контрольный урок (2 произведения)  

                                          

   2 полугодие 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание  занятий 

3 четверть Навык исполнения 2 руками. Чтение нот с листа. Игра по слуху. 

Освоение динамических оттенков,фразировки.Упражнения и 

пьесы. 

4 четверть Развитие начальных навыков, штрихи:  nonlegato, legato,  staccato. 

Игра в ансамбле с преподавателем. Упражнения и этюды, пьесы. 

Контрольный урок (2 произведения) 
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Второй год обучения 

    1 полугодие 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание  занятий 

1 четверть Продолжение  работы  над  совершенствованием  технических 

 приемов:  nonlegato, legato,  staccato 

звукоизвлечением.  Работа  над  упражнениями, 

формирующими  правильные игровые навыки.  Подготовительные 

упражнения к гаммам. Чтение с листа, игра в ансамбле.  

2 четверть Освоение игры 2-мя руками более сложных текстов. Формирование 

слухового контроля к качеству звука,  динамике. Знакомство с 

полифонией (подголосочная полифония).  Овладение средствами 

создания художественного образа произведения. Контрольный 

урок (2 произведения). 

  2 полугодие 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание  занятий 

3 четверть Знакомство с крупной формой (вариации). Игра в ансамбле. 

Гаммы: до, соль мажор, ля минор. 

4 четверть Чтение с листа. Гаммы: до, соль, ре мажор, ля минор. Контрольный 

урок (2 произведения). 

                                                 

Третий  год   обучения 

   1 полугодие 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание  занятий 

1 четверть Произведения классической и народной музыки. Гаммы по 

требованиям. 

2 четверть Знакомство с педализацией. Репертуар пополняется 

 произведениями современных композиторов, популярных 

произведений русских и зарубежных классиков. Гаммы по 

требованиям. 

                          

      2  полугодие 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание  занятий 

3 четверть Гаммы по требованиям. Знакомство с произведениями крупной 

формы. Чтение с листа. Игра в ансамбле. 

4 четверть Гаммы по требованиям. Усложнение репертуара. Чтение нот с 

листа. Игра в ансамбле. 

Контрольный урок (2 произведения). 

 

Четвертый год обучения 
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   1 полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий 

1 четверть Совершенствование фортепианной техники, пианистических 

приемов. Гаммы по требованиям. 

2 четверть Контрольный урок (2 произведения). 

    

 2 полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий 

3 четверть Упражнения на совершенствование фортепианных приемов игры, 

развитие разных видов техники. Гаммы по требованиям. 

Выразительность в исполнении. Игра в ансамбле. 

4 четверть Подготовка ко итоговому зачету. В программу включаются 2 

произведения: две разнохарактерные пьесы. 

 

Годовые требования 

Требования содержат несколько вариантов примерных исполнительских программ, 

разработанных с учетом индивидуальных возможностей и интересов учащихся. 

Исполнительские программы и репертуарные списки не являются окончательными и 

могут изменяться по усмотрению преподавателя. За время обучения необходимо овладеть 

необходимым количеством приемов игры на инструменте, познакомиться с 

произведениями народной и профессиональной музыки. Требования четвертого года 

обучения направлены на расширение репертуара и подготовку к  итоговой  аттестации. 

 Уровень сложности итоговой программы может быть различным. Программа должна 

подбираться с учетом индивидуальных  возможностей, музыкальных данных, 

интеллектуального развития и уровня подготовки. В процессе подготовки итоговой 

программы закрепляются исполнительские навыки, навыки концертных выступлений. 

1 год обучения 

 Ознакомление  с  инструментом  «фортепиано», нахождение нот на клавиатуре, 

нужных регистров, тактильные ощущения в процессе звукоизвлечения. 

 Освоение навыков правильной посадки, ознакомление с физиологией 

пианистического аппарата, развитие мышечной координации рук при игре на 

фортепиано, знакомство со штрихами:  nonlegato, legato,  staccato. 

 Изучение основных понятий музыкальной грамоты (название нот и октав, 

нахождение нот скрипичного и басового ключа на нотном стане и клавиатуре, 

длительности нот, паузы, такт, размер, затакт, знаки альтерации), знакомство с  

итальянской терминологией; 

 Развитие внимания при работе с нотным текстом. 

 Подбор по слуху и пение от разных звуков песенных попевок. 

 Приобщение ученика к ансамблевому музицированию (исполнение с педагогом 

простейших пьес в четыре руки). 

Освоение в течение года 4-6 разнохарактерных произведений из сборников для 1-го года 

обучения  игре на фортепиано. 
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Примерные репертуарные списки 

Этюды 

1.Д.Кембер  «Быстрые пальчики» 

2.К.Черни  «Этюд» 

3.Н.Томилина «Чайник» 

4.Ф.Жан «Этюд» 

5.Д.Кембер «Шаг за шагом» 

6.Т.Л.Герман «Паровоз» 

7.Д.Кембер «Пьеса для большого пальца» 

8.Г.Массон «Этюд» 

Пьесы 

1.И.Королькова «Андрей воробей» 

2.«Веселые гуси» украинская народная песня переложение И.Парфенова 

3.«Про котенка» детская попевка 

4.И. Королькова «Дореми» 

5.«Василек» детская попевка 

6.«У кота» детская попевка 

7.«Утята» детская попевка 

8.И.Королькова «Кошкин дом» 

9.Г.Массон «Игра в классики» 

10.Д.Кембер «Джек-мороз» 

11.Г.Нафельян «Маленькая песня» 

12.С.Аллерм «Вальс-мюзетт» 

13.«Качи» русская народная попевка 

14.«Бабушка» детская попевка 

15.«Теремок" 

 

 

2 год обучения 

 Использование басового ключа в изучаемых произведениях, расширение 

репертуара за счет более свободного нотного ориентирования (большая, малая, 

третья октавы, ноты на добавочных линеечках), введение более сложных 

ритмических рисунков. 

 Разбор нотного текста (звуковысотное строение мелодии, ритмический рисунок, 

аппликатура, штрихи, ладовая окраска, динамика и другие авторские указания). 

 Изучение пьес с элементами полифонии. 

 Первое знакомство с исполнением гамм, подготовительные упражнения к гаммам. 

 Использование простейших упражнений в чтении нот с листа. 

 Закрепление навыков игры в ансамбле с педагогом, звуковой контроль: слышание 

не только своей партии, но и партии партнера, четкое ощущение метроритма. 

 

Примерные репертуарные списки 

Этюды 

1. М.Гозенпуд «Этюд» 
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2. Л.Шитте «Этюд» 

3. Ю.Некрасов «Этюд» 

4. М.Клементи «Этюд» 

5. А.Николаев «Этюд» 

6. Е.Гнемина «Этюд» 

7. Ш.Ганон  Упражнение №1 

8. Ш.Ганон Упражнение №2 

Пьесы 

1. «Ой, ты дивчина» украинская народная песня, обработка И.Берковича 

2. В.Витлин «Мышка-глупышка» 

3. А.Филипенко «По малину в сад пойдем» 

4. К.Лонгшамп-Друшкевич «Полька» 

5. Ю.Слонов «Веселая игра» 

6. С.Халаимов «Весенний дождик» 

7. Д.Львов-Компанеец «Веселая песенка» 

8. «Старинная французская песня» 

9. В.Волков «Солнечный зайчик» 

10. И.Беркович «Танец» 

11. Дж.Мартин «Вистл стоп буги» 

12. «Болгарская народная песня» 

13. Ю.Абелев «Осенняя песенка» 

14. И.Гофе «Канарейка» 

15. «Янка» белорусская полька 

3 год обучения 

 Этюды: развитие технической базы учащихся, продолжение работы над качеством 

основных пианистических штрихов, развитие навыков свободных кистевых 

движений путем игры интервалов, работа над исполнением более сложных 

ритмических рисунков (синкопы, залигованные ноты, пунктирный ритм, триоли). 

 Гаммы: двумя руками вместе в 2 октавы,  

 Пьесы: изучение разнохарактерных пьес, работа над художественной стороной 

исполнения. 

 Знакомство с педализацией: подготовительные упражнения на запаздывающую 

педаль. 

 Чтение с листа мелодий песенного характера с несложным сопровождением в виде 

опорных звуков, гармоний в басу. 

                                              Примерные репертуарные списки 

Этюды 

Бертини А.     Этюд Соль мажор 

Гедике А.      40 мелодических этюдов, 2 тетрадь, соч. 32 

Гедике А.      Соч. 58. «Ровность и беглость» 

Лешгорн А.    Соч. 65, №№ 4-8,11,12,15 

Лемуан А.      Этюды соч.37 №№ 1,2 

Черни-Гермер    1 тетрадь: №№ 7-28; 2 тетрадь: №№ 1,2 

Шитте Л.      Соч. 108: №№ 14-19 
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Пьесы 

Александров Ан.   6 пьес: «Когда я был маленьким» 

Тюрк  Д.Г.              Песенка 

Гедике А.      Русская песня 

Александров А.    Новогодняя полька 

Гайдн Й.      Анданте 

Волков В.      30 пьес для фортепиано: «По волнам», "Вечер", 

"Песня" 

Гедике А.      Соч. 36: №№ 21,23,31 

Гречанинов А.    «На лужайке», Вальс 

Григ  Э.      Вальс ми минор 

Дварионас  Б.    Прелюдия 

Лоншан-Друшкевич К.  Полька 

Моцарт В.      14 пьес: № 8 

Майкапар А.    Избранные пьесы: «Утром», Гавот, Песенка 

Свиридов Г.    «Ласковая просьба» 

Сигмейстер Э.    Блюз 

Чайковский П.    Марш деревянных солдатиков 

Шуман Р.      Соч. 68: «Марш», «Смелый наездник» 

4 год обучения 

 Продолжение работы над пьесами с элементами полифонии. 

 Пьесы: работа над интонацией, ритмом,совершенствование динамики звучания, а 

также работа над художественным образом произведения. 

 Этюды: работа над улучшением технической подготовки учащегося, психическая и 

физическая уверенность как главная предпосылка технической свободы. 

 Чтение с листа постепенно усложняется произведениями различных жанров 

музыкальной литературы(уровень трудности примерно на 2 класса ниже 

изучаемых учеником). 

 Подбор по слуху несложных знакомых произведений с гармоническим и 

фактурным оформлением, близким к оригиналу. 

 Гаммы: продолжение работы двумя руками вместе в 2 октавы. 

      Примерные репертуарные списки 

 

Этюды 

1. И.Беркович «Этюд» 

2. Е.Гнесина «Этюд» 

3. Г.Беренс «Этюд» 

4. А.Лешгорн «Этюд» 

5. А.Гедике «Этюд» 

6. Ф.Лекуппе «Этюд» 

7. Л.Шитее «Этюд» 

8. М.Газенпуд «Этюд» 
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Пьесы 

1. М.Сидрер «Полька» 

2. Д.Львов-Компанеец  «Неаполитанская песенка» 

3. В.Косенко «Вальс» 

4. В.Витлин «Марш» 

5. А.Стоянов «Веселое приключение» 

6. С.Майкапар «Жалоба» 

7. Л.Лукомский «Шутка» 

8. Д.Львов-Компанеец «Прыг-скок» 

9. А.Гедике «Танец» 

10. С.Ляховицкая «Шуточка-дразнилка» 

11. И. Кореневская «Дождик» 

12. «Русская песня с вариацией» А.Дюбюк 

13. «Контраданс» старинный танец 

14. Д.Штейбельт «Адажио» 

15. И.Королькова «Русская пляска» 

 

     III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Выпускник демонстрирует следующий уровень подготовки:     

- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно использовать их 

на практике, 

- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и 

эпохе, анализируя свое исполнение, 

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

- владеет навыками публичных выступлений, игры в ансамбле. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля учащихся являются: 

 - текущий контроль, 

 - промежуточная аттестация учащихся 

 - итоговая аттестация учащихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 

 - систематичность, 

 - учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и выявление 

отношения учащегося к изучаемому предмету, организацию регулярных домашних 

занятий и повышение уровня освоения учебного материала; имеет воспитательные цели и 

учитывает индивидуальные психологические особенности учащихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно  в рамках расписания занятий 

учащегося и предполагает использование различных систем оценки результатов занятий. 
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На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, 

годовые оценки. Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный 

урок, участие в тематических вечерах, классных концертах. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и уровень 

усвоения им программы на определенном этапе обучения. 

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации учащихся 

являются: 

 - контрольные уроки. 

Контрольные уроки проводятся в течение учебного года. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов 

контроля. Например, промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие 

или один раз в год. 

           По состоянию здоровья  ученик может  быть переведен в следующий класс по 

текущим оценкам.   

2. Критерии оценки 

 

Балл Критерии оценивания 

10 (5+) Задание выполняется чётко, точно, быстро, без ошибок, ярко, с 

эмоциональным откликом. Выступающий умеет логически мыслить, понимает 

проблематику задания, быстро (с первого раза) выполняет различные его 

варианты, предлагаемые экзаменатором. Выступающий выделяется ярко 

выраженными музыкальными способностями. 

9 (5) Задание выполняется чётко, точно, быстро и без ошибок, ярко, с 

эмоциональным откликом. Выступающий умеет логически мыслить, понимает 

проблематику задания и быстро выполняет различные его варианты, 

предлагаемые экзаменатором. Выступающий демонстрирует отличные 

музыкальные способности. 

8 (5-) Задание выполняется уверенно, ярко, с эмоциональным откликом, но есть 

небольшие недочёты. Выступающий умеет логически мыслить, понимает 

проблематику задания. Выступающий демонстрирует почти отличные 

музыкальные способности. 

7 (4+) Задание выполняется не совсем уверенно, есть небольшие недочёты. 

Выступающий понимает проблематику задания, но не всегда точно его 

выполняет. Однако его выступление отличаются проявлением музыкальности 

и эмоциональностью. Выступающий демонстрирует очень хорошие 

музыкальные способности. 

6 (4) Задание выполняется не совсем точно, есть недочёты. Выступающий 

демонстрирует хорошие, но не яркие музыкальные способности. 

Незначительная нестабильность психологического поведения на сцене. 

Грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, 

и средств музыкальной выразительности. 

5 (4-) Задание выполняется не точно, есть ошибки. Выступающий не всегда 

понимает проблематику задания, однако его выступление отличаются 

проявлением музыкальности и эмоциональностью. Выступающий 

демонстрирует средние музыкальные способности. 

4 (3+) Задание выполняется с ошибками. Есть попытка передачи динамического 

разнообразия; недостаточный слуховой контроль собственного исполнения. 

3 (3) Неустойчивое психологическое состояние на сцене, формальное прочтение 
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авторского  нотного текста без образного осмысления музыки; слабый 

слуховой контроль собственного исполнения; темпоритмическая 

неорганизованность. 

2 (3-) Задание выполняется с ошибками; ограниченное понимание динамических 

аппликатурных, технологических задач ; неустойчивое психологическое 

состояние на сцене, формальное прочтение авторского  нотного текста без 

образного осмысления музыки; слабый слуховой контроль собственного 

исполнения; однообразие и монотонность звучания. 

1 (2) Частые срывы и остановки при исполнении; отсутствие  слухового контроля 

собственного исполнения; ошибки в воспроизведении нотного текста; низкое 

качество звукоизвлечения и звуковедения. 

 

Для аттестации обучающихся по данному предмету созданы фонды оценочных 

средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся 

выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в 

области музыкального искусства. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Четырехлетний  срок реализации программы учебного предмета предполагает 

обучение под руководством преподавателя, самостоятельные занятия, музицирование для 

себя и друзей. Каждая из этих целей требует особого отношения к занятиям и 

индивидуального подхода к ученикам. 

Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся программой 

предусмотрены методы индивидуального подхода при определении учебной задачи, что 

позволяет педагогу полнее учитывать возможности и личностные особенности ребенка, 

достигать более высоких результатов в обучении и развитии его творческих способностей. 

Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой - прослушиванием 

музыкальных записей, посещением концертов. 

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию, при этом 

учитывать особенности характера и способности ученика. Весь репертуар должен 

подбираться так, чтобы его было интересно исполнять, а главное, чтобы он нравился 

ученику, и ученик его играл с удовольствием. 

         Во время подбора программы необходимо учитывать данные ученика, его 

темперамент, характер. 

В работе над произведениями можно  добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть подготовлены для 

публичного выступления, другие – для показа в условиях класса, третьи – с целью 

ознакомления. Требования могут быть сокращены или упрощены в соответствии  с 

уровнем музыкального и технического развития ученика.  
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VI.        СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

        Учебно-методическая литература 

1. Альбом ученика-пианиста., учебно-методическое пособие, издание 

второе.,Ростов-на-Дону.,»Феникс».,2006. 

2. Веселые нотки, сборник пьес для фортепиано 1-2 класс ., учебно-методическое 

пособие выпуск 2. Ростов-на-Дону., «Феникс».,2010. 

3. Музыкальная мозаика для фортепиано, выпуск 3.,учебно-методическое 

пособие.,составитель С.Р.Барсукова.,Ростов-на-Дону , «Феникс».,2003. 

4. Парфенов И. Альбом фортепианной музыки 2-3 класс. – учебно-методическое 

пособие .,Ростов-на-Дону, «Феникс».,2009. 

5. Соколова Н. Ребенок за роялем. – учебно-методическое пособие., Москва 

«Музыка»., 2000. 

6. Юному музыканту-пианисту. Хрестоматия для учащихся ДМШ 1 класс. – 

учебно-методическое пособие, издание шестое.,составительГ.Циганова, 

И.Королькова. 

 

                                        Рекомендуемая нотная литература: 

1. Веселые нотки. – сборник пьес для фортепиано 1-2класс., учебно-методическое 

пособие., выпуск 2., Ростов на Дону.,2009. 

2. Черни К. Первый учитель и первый урок.Этюды для начинающего пианиста.,М., 

«Композитор».,1992. 

3. Альбом ученика-пианиста. Хрестоматия., подготовительный класс., учебно-

методическте пособие., издание пятое.,автор-составитель Г.Циганова.,ООО 

«Феникс».,2001. 

4. Герман Т.Л.. Первые нотки., «Феникс».,2001 

5. КорольковаИ.. Азбука для самых маленьких. 

6. Веселые нотки., сборник пьес для фортепиано., учебно-методическое пособие., 

издание третье., Ростов на Дону., «Феникс».,2007. 

7. Сонатины для маленьких и самых маленьких.,автор-составитель А.Костромина ., 

«Союз художников»., С.-Петербург.,2002. 

8. Альбом ученика-пианиста.Хрестоматия 1 класс., издание 2-е.,Ростов-на Дону., 

«Феникс»., 2009. 

9. Юному музыканту-пианисту 1 класс. Хрестоматия для учащихся ДМШ., издание 

шестое.,Ростов-на-Дону., «Феникс».,2009. 

10. Фортепианная игра 1-2 класс ДМШ., составитель В.Нотансон, 

Л.Рощина.,Москва.,»Музыка».,1988. 

11. Альбом ученика-пианиста. Хрестоматия 1 класс, издание второе, Ростов-на-

Дону.,2006. 

12. Веселые нотки. Сборник пьес для фортепиано 1 класс. 

13. Юному музыканту-пианисту 3 класс. Хрестоматия для учащихся ДМШ. Ростов-на-

Дону.,»Феникс».,2010. 
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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

  учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета  

      
- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся    

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок       

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

    
- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 
 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы  

 
- Список рекомендуемой нотной литературы; 

- Список рекомендуемой методической литературы; 
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I. Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа   учебного предмета «Хоровой класс»  разработана на основе  и с 

учетом Федерального закона от  29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»), 

может использоваться при реализации предмета «Хоровой класс» в рамках 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программы «Фортепиано» 

в соответствии с объемом времени, предусмотренным на данный предмет ФГТ. 

Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов 

музыкальной деятельности, учебный предмет «Хоровой класс» является предметом 

обязательной части, занимает особое место в развитии музыканта-инструменталиста. 

 В детской школе искусств, где учащиеся сочетают хоровое пение с обучением игре 

на одном  из музыкальных инструментов, хоровой класс служит одним из важнейших 

факторов развития слуха, музыкальности детей, помогает формированию интонационных 

навыков, необходимых для овладения исполнительским искусством на любом 

музыкальном инструменте. 

Учебный предмет «Хоровой класс» направлен на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и 

художественное образование, духовно-нравственное развитие ученика. 

2. Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» 

Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 

девяти лет, составляет 8 лет (с 1 по 8 классы). Срок освоения учебного предмета «Хор» 

может быть увеличен на один год при 9-летнем сроке реализации образовательной 

программы «Хоровое пение». 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Хоровой класс»: 

 

Таблица 1 

Срок обучения 8 лет 9 год 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 477 49,5 

Количество часов на аудиторные занятия 345,5  
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Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

131,5  

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 человек) или 

мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Возможно проведение занятий хором следующими 

группами: 

младший хор: 1-4 классы 

старший хор: 5-8 классы 

На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные формы 

занятий. Хор может быть поделен на группы по партиям, что дает возможность более 

продуктивно прорабатывать хоровые партии, а также уделять внимание индивидуальному 

развитию каждого ребенка. 

5. Цель и задачи учебного предмета «Хоровой класс» 

Цель: 

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства. 

Задачи: 

 развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и 

артистизма; 

 формирование умений и навыков хорового исполнительства; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и 

чтению нот с листа; 

 приобретение обучающимися опыта хорового исполнительства и публичных 

выступлений. 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Хоровой класс» 

Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные 

требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с обучающимися.  

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

"Содержание учебного предмета". 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения);  
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практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая 

организация целого, репетиционные занятия); 

прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение концертов 

для повышения общего уровня развития обучающихся; 

индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, 

работоспособности и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы с хоровым коллективом в рамках 

предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях хорового исполнительства. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Хоровой класс» 

Для реализации программы учебного предмета «Хоровой класс» должны быть 

созданы следующие материально-технические условия, которые  включают в себя:  

концертный зал с концертным роялем или фортепиано, подставками для хора, 

пультами и звукотехническим оборудованием,  

учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой класс» со 

специальным оборудованием (подставками для хора, роялем или пианино).  

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Хоровой класс», на максимальную, самостоятельную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятия в рамках реализации предпрофессиональной 

программы «Фортепиано»: 

аудиторные занятия: с 1 по 3 класс – 1 час в неделю, с 4 по 8 класс – 1,5 часа в 

неделю; 

самостоятельные занятия: с 1 по 8 класс – 0,5 часа в неделю. 

С целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, 

творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению учебного заведения 

проводятся консультации.  

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного 

времени.  

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной 

программы в области искусств распределяется по годам обучения с учетом общего объема 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет федеральными 

государственными требованиями. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному 

предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической 

целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Виды  внеаудиторной  работы: 

- выполнение  домашнего  задания; 

- подготовка  к  концертным  выступлениям; 
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- посещение  учреждений  культуры  (филармоний,  театров,  концертных  залов  и  

др.); 

- участие  обучающихся  в  концертах,  творческих  мероприятиях  и   культурно-

просветительской  деятельности  образовательного  учреждения  и  др. 

2. Требования по годам обучения 

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые 

репетиции для родителей и преподавателей, отчетные концерты, мероприятия по 

пропаганде музыкальных знаний (концерты-лекции в общеобразовательных школах, в 

культурно-досуговых центрах и пр.), участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, 

концертно-массовых мероприятиях.          За учебный год в 

хоровом классе должно быть пройдено примерно следующее количество произведений: 

младший хор инструментальных отделений – 10-12, старший хор инструментальных 

отделений – 8-10 (в том числе  a cappella). 

Основные репертуарные принципы: 

1. Художественная ценность произведения (необходимость расширения 

музыкально-художественного кругозора детей). 

2. Решение учебных задач. 

3. Классическая музыка в основе (русская и зарубежная в сочетании с 

современными композиторами и народными песнями различных жанров). 

4. Содержание произведения. 

5. Музыкальная форма (художественный образ произведения, выявление идейно-

эмоционального смысла). 

6. Доступность:   

а) по содержанию;  

б) по голосовым возможностям; 

в) по техническим навыкам; 

7. Разнообразие:  а) по стилю;         

                              б) по содержанию;                                                                                                                                      

                              в) темпу, нюансировке;                                                                                                          

                              г) по сложности. 

Вокально-хоровые навыки 

 

Певческая установка и дыхание 

Младший хор 

 Певческая установка, положение корпуса, головы, артикуляция при пении. Навыки 

пения сидя и стоя. 

 Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Различный 

характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера  исполняемого 

произведения. Смена дыхания в процессе пения; различные  приемы (короткое и активное 

дыхание в быстром темпе, спокойное и активное в медленном). Цезуры. Знакомство с 

навыками «цепного» дыхания. 

 Старший хор 

 Закрепление навыков, полученных в младшем хоре. Различная атака звука. 

Исполнение пауз между звуками без смены дыхания (стаккато). Совершенствование 

навыков «цепного» дыхания. Развитие навыков хорового исполнительства и артистизма.  
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Звуковедение и дикция 

Младший хор 

 Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). 

Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их формирования в 

различных регистрах. Пение  non legato и legato. Нюансы – mf, mp, p, f. 

 Развитие дикционных навыков. Гласные и согласные, их роль в пении. 

Взаимоотношение гласных и согласных в пении. Отнесение внутри слова согласных к 

последующему слогу. 

Старший хор 

 Закрепление навыков, полученных в младшем хоре. Развитие свободы и 

подвижности артикулярного аппарата за счет активизации работы губ и языка. Выработка 

навыка активного и четкого произношения согласных. Развитие дикционных навыков в 

быстрых и медленных темпах. Сохранение дикционной активности при нюансах p и pp. 

Ансамбль и строй 

Младший хор   Выработка активного унисона, ритмической устойчивости в 

умеренных темпах при соотношении простейших длительностей, соблюдение 

динамической ровности при произнесении текста. Постепенное расширение задач: 

интонирование произведений в различных видах мажора и минора, ритмической 

устойчивости в более быстрых и медленных темпах с более сложным ритмическим 

рисунком. 

 Устойчивое интонирование одноголосной партии при сложном аккомпанементе. 

Навыки пения двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных двухголосых песен без 

сопровождения. 

Старший хор 

 Закрепление навыков, полученных в младшем хоре. Совершенствование ансамбля 

и строя в произведениях более сложной фактуры и музыкального языка. Выработка 

чистой интонации при двух-, трехголосном пении. Владение навыками пения без 

сопровождения. 

 Формирование исполнительских навыков 

 Младший и старший хор 

 Анализ словесного текста и его содержания. Грамотное чтение нотного текста по 

партиям и партитурам. Разбор тонального плана, ладовой структуры, гармонической 

канвы произведения. 

 Членение на мотивы, периоды, предложения, фразы. Определение формы. 

 Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания. Различные 

виды динамики. Многообразие агогических возможностей исполнения произведений: 

пение в строго размеренном темпе, сопоставление двух темпов, замедление в конце 

произведения, замедление и ускорение в середине произведения, различные виды фермат. 

 Воспитание навыков понимания дирижерского жеста. 

 

Примерный репертуарный список 

 

Младший хор 

            Алексеев В. «Сказки детства» 
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Аренский А. «Спи дитя мое, усни» 

            Баснер В. «С чего начинается Родина» 

            Бах И.  «За рекою старый дом» 

Белорусская народная песня «Сел комарик на дубочек» (обр. С. Полонского) 

Бетховен Л. «Малиновка», «Весною», «Край родной», «Походная песня» 

Вебер К. «Вечерняя песня» (обр. В. Попова) 

            Горбовская О. «Нашел» 

Дементьев В. «Простая песенка» 

            Ермолов А. «Веселая песенка» 

            Ермолов А. «Светит солнышко для всех» 

            Зарицкая Е. «Бабушка моя» 

Казачков Э. «Одиннадцать гусят» 

Калинников В. «Весна», «Тень-тень», «Киска» 

Карасева О. «Солнышко» 

Красев М. Заключительный хор из оперы «Муха-Цокотуха» 

Львов – Компанеец Д. «Весело в танце кружимся» 

Морозов А. «Мурлыка» 

Морозов И. «Про сверчка» 

Парцхаладзе М. «Здравствуй, школа», «Наш край» 

Паулс Р. «Неразумное желание» 

Пахмутова А. «Добрая сказка» 

Римский-Корсаков Н. «Белка» (из оперы «Сказка о царе Салтане») 

Рождественские колядки 

Русская народная песня «В темном лесе» 

Русская народная песня «Здравствуй, гостья-зима» (обр. Н. Римского-Корсакова) 

Русская народная песня «Как на тоненький ледок» (обр. М. Иорданского) 

Русская народная песня «Ходила младёшенька» 

Русская народная плясовая «Я гнала гусей» 

Савельев Б. «Настоящий друг» 

Савельев Б. «Разноцветная игра» 

Серебренников А. «Песня о мире» 

Соснин С. «Солнечная капель» 

Украинская народная песня «Веснянка» 

Чайковский П. «Мой садик», «Осень». 

Чешская народная песня  «Полька» 

Чисталёв П. «Скворушка» 

Чичков Ю. «Из чего же» 

Чичков Ю. «Самая счастливая» 

Шаинский В. «Мир похож на цветной луг» 

Шаинский В. «Снежинки» 

Шаинский В. «Чему учат в школе» 

 

Старший хор 

 «Как у нас во садочке» (обр. В. Калинникова) 

 «Милый мой хоровод» (обр. В. Попова) 

 «Пойду ль, выйду ль я» (обр. В. Соколова) 
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Анцев М. «Задремали волны» 

            Бабаджанян А. «Детства последний звонок» 

Бах И. «Перед дорогой» 

Бетховен Л. «Весенний призыв», «Гимн ночи», «Восхваление природы     

Бизе Ж. Хор мальчиков из оперы «Кармен» 

Богословский Н. «Тёмная ночь» 

Бородин А. «Улетай на крыльях ветра» (хор из оперы «Князь Игорь») 

Брамс И. «Колыбельная», «Холодные горы», «Канон» 

Брамс И. «Ночной костер» 

Варламов А. «Белеет парус одинокий» 

Варламов А. «Мой учитель» 

Глинка М. «Разгулялися, разливалися» (хор из оперы «Иван Сусанин»), «Попутная 

песня» (перел. В. Соколова»), «Патриотическая песня», «Славься» (хор из оперы «Иван 

Сусанин») 

Горбовская О. «Нашел» 

Гурьев Ю. «Отчизны милой красота» 

Даргомыжский А. «Тише-тише» (Хор русалок из оперы «Русалка») 

Дубравин Л. 2 хора из кантаты «Хлеб остается хлебом» 

Ермолов А. «Падают снежинки» 

Журбин А. «Знакомая арифметика» 

Журбин А. «Когда окончится война» 

Зацепин «Куда уходит детство» 

Крылатов Е. «Ваши глаза» 

Кюи Ц. «Царскосельская статуя» 

Матвиенко И. «Конь» 

Морозов А. «В горнице» 

Моцарт В. «Откуда приятный и нежный тот звон» 

Намин С. «Мы желаем счастья вам» 

Новиков А. «Эх, дороги» 

Подгайц Е. «Речкина песня» 

Птичкин Е. «Цветы России» 

Римский-Корсаков Н. «Ночевала тучка золотая» 

Русские народные песни «Во лузях» (обр. В. Попова) 

Русские народные песни «Да поляти, стрела» 

Савельев Б. «Мир вам, люди» 

Свиридов Г. «Колыбельная» 

Серебренников А. «Песня о мире» 

Соловьев-Седой В. «Где же вы теперь, друзья-однополчане» 

Струве Г. «Музыка» 

Танеев С. «Вечерняя песня», «Сосна». 

Тенхасов И. «Фиолетовый фрегат» 

Тухманов Д. «Новогодняя» 

Украинская народная песня «Веснянка» 

Хромушин О. «Нам лето дарит чудеса» 

Чайковский П. «Весна», «Осень», «Вечер». 
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Чайковский П. «Колыбельная песнь в бурю» 

человеком» 

Чесноков П. «Несжатая полоса», «Лотос», «Зеленый шум», «Распустилась 

черемуха» 

Чичков Ю. «Мама»  

Чичков Ю. «Свирель, да рожок» 

Эшпай А. «Песня о криницах» 

Юдахина О. «Радуга» 

Примерные программы выступлений 

Младший хор 

            Аренский А. «Спи дитя мое, усни» 

Бетховен Л. «Малиновка», «Весною», «Край родной», «Походная песня» 

Вебер К. «Вечерняя песня» (обр. В. Попова) 

Карасева О. «Солнышко» 

Львов – Компанеец Д. «Весело в танце кружимся» 

Морозов И. «Про сверчка» 

Римский-Корсаков Н. «Белка» (из оперы «Сказка о царе Салтане») 

Чайковский П. «Мой садик», «Осень». 

Чешская народная песня  «Полька» 

Чичков Ю. «Самая счастливая» 

Шаинский В. «Снежинки» 

 

 

Старший хор 

Журбин А. «Знакомая арифметика» 

Зацепин «Куда уходит детство» 

Крылатов Е. «Ваши глаза» 

Кюи Ц. «Царскосельская статуя» 

Матвиенко И. «Конь» 

Моцарт В. «Откуда приятный и нежный тот звон» 

Подгайц Е. «Речкина песня» 

Птичкин Е. «Цветы России» 

Римский-Корсаков Н. «Ночевала тучка золотая» 

Русские народные песни «Да поляти, стрела» 

Танеев С. «Вечерняя песня», «Сосна». 

Тенхасов И. «Фиолетовый фрегат» 

 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом  освоения  программы  учебного  предмета  «Хоровой класс»,  

являются следующие  знания,  умения, навыки: 

знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей 

хоровых партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива; 

знание профессиональной терминологии; 

умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью 
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органического сочетания слова и музыки; 

навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе 

отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом;  

сформированные практические навыки исполнения авторских, народных хоровых и 

вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том числе 

хоровых произведений для детей;  

наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля 

и хорового коллектива.  

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

   В программе обучения младшего  и старшего хоров используются две основных 

формы контроля успеваемости – текущая и промежуточная. 

   Методы текущего контроля: 

   - оценка за работу в классе; 

   - текущая сдача партий; 

   - контрольный урок в конце каждой четверти. 

   Виды промежуточного контроля: 

   - переводной зачет в старший хор и по окончании освоения предмета.    

   Методы  текущего контроля: 

   - сдача партий в квартетах. 

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе текущих 

занятий, их посещений, индивидуальной и групповой проверки знаний хоровых 

партий. 

При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях хорового 

коллектива. Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, опираясь на ранее 

выявленный им уровень подготовленности каждого ребенка, прежде всего, анализирует 

динамику усвоения им учебного материала, степень его прилежания, всеми средствами 

стимулируя его интерес к учебе.  

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 оценка на зачете (академическом концерте); 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

2.Критерии оценок 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или 

зачете выставляется оценка по пятибалльной системе: 

 
Балл Критерии оценивания 

10 (5) Задание выполняется чётко, точно, быстро, без ошибок, ярко, с эмоциональным от 
кликом. Выступающий умеет логически мыслить, понимает проблематику 
задания. Исполнение выделяется яркостью, эмоциональность, чистотой 
интонации. Выступающий выделяется ярко выраженными музыкальными 
способностями 

9  (5) Задание выполняется чётко, точно, быстро и без ошибок. Выступающий умеет 
логически мыслить, понимает проблематику задания и быстро выполняет 
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различные его варианты. Выступающий демонстрирует отличные музыкальные 
способности, но не очень эмоционален. 

8 (5- Задание выполняется уверенно, ярко,  но есть небольшие недочёты. 
Выступающий умеет логически мыслить, понимает задание, выступающий  
демонстрирует почти отличные музыкальные способности, но не хватает яркости 
исполнения. 

7 (4+) Задание выполняется не совсем уверенно, есть небольшие недочёты. 
Выступающий понимает проблематику задания, но в отдельных местах не хватает 
чистоты интонирования. Однако его выступление отличаются проявлением 
музыкальности и эмоциональности. Выступающий демонстрирует очень хорошие 
музыкальные способности. 

6 (4) Задание выполняется не совсем точно, есть недочёты. Выступающий 
демонстрирует хорошие, но не яркие музыкальные способности. Незначительная 
нестабильность психологического поведения на сцене. Грамотное понимание 
формообразования произведения, музыкального языка, и средств музыкальной 
выразительности. 

5 (4-) Задание выполняется не точно, есть ошибки. Выступающий не всегда понимает 
проблематику задания, однако его выступление отличаются проявлением 
музыкальности и эмоциональностью. Выступающий демонстрирует средние 
музыкальные способности. При исполнении в коллективе интонирует довольно 
устойчиво, при исполнении индивидуально есть интонационные неточности 

4 (3+) Задание выполняется с ошибками. Есть попытка передачи динамического 
разнообразия; недостаточный слуховой контроль собственного исполнения. При 
исполнении в коллективе интонирует довольно устойчиво, при исполнении 
индивидуально есть интонационные неточности. Поступающий демонстрирует 
музыкальные способности ниже среднего. 

3 (3) Неустойчивое психологическое состояние на сцене, формальное прочтение 
авторского  нотного текста без образного осмысления музыки; слабый слуховой 
контроль собственного исполнения; темпоритмическая неорганизованность. 
Музыкальные способности мало развиты, интонация неустойчивая. 

2 (3-) Задание выполняется с ошибками; произведение исполняется с большим 
комплексом недостатков ; неустойчивое психологическое состояние на сцене, 
формальное прочтение авторского  нотного текста без образного осмысления 
музыки; слабый слуховой контроль собственного исполнения; однообразие и 
монотонность звучания. Музыкальные способности прослеживаются очень слабо. 

1 (2) Выступающий не может выполнить задание, предложенное преподавателем, 
отсутствует логика мышления, на музыку эмоционально не реагирует, 
равнодушен. Музыкальные способности прослеживаются очень  очень слабо. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного образовательного учреждения и с 

учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой 

«+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности 

учащихся выпускного класса к возможному продолжению профессионального 

образования в области музыкального хорового искусства.  

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 
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Задача руководителя хорового класса – пробудить у детей любовь к хоровому 

пению, сформировать необходимые навыки и выработать потребность в систематическом 

коллективном музицировании, учитывая, что хоровое пение – наиболее доступный вид 

подобной деятельности. 

 На занятиях должны активно использоваться знания нотной грамоты и навыки 

сольфеджирования, так как работа по нотам, а затем и хоровым партитурам помогает 

учащимся воспринимать музыкальные произведения сознательно, значительно ускоряет 

процесс разучивания. Пение по нотам необходимо  сочетать с пением по слуху, так как 

именно пение по слуху способствует развитию музыкальной памяти. 

 На протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием и развитием 

важнейших вокально-хоровых навыков учащихся (дыханием, звуковедением, ансамблем, 

строем, дикцией), постепенно усложняя задачи, расширяя диапазон певческих 

возможностей детей. 

 Отбирая репертуар, педагог должен помнить о необходимости расширения 

музыкально-художественного кругозора детей, о том, что хоровое пение – мощное 

средство патриотического, художественно-эстетического, нравственного воспитания 

учащихся. Произведения русской и зарубежной классики должны сочетаться с 

произведениями современных композиторов и народными песнями разных жанров. 

 Особое значение имеет работа над словом, музыкальной и поэтической фразой, 

формой всего произведения, над умением почувствовать и выделить кульминационные 

моменты как всего произведения, так и отдельных его частей. 

 Постепенно, с накоплением опыта хорового исполнения, овладением вокально-

хоровыми навыками, репертуар дополняется. Наряду с куплетной формой учащиеся 

знакомятся с многообразными жанрами хоровой музыки. Краткие пояснительные беседы 

к отдельным произведениям используются руководителем хорового класса для выявления 

своеобразия стилей отдельных композиторов, музыкального языка различных эпох. Такие 

беседы способствуют обогащению музыкального кругозора учащихся, помогают 

формировать их художественную культуру.  

Для учащихся инструментальных отделений хоровой класс является одним из 

обязательных предметов, способствующих формированию навыков коллективного 

музицирования. Всемерно используя возможности групповых занятий, предусмотренных 

действующими учебными планами, нельзя забывать о том, что хор – это коллектив. Лишь 

исходя из этого  можно профессионально строить работу над всеми компонентами 

хорового звучания. Так, при организации учебного процесса в школе целесообразно 

руководствоваться интересами и возможностями коллективных форм занятий, 

координируя их с групповыми, мелкогрупповыми и даже индивидуальными. Такой 

организационный принцип будет способствовать успешной работе хорового класса как 

исполнительского коллектива. 

                                                             

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы 

основного общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном заведении 

педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные 

способности ученика. 
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Необходимым условием самостоятельной работы учащегося в классе хорового 

пения является домашняя работа. Прежде всего, она должна заключаться в 

систематической проработке своей хоровой партии в произведениях, изучаемых в 

хоровом классе. Учащийся регулярно готовится дома к контрольной сдаче партий 

произведений. В результате домашней подготовки учащийся при сдаче партий должен 

уметь выразительно исполнять свой хоровой голос в звучании всей хоровой фактуры без 

сопровождения. 

Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться 

преподавателем и обеспечиваться партитурами и нотными изданиями, хрестоматиями, 

клавирами, в соответствии с программными требованиями по данному предмету.  

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

1. Список  рекомендуемых нотных сборников 

 

 Автор Название, издательство, количество страниц 

1.   Избранные песни советских композиторов, 

переложение для фортепиано, выпуск 13. – М.: 

Советский композитор, 1980.- 39с. 

2.  Абелян А. Песни, игры, танцы, шутки для моей малютки.- М.: 

советский композитор, 1990.- 47с. 

3.  Альбова Е, Шереметьева Н. Вокально-хоровые упражнения для начальной школы. 

– Ленинград: Государственное музыкальное 

издательство, 1949. - 36с. 

4.  Васильева Н.Ф. Детская вокальная музыка Иркутских композиторов. – 

Иркутск, 1996. – 111с. 

5.  Геталова О. Обучение без мучения: учебное пособие на материале 

детских песен. – СПб.: Композитор, 2008.- 109с. 

6.  Глинка М. Романсы и песни, часть1.- М.: Музыка, 1986.- 151с. 

7.  Дубравин Я. Песни для эстрадных вокальных ансамблей. – М.: 

Советский композитор, 1980. – 39с. 

8.  Дубравин Я. О земной красоте. Хлеб остается хлебом. Два цикла 

для детского хора. - Ленинград: Музыка, 1986. – 78с. 

9.  Журбин А. На свете жил один чудак. – Ярославль: Академия 

развития, 2006.- 120с. 

10.  Золотарева Г. Дунаевский М. городские цветы (песни). – М.: 

советский композитор, 1988, 82с. 

11.  Катавский В. Хиты российской эстрады выпуск 2. – М.: Изд-во В. 

Катавского, 2001.- 31с. 

12.  Катавский В. Старинные русские романсы. -  М.: Изд-во В. 

Катавского,2002.- 55с. 

13.  Киянова Е.П. Песни для детей среднего и старшего школьного 

возраста, выпуск 2 . - Ленинград: Советский 

композитор, 1989.- 38с. 

14.  Конотон А.В. Гусельки, выпуск 85. – М.: Советский композитор, 

1988.- 48с. 

15.  Кудрявцева В. Хрестоматия для пения. Русский классический романс, 

выпуск 2. – М.: Музыка, 1991.- 126с. 

16.  Обработка М. Комлевой Веселый хоровод: народные песни для детского хора. - 

igrei – pog. narod. Ru.- 27с. 
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17.  Паулс Р. Птичка на ветке: песни для детей. – СПб.: Композитор, 

2004.- 30с. 

18.  Паулс Р. Птичка на ветке: песни для детей. – Ленинград: 

Советский композитор, 1992.- 102с. 

19.  переложение Н. Брянского Сборник трехголосных пьес для одноголосного хора. – 

СПб., 1978. – 67с. 

20.  Поплякова Е. А мы на уроке играем. М.6 Новая школа. 1994.- 71с. 

21.  Раухвергер М. Избранные песни для детей и юношества. – М.: 

Советский композитор, 1988.- 111с. 

22.  ред. А. Гомарева Песни для октябрят в сопровождении фортепиано.- М.: 

Советский композитор, 1990.- 56с. 

23.  ред. А. Гоморева Веселый концерт: песни для детей школьного возраста. 

– М.: Советский композитор, 1990. – 40с. 

24.  ред. И. Кабанова Семь нот, выпуск 1 – М.: Музыка, 1988.- 16с. 

25.  ред. И. Кабанова Семь нот, выпуск 2 – М.: Музыка, 1990.- 15с. 

26.  ред. П. теплова Про любимый город мой: популярные песни в 

сопровождении баяна, выпуск 55.- М.: Музыка, 1965.- 

54с. 

27.  ред. Э. Плотица Пионерское лето: песни для детей. – М.: Советский 

композитор, 1989.- 80с. 

28.  Рудченко И.Н.  Наши праздники, выпуск 3.- Киев: Музична Украина, 

1979.- 78с. 

29.  Сироткин Е.П. Любимые песни, выпуск 8. – Ленинград: Музыка, 

1976.- 61с. 

30.  Соколенко Л.Т.  Земля родная выпуск 3.- М.: Музыка, 1982.- 39с. 

31.  Утесов Л., Шульженко К. Мастера советский эстрады выпуск 1. – М.: Музыка, 

1986.- 47с. 

32.  Чайковский П. Избранные романсы для голоса в сопровождении 

фортепиано.- М.: Музыка, 1994.- 31с. 

33.  Чичков Ю. Избранные песни для детей. – М.: советский 

композитор, 1988.- 159с. 

34.  Шаинский В. Будет песенка. – М.: Советский композитор, 1981. – 

71с. 

 

 

2. Список рекомендуемой методической литературы 

1. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2000 

2. Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. М., 1987 

3. Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей. – Ярославль, «Академия 

развития», 1997 

4. Самарин В., Осеннева М., Уколова Л. Методика работы с детским вокально-хоровым 

коллективом. – М.: Academia, 1999 

5. Соколов В. Работа с хором.2-е издание. - М.,1983 

6. Струве Г. Школьный хор. М.,1981 

7. Стулова Г. Теория и практика работы с хором. - М., 2002 

8. Стулова Г. Хоровой класс: Теория и практика работы в детском хоре. -М.,1988 

9. Теория и методика музыкального образования детей: Научно-методическое пособие/ 

Л.В.Школяр, М.С.Красильникова, Е.Д.Критская и др. – М., 1998 
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10. Халабузарь П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитания. – Санкт-

Петербург, 2000 

11. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания. 

Учебное пособие. М.,1990 

12. Чесноков П. Хор и управление им. - М.,196 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа предполагает обучение по предмету «Сольфеджио» дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ «Фортепиано» и  «Народные инструменты», 

Возраст поступающих в первый класс - с шести лет шести месяцев до девяти лет. Срок освоения программы 

- 8 лет.  

Программа создана с учётом учебных планов и федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

«Фортепиано» и  «Народные инструменты». 

Необходимость создания программы обусловлена отсутствием типовой 

образовательной программы по предмету  «Сольфеджио» по данному сроку обучения 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и 

направлена на: 

 выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 

возрасте; 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений, навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства; подготовку 

детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства. 

  

Цель программы –  приобщение обучающихся к искусству, развитие их 

музыкальных способностей – музыкального слуха, музыкальной памяти, чувства 

метроритма, музыкального мышления. 

 

Задачи программы: 

 воспитание художественного вкуса обучающихся на лучших образцах 

классической, современной музыки. 

 воспитание интонационно-ладового слуха, вокально-интонационных навыков, 

чувства метроритма. 

 формирование навыков сольфеджирования и чтения с листа. 

 формирование навыков анализа музыки на слух и по нотам. 
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 формирование навыков импровизации, сочинения, подбора мелодии и 

аккомпанемента. 

 развитие творческих способностей обучающихся. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учётом дифференцированного 

подхода к обучающимся. 

  

Форма проведения аудиторного учебного занятия - мелкогрупповой урок. Занятия 

проводятся в соответствии с учебным планом. Продолжительность занятия – 40 мин, 60 

минут. 

 

Объём учебного времени,   

предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета 

 

 Самостоятельная работа учащегося включает в себя следующие виды 

внеаудиторной деятельности: выполнение домашнего задания, посещение учреждений 

культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев), участие обучающихся в 

творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности МБУДО «ДШИ 

р.п.Тельма» (далее по тексту - Учреждение).   

 Домашняя работа учащегося состоит из: самостоятельного выполнения 

теоретических заданий (построение, определение элементов музыкального языка в ладу и 

 

 

Индекс, 

наименование 

учебного 

предмета 

Трудоёмкостьв часах 

 

 

 

Распределение по годам обучения 

1
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а
сс

 

2
-й
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а
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8
-й
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л

а
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количество недель аудиторных занятий 

32 33 33 33 33 33 33 33 

недельная нагрузка в часах 

ПО.02. УП.01 

Сольфеджио. 

Аудиторные  

занятия (в часах) 

  

378,5 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Самостоятельная  

работа (в часах) 

 

263 1 1 1 1 1 1 1 1 

Максимальная 

 учебная 

нагрузка по 

предмету (без 

учёта 

консультаций) 

641,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Консультации 

(часов в год) 

20  2 2 2 2 4 4 4 
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вне лада),  самостоятельного разбора, выучивания наизусть мелодий, двухголосных 

упражнений, чтение нот с листа и других творческих видов работ.  

Консультации проводятся с целью подготовки  обучающихся к контрольным 

урокам, зачётам, экзаменам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться 

рассредоточенно или в счёт резерва учебного времени. В случае, если консультации 

проводятся рассредоточенно, резерв учебного времени используется на самостоятельную 

работу обучающегося.  

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1  класс 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование темы Количество 

часов 

1 четверть 

1  Знакомство с клавиатурой, регистрами, названием звуков. 1 

2  Высокие и низкие звуки (расположение звуков на нотном 

стане) 

1 

3  Звукоряд, гамма (определение) ступени (устойчивые и 

неустойчивые) 

1 

4  Скрипичный, басовый ключ. Ключевые знаки: диез, 

бемоль. 

1 

5  Ритм (понятие). Ритмическая группа: четверть; восьмая 

длительности. 

1 

6  Повторение предыдущей темы. Ритмическая группа: 

половинная. 

1 

7  Мажор и минор в музыке 1 

8  Гамма до мажор (строение (тон полутон), обозначение 

ступеней (римские цифры). 

1 

2 четверть 

1  Тон, полутон. Повторение гаммы до мажор 1 

2  Тоника, тоническое трезвучие, аккорд. 1 

3  Тетрахорд. Восходящая, низходящая секвенция. 1 

4  Размер (понятие, обозначение). 1 

5  Двухдольный, двухчетвертной размер. Тактовая черта, 

сильная слабая доля в такте. 

1 

6  Затакт, пауза (длительности пауз). 1 

7  Контрольный урок по темам 2 четверти: тоника, 

тоническое трезвучие, секвенция, размер 2/4. Выполнение 

тестового задания. 

1 

3 четверть 

1  Тональность ля минор (запись, строение). Параллельная 

тональность. 

1 

2  Три вида минора: натуральный, гармонический, 

мелодический (запись, знаки). 

1 
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3  Интервал: название, количество ступеней, буквенное и 

цифровое обозначение. 

1 

4  Классификация простых интервалов: большие, малые, 

чистые. Построение интервалов от звука «до», «фа». 

Определение количества ступеней в предложенных 

интервалах. 

1 

5  Работа с интервалами (определение количества тонов – 

полутонов (заполнение таблицы)). Построение, пение 

интервалов (чистых, малых, больших) от звуков «ре», 

«ми». 

 

1 

6  Ритмическая группа: четверть с точкой и восьмая в 

размере 2/4. Группировка различных длительностей в 

размере 2/4. 

 

1 

7  Тональность соль мажор (запись, знаки, строение 

(устойчивые, неустойчивые)). 

 

1 

8  Темп в музыке. Остинато, Динамические оттенки форте и 

пиано 

1 

9  Тональность ми минор: гармонический, мелодический, 

натуральный; строение, запись, знаки.) 

1 

4 четверть 

1  Размер ¾. Запись ритмических группировок в данном 

размере. Ритмический диктант. 

1 

2  Повторение темы: строение мажорной гаммы. Гамма Ре 

мажор (запись, знаки). 

1 

3  Размер 4/4. Целая нота в размере 4/4. 1 

4  Тональность си минор (гармонический, мелодический, 

натуральный) виды. 

1 

5  Транспонирование. Канон (понятие, правила).   1 

6  Мелодия (характеристика мелодического рисунка). Фраза 

(понятие). 

1 

    7  Куплет. Реприза (характеристика понятий, разбор 

музыкального материала (примеры)). 

2 

    8  Кульминация в произведении. Аккомпанемент (понятие, 

значение). Роль аккомпанемента в музыкальном 

произведении. 

2 

  Итого: 34 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование темы Количе

ство 

часов 

I четверть 

1  Повторение материала: строение мажорной и минорной гаммы. 1.5 
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Три вида минора. Трезвучия главных ступеней (TDS). 

2  Повторение интервалов: название, количество тонов, полутонов. 

Ритмический лабиринт. 

1.5 

3  Трезвучие (повторение понятия). Пение мелодических оборотов:   

I-V-VI-VII-II ст; V-VII-VI-VII-I ст. в мажоре и миноре. 

1.5 

4  Четыре вида трезвучия: Б53, М53, Ув 53, Ум 53 (строение 

аккордов, запись таблицы). 

1.5 

5  Гамма Фа мажор (строение, пение, запись,). Построение, пение 

трезвучий главных ступеней (тоника,  доминанта, субдоминанта) 

1.5 

6  Ритмическая группа: восьмая две шестнадцатые. Ритмопартитуры 

в размере 2/4. Пение интервалов в мелодическом виде (м2, б2, б3, 

м3, ч5, ч4). 

1.5 

7  б7 и м7, б3, м3, м2, б2 (построение от звуков вверх и вниз) в 

тональностях ля минор, си минор, ми минор. Построение 

трезвучий на всех ступенях тональности фа мажор. 

1.5 

8  Контрольный урок по темам четверти: четыре вида трезвучий. 

Гамма Фа мажор (пение трезвучий, построение интервалов). 

Контрольный диктант. 

1.5 

II четверть 

1  Обращение интервалов (б-м, м-б, ч-ч): запись таблицы, правила. 

Построение простых интервалов с обращением в тональности Фа 

мажор. 

1.5 

2  Гамма Си бемоль мажор (запись, построение, пение, определение 

на слух  4 видов трезвучия). 

1.5 

3  Размер 3/8. Группировка длительностей в данном размере (запись 

таблицы, ритмический диктант). 

1.5 

4  Жанровые вариации в размерах 3/8, ¾. Сольфеджирование 

мелодий с тактированием. 

1.5 

5  Построение, пение, игра гармонических гармонических оборотов 

в тональности Си бемоль мажор (Т-II- Д-Т; Т – VIпониж.- II -VII 

– Т;  Т – S – Д – VII – Т). 

1.5 

6  Мотив, фраза, секвенция (запись понятий, анализ построения 

музыкальных произведений) Построение секвенций. 

1.5 

7  Контрольный урок по темам полугодия.  1.5 

8  Контрольный урок по темам полугодия. Выполнение тестового 

задания. 

1.5 

  III четверть  

1  Повторение тональностей (с 1-2 диезами, 1 бемолем). Работа с 

ритмическими группами в размерах ¾, 3/8, 4/4. 

1.5 

2  Тональность Соль минор (натур. гармонич. виды :запись, пение). 

Понятие «параллельная тональность». Пение ступеневых 

дорожек 

1.5 

3  Построение, пение гармонических оборотов в тональности соль 

минор (трезвучия всех ступеней гарм. минора) 

1.5 
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4  Правила расположения диезов и бемолей (запись, анализ 

таблицы). 

1.5 

5  Обращения трезвучий (запись таблицы, схемы). Правила 

строения обращений. Понятия «секстаккорд (6), 

квартсекстаккорд (64)». 

1.5 

6  Фермата. Динамические оттенки (crescendo, dim., мецце форте, 

мецце пиано). Анализ музыкальных произведений. 

1.5 

7  Переменный параллельный лад (понятие, музыкальные 

примеры). 

1.5 

8  Тональность Ми бемоль мажор (построение). Построение 

трезвучий главных ступеней с обращениями (пение, слуховой 

анализ). 

1.5 

9  Ритмическая группа: четверть с точкой; половинная с точкой в 

размерах 2/4, ¾. Ритмический диктант, чтение ритмопартитур. 

1.5 

10  Контрольный урок по темам четверти. Работа в тональностях Си 

бемоль мажор, Ми бемоль мажор: построение 6, 64 аккордов. 

Выполнение тестового задания. 

1.5 

  IV четверть  

1  Построение простых интервалов в тональности Ми бемоль мажор 

(пение, определение на слух). 

1.5 

2  Построение, пение ступеневых дорожек в тональности Ми 

бемоль мажор (Т-S-III-Т; Т-VI-VII-Т; Т-II-S-D-Т; Т-VI-VII-Т). 

1.5 

3  Тональность До минор (три вида минора построение, пение, 

определение на слух). Пение устойчивых, неустойчивых звуков в 

тональности. Обращения трезвучий в тональностях Си бемоль 

мажор, Ре мажор. 

1.5 

4  Ритмическая группа: целая. Сочетание целых длительностей, 

четверти с точкой, четырех шестнадцатых в размерах 2/4, ¾, 4/4. 

Ритмическое домино. 

1.5 

5  Построение, пение гармонических оборотов (t-II-VII-VII#-t; t-S-

II-D-t; t-III-VI-VII-VII#-t). 

1.5 

6  Работа с интервальными дорожками от каждой ступени гаммы до 

минор (построение, пение). 

1.5 

7  Различие бемольных, диезных тональностей (запись, разбор 

правила, исключение). Жанровые вариации мелодии в размерах 

2/4, ¾, 4/4. 

1.5 

8  Построение, пение, игра четырех видов трезвучия в тональностях 

До минор, ми бемоль мажор. 

1.5 

9  Контрольный урок по темам полугодия. Выполнение тестового 

задания. 

1.5 

  Итого: 52,5 

 

3 класс 
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№ 

п/п 

Дата Наименование темы Количест

во часов 

I четверть 

1  Повторение теоретического материала: Трезвучие. Секвенция 

(решение кроссворда). Определение тональности по знакам (до 

мажор – ля минор; фа мажор – ре минор, соль мажор – ми минор; 

си бемоль мажор – соль минор). 

1.5 

2  Главные трезвучия лада (трезвучия главных ступеней TSD). 

Построение, пение. 

1.5 

3-4  Повторение темы «Интервалы».Обращение интервалов (б-м, м-б, 

ч-ч): построение, пение, определение на слух. 

3 

5  Пунктирный ритм. Восьмая с точкой и шестнадцатая.  

Группировка, ритмопартитуры в размерах 2/4, 3\4. 

1.5 

6  Квинтовый круг тональностей (порядок и расположение 

мажорных тональностей). Энгармонически равные тональности. 

1.5 

7  Повторение строения интервалов (секста и септима), построение, 

пение и определение на слух. данных интервалов. Построение 

интервальных дорожек. Ув2 на 4 ст. гармонического минора. 

1.5 

8  Контрольный урок по теме: квинтовый круг тональностей. 

Построение, пение  интервальных дорожек. 

1.5 

II четверть 

1  Работа в тональностях в ми бемоль мажор, до минор (три вида 

минора). Построение гармонических оборотов. Сочинение 

жанровых вариаций. 

1.5 

2  Обращения (6,64) мажорного (Б53)и минорного (М53) трезвучий 

(построение, пение от звука). Повторение обращения интервалов 

(построение, пение от звука). 

1.5 

3  Работа в тональности Ля мажор (пение ступеневых дорожек, 

построение трезвучий (Т,S,D) и их обращений). 

1.5 

4  Жанровые вариации в тональности Ля мажор. Построение 53 

мажора и минора от звуков «ми», «ля». Анализ музыкальных 

произведений (число тактов, лад, простая 3х частная форма). 

1.5 

5  Работа с ритмическими группами: целая, половинная с точкой, 

половинная и четверть, четверть.  

1.5 

6  Запись аккордов в басовом ключе. Сочинение мелодии по 

заданному образцу. 

1.5 

7  Транспонирование мелодии в тональность Ля мажор. Работа с 

обращениями трезвучий и интервалами с обращениями от звука. 

1.5 

8  Контрольный урок 1,5 

 

III четверть 

1  Работа с интервалами и обращениями трезвучий (определение по 

построению). Анализ предложенных аккордов. Повторение 

строения мажорного и минорного трезвучий. 

1.5 
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2  Неаккордовые звуки (понятие). Анализ музыкальных 

произведений (определение гармонии, неаккордовых звуков). 

1.5 

3  Повторение строения квинтового круга тональностей (заполнение 

схемы). Транспонирование мелодии в Ми бемоль мажор. 

1.5 

4  Тональность фа # минор (три вида минора: запись пение, 

определение на слух). Пение ступеневых дорожек. Сочинение 

мелодии в данной тональности. 

1.5 

5  Тритоны ув4, ум5.(понятие). Построение от звука (пение, 

определение на слух). Запись фа # минора в басовом ключе. 

1.5 

6  Сочинение жанровых вариаций в размерах ¾. 3/8. Определение 

интервалов, энгармонически равных. 

1.5 

7  Работа в тональностях Ля мажор, фа # минор (определение 

аккордов, неаккордовых звуков). Работа с ритмическими 

группами в размерах 2/4, ¾, 4/4, 3/8. 

1.5 

8  Разрешение тритонов (ув4 – 6, ум5 – 3). Построение, пение от 

звука. 

1.5 

9  Работа в тональности фа # минор (построение¸ пение  аккордовой 

последовательности). 

1.5 

10  Контрольный урок по темам четверти (тритоны в тональностях 

Ля мажор, фа # минор). Контрольный диктант. 

1.5 

IV четверть 

1  Построение интервалов в минорной тональности (ля минор) с 

разрешением. 

1.5 

2  Переменный лад (определение). Анализ музыкальный 

произведений. 

1.5 

3  Работа в тональностях ми бемоль мажор, до минор (построение,  

пение интервалов с разрешением). 

1.5 

4  Построение аккордов от звука (пение, определение на слух). 1.5 

5  Построение тритонов с разрешением в тональностях соль, си, до 

фа диез минор. Транспонирование мелодии из тональности ми 

бемоль мажор в  тональность до минор. 

1.5 

6  Сочинение жанровых вариаций (полька, вальс, марш). 1.5 

7  Анализ музыкально-выразительных средств на примере 

музыкальных произведений (определение количества тактов, 

частей, характера, ладовых особенностей). 

1.5 

8  Контрольный урок по темам полугодия (работа в тональностях до 

3х знаков, построение интервалов, аккордовых 

последовательностей).  

1.5 

9  Выполнение тестового задания. Контрольный диктант. 1.5 

  Итого: 52,5 

 

4 класс 

 

№ Дата Наименование темы Количе
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п/п ство 

часов 

I четверть 

1  Повторение тем: обращение интервалов. Обращение трезвучий.  

Энгармонически равные тональности.  

1.5 

2  Работа в тональностях до 3 знаков: построение интервалов, 

трезвучий с обращениями, Четырех видов трезвучия. 

1.5 

3  Тональность Ми мажор (знаки, пение, строение, пение главных 

ступеней лада, устойчивых и неустойчивых ступеней. Пение а 

capella (понятие). 

1.5 

4  Разрешение интервала (определение). Построение, пение простых 

интервалов с обращением. 

1.5 

5  Тритон (Ув4, Ум5): разрешение, обращение интервалов. 1.5 

6  Гармонический мажор (знаки, построение мажорных тональностей 

до 3 знаков в гармоническом виде). Тональность До#минор (три 

вида минора). Пение трезвучий с обращениями, построение, пение 

интервалов в тональности. 

1.5 

7  Работа в тональностях квинтового круга (мелодический вид): 

построение, пение, запись. 

1.5 

8  Контрольный урок по темам: Разрешение интервала, тритон, 

тональности Ми мажор, До # мажор. 

1.5 

II четверть 

1  Ритмическая группа: восьмая четверть восьмая. Понятие 

«синкопа». Повторение размера 6/8. Дирижирование в размере 6/8. 

1.5 

2  Септаккорд (понятие, построение, пение). Обращения септаккорда 

(65,43,2):построение от звука. 

1.5 

3  «Переменный лад» (повторение определения). Анализ 

ритмического рисунка, тонального плана произведения «Вальс». 

Выполнение жанровых вариаций (понятие «тарантелла»). 

1.5 

4  Септаккорд. Строение септаккорда и обращений (заполнение 

таблицы). Построение обращений септаккорда от звука. 

1.5 

5  Характерные интервалы: ув2, ув4, ум5 (заполнение таблицы). 

Построение, пение в тональностях фа мажор, ре минор, соль 

мажор, ми минор. 

1.5 

6  Работа с ритмическими группами в размерах 4/4, ¾, 6/8 

(ритмослоги, ритмопартитуры, ритмический диктант). 

1.5 

7  Контрольный урок по темам четверти: септаккорд, характерные 

интервалы. 

1.5 

8  Контрольный урок по темам четверти: выполнение тестового 

задания 

1.5 

III  четверть 

1  Повторение материала первого полугодия (интервалы, 

септаккорды, трезвучия). Решение кроссворда. 

1.5 

2  Повторение строение квинтового круга тональностей (заполнение 1.5 
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схемы с указанием параллельной и одноименной  тональности), 

построение, пение на выбор). 

3  Ритмическая группа: триоль. 

Группировка данной группы в размерах 3/8. 6/8. Ритмический 

диктант. 

1.5 

4  Тональность Ми бемоль мажор (гармонический, натуральный 

мажор). Построение Т, S, D с обращениями в данной тональности 

1.5 

5  Варьирование (понятие, запись примеров, пение, игра на 

инструменте). 

1.5 

6  Септаккорды всех ступеней тональности Фа мажор, соль мажор 

(построение, пение). 

1.5 

7  Д7, обращения Д7 (построение, пение, определение на слух в 

тональности Ля бемоль мажор. 

1.5 

8  Тональность фа минор (все виды минора). Построение, пение 

ступеневых дорожек. Построение простых интервалов в данной 

тональности. 

1.5 

9  Разрешение Д7, Д65, Д43, Д2 (правила разрешения). Построение в 

тональности фа минор. 

1.5 

10  Контрольный урок по темам четверти: тональности Ми бемоль 

мажор, фа минор. Д7 с обращениями (разрешение в указанные 

тональности). 

1.5 

IV четверть 

1  Хроматизм (понятие, рассмотрение, запись примеров). Повторение 

характерных интервалов (ув4, ум5, ув2) - заполнение таблицы. 

Построение в тональности Ля бемоль мажор. 

1.5 

2  Работа с ритмическими группами в размерах 2/4, ¾, 4/4, 6/8. 

Чтение ритмопартитур, ритмическое лото. 

1.5 

3  Трезвучия главных ступеней (Т, S, D с обращениями). Построение, 

пение в тональности фа минор. 

1.5 

4  Повторение строения обращений септаккорда (заполнение схемы). 

Построение, пение от звуков «фа», «ля». 

1.5 

5  Интервалы и аккорды в ладу (построение. Пение, определение на 

слух неустойчивых интервалов, аккордов в тональностях с 4 

диезами, 4 бемолями. 

1.5 

6  Варьирование мелодии (определение тональности аккордового 

сопровождения, смены тональности). Жанровые вариации. 

1.5 

7  Построение гармонических оборотов в заданных тональностях: Ми 

мажор, Ля бемоль мажор (Т53 Т7 S64, Т53, Д6, Д65, Т, VI7, S6, Д7, 

Т53). 

1.5 

8  Контрольный урок по темам полугодия: Д7 с обращениями в 

тональностях ми бемоль мажор, фа минор, ля бемоль мажор. 

1.5 

9  Выполнение годового тестового задания. Контрольный диктант. 1.5 

  Итого: 52,5 
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5 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование темы Количест

во  

часов 

I четверть 

1  Повторение теоретического материала: гармонический мажор, 

Септаккорд, Характерные интервалы (построение, разрешение) 

1.5 

2  Построение интервалов от звуков и в ладу. 1.5 

3  Построение аккордов Б53, М 53, Ув 53, Ум 53. Музыкальное 

домино. 

1.5 

4  Варьирование. Сочинение вариаций на данную мелодию в 

размерах 2/3, ¾. 

1.5 

5  Ритмическая группа: четверть с точкой и две шестнадцатых. 

Чтение ритмопатритур. 

1.5 

6  Тональность Си мажор (натуральный и гармонический виды). 

Пение цепочки интервалов тональности. Построение аккордов 

главных ступеней. 

1.5 

7  Септаккорд. Обращения септаккорда. Построение септаккордов 

на каждой ступеньке лада с разрешением. 

1.5 

8  Вводный септаккорд. (Малый вводный 7, уменьшенный7). 

Дубль бемоль, дубль диез. 

1.5 

 II  четверть 

1  Тональность Ре бемоль мажор (построение, пение) характерные 

интервалы в тональности ре бемоль мажор. 

1.5 

2  Квинтовый круг тональностей (запись таблицы, правила). 

Работа в интервалами, аккордами (определение названия 

интервалов, аккордов). 

1.5 

3  Жанровые вариации в размерах 2/4, ¾, 4/4. 1.5 

4  Работа в тональности Си бемоль минор (три вида минора: 

запись пение ступеневых дорожек). Определение названия 

интервалов в тональности. Построение трезвучий и вводных 

септаккордов. 

 

1.5 

5  Работа в тональности си бемоль минор: построение 53 с 

обращениями, Д7 аккорда с обращениями, характерных 

интервалов на VII# ступени. 

1.5 

6  Работа с ритмическими группами в размерах ¾, 4/4, 

6/8.Построение ритмического  лото; чтение ритмопартитур. 

1.5 

7  Контрольный урок по темам полугодия: контрольный диктант. 1.5 

8  Контрольный урок по темам полугодия: выполнение тестового 

задания 

1.5 

III  четверть 

1  Повторение теоретического материала: разгадывание 

кроссворда. Период. Предложение. Каденция (анализ 

1.5 
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музыкальных произведений). 

2  Гармонический мажор и минор (заполнение таблицы). 

Построение, пение интервальных и аккордовых 

последовательностей. 

1.5 

3  Анализ строения Д7 и его обращений. Построение от звуков 

«си», «ля» по образцу. 

1.5 

4  Тональность Си мажор (построение натурального и 

гармонического видов). Построение трезвучий, септаккордов на 

каждой ступени лада. 

1.5 

5  Альтерация. Хроматизм. Модуляция (определение, правила). 

построение и анализ музыкального материала. 

1.5 

6  Построение: Ум53 на 2 ступени    (с VI пониж. ступенью), S53 

гармонического, Ув53 на VI пониж. Ступени. Построение, 

пение в гармоническом До мажоре. 

1.5 

7  Построение Д53 на 5 ступени ( с VII# ступенью); Ум53 на VII# 

ступени; Ув53 на III ступени – правила построения. Пение, 

определение на слух в тональности ля минор. 

1.5 

8  Ритмические группы:  

В размерах 3/8, 6/8, чтение ритмопартитур, ритмическое лото. 

1.5 

9  Работа в тональности Си мажор. Построение, пение аккордовой 

последовательности: Т53-S64-Д64-Т6-II6- Т64- S6- Д6-Т53. 

1.5 

10  Контрольный урок по темам четверти. Построение, пение, 

определение на слух простых интервалов от звука. 

Контрольный диктант. 

1.5 

IV  четверть 

1  Органный пункт. Фигурация (определение, разбор 

музыкальных примеров). 

1.5 

2  Разрешение Д7 с обращениями. Построение от звука (пение, 

определение на слух). 

1.5 

3  Тональность Соль диез минор (три вида минора): построение, 

пение, определение на слух. построение трезвучия на всех 

ступенях лада. 

1.5 

4  Жанровые вариации (изменение ритмического и мелодического 

рисунка жанра «полька»). Проигрывание на ф-но, пение. 

1.5 

5  Работа с ритмическими группами в размерах ¾, 3/8, 4/4, 6/8. 

Разбор группировки в данных размерах. 

1.5 

6  Работа в тональностях Ля мажор, фа диез минор (построение, 

пение, определение на слух тритонов (Ув4 (на IV в мажоре и VI 

в миноре) Ув5 (на VII ступени в мажоре и  на II ст. в миноре). 

1.5 

7  Д7 и его обращения (заполнение таблицы строения аккордов). 

построение Д7 с обращениями от звука (построение, пение, 

определение на слух). Прерванный оборот (Д7 – VI53). 

Построение от звука и тональности Ля мажор. 

1.5 

8  Контрольный урок по темам полугодия.  1.5 
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9  Выполнение тестового задания. Контрольный диктант. 1.5 

  Итого: 52,5 

  

                                                                                      6 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование темы Количество  

часов 

Первая четверть 

1  Работа в тональностях от 1 до 4 знаков (мажор-минор): 

повторение ключевых знаков, параллельных тональностей, 

интервалов в тональностях. 

1.5 

2  Характерные интервалы в мажоре (на 6ст. пониж. Ув.2 ,ув4, 

ув5) в миноре на 7 повыш. ступени ум.4, ум.5, ум 7). 

1.5 

3  Вспомогательный оборот (особенности, запись, построение в 

тональностях) 

1.5 

4  Переменный размер 3/2. Работа в тональностях с 4 и 5 знаками 

(3 вида минора, гарм. мажор). 

1.5 

5  Проходящий оборот. Кадансовый оборот К64. Прерванный 

оборот (запись, построение). 

1.5 

6  Вводный септаккорд (Мвв7, Умвв7 ( пониж. 6 ст.), построепние 

в Des-dur: b – moll. 

1.5 

7  Энгармонически равные тональности (Fis-dur – dis-moll: Ges-

dur- es-moll). 

1.5 

8  Работа в тональностях с 6 знаками. Пение интервалов; 

построение и пение аккордовых последовательностей 

1.5 

 II четверть 

1  Повторение материала. «Краски» Трезвучий и септаккордов 

(строение трезвучий в зависимости от входящей в него терции). 

1.5 

2  Ладовая альтерация (тяготение к устойчивым ступеням). 

Правила альтерации в мажоре и миноре. 

1.5 

3  Альтерированная гамма (правила понижения и повышения 

ступеней), построение, пение. 

1.5 

4  Ритмические группы:   

в размере ¾. Пение ритмопартитур; ритмический диктант. 

1.5 

5  Тональности dis-moll, es-moll (все виды минора: гарм., мелод., 

натур). Пение, построение основных трезвучий в данных 

тональностях. 

 

1.5 

6  Транспонирование мелодий в тональности dis-moll, es-moll. 

Построение, пение Д7, обращения Д7 с разрешением. 

1.5 

7  Контрольный урок по темам: Ладовая альтерация, Тональности 

dis-moll, es-moll. Контрольный диктант за полугодие. 

1.5 

8  Контрольный урок: выполнение тестового задания 1,5 

III четверть 

1  Пентатоника (понятие). Пение, построение музыкальных 1.5 
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примеров 

2  Квинтовый круг. Транспонирование мелодии во все 

тональности (#dur) квинтового круга. 

1.5 

3  Транспонирование в бемольные мажорные тональности в 

квинтового круга 

1.5 

4  Работа над жанровыми интонациями (изменение метроритма, 

размера мелодии). 

1.5 

5  Ритмическая группа: в размерах ¾, 4/4. Ритмопартитуры. 

Ритмический диктант в данных размерах. Группировка 

размеров ¾, 4/4. 

1.5 

6  Тональности Cis – dur, Ges – dur (натуральный, гармонический 

виды). Построение и пение трезвучий главных ступеней с 

обращениями, Д7 с обращениями. 

1.5 

7  Построение, игра аккордовых последовательностей в разных 

фактурных изложениях. 

1.5 

8  Построение, пение интервальных цепочек (простые интервалы) 

в тональностях H – dur, gis-moll. 

1.5 

9  Построение, пение характерных интервалов (ув2, ум7) в 

гармонич. мажоре (тональность 

1.5 

10  Контрольный урок по темам четверти: подбор жанровых 

вариаций, транспонирование, работа по ритмопартитурам. 

1.5 

IV четверть 

1  Диатонические тритоны (правила разрешения: ув4 – на 4 

ст.(dur) и на6 ст.(moll). ум5 – на 7ст. (dur) и на 2ст. (moll)). 

1.5 

2  Анализ музыкальной формы (однотональный, модулирующий  

период; простая 2х частная и 3х частная форма). 

1.5 

3  Тональности: Ces – dur, аs – moll. Все виды мажора, все виды 

минора (построение, пение основных трезвучий в данных 

тональностях). 

1.5 

4  Вводный септаккорд, обращения вводного септаккорда. 

Построение, пение в тональностях Ces – dur, аs – moll. 

1.5 

5  Элементы музыкального языка (определение средств 

музыкальной выразительности на примере муз. произведений). 

1.5 

6  Все виды трезвучия (Б53, М53, Ум53, Ув53). Обращения Ув. и 

Ум. Трезвучий (Ув6, Ув64, Ум6, Ум64) – построение, пение от 

звука и в бемольных тональностях мажора и минора с 5 

знаками 

1.5 

7  Обращения мажорного и минорного трезвучий (Б6, Б64, М6, 

М64). Построение, пение от звука и в диезных тональностях 

мажора и минора с 5 знаками. 

1.5 

8  Контрольный урок по темам четверти (трезвучия с 

обращениями, работа в тональностях с 7 диезами и бемолями). 

Выполнение тестового задания. 

1.5 

9  Контрольный диктант за полугодие. Подготовка к сдаче 1.5 
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экзамена. 

  Итого: 52,5 

 

7 класс 

 

№ 

п/

п 

Дат

а 

Наименование темы Количеств

о  

часов 

  1 четверть  

1  Повторение пройденного материала: построение, пение 

интервалов (в т.ч. тритонов) от звука и в тональности. 

1.5 

2  Модуляция и отклонение, модуляция в родственные 

тональности. 

1.5 

3  Хроматическая гамма (правила написания проходящих и 

вспомагательных  хроматических звуков. 

1.5 

4  Д7 с обращениями: построение, пение с разрешением от звука и 

в  тональностях с 3 знаками. 

1.5 

5  Построение, разрешение и пение интервалов от звука ( м7, м3, 

б3, м2, б2, ув4, ум5). 

1.5 

6  Разбор музыкальной терминологии (основные музыкальные 

обозначения темпа, характера, динамических оттенков) 

1.5 

7  Смешанный размер. Ритмопартитуры в размерах ¾. 4/4, 6/8. 

Пение 2х голосия по предложенному материалу. 

1.5 

8  Семиступенные диатонические народные лады (правила  

написания, пение музыкальных примеров). 

1.5 

  II  четверть  

1  Диатонические  тритоны (ув4, ум5) в мажоре и миноре (на 4ст,  

6 ст., 7 ст.,2 ст.) разрешениями (ув4 – ум6; ум5 – б3). 

1.5 

2  Параллельные, одноименные, энгармонически равные 

тональности (ключевые знаки, сопоставление, сравнение). 

1.5 

3  Уменьшенное трезвучие (Ум53) на 7ст. и 2ст. в мажоре и миноре 

(от звука с разрешениями). 

1.5 

4  Вводный септаккорд 7 ступени, Обращения вводного 

септаккорда в миноре от звука с разрешениями. 

1.5 

5  Элементы музыкального языка (средства музыкальной 

выразительности). Разбор музыкального материала в контексте 

темы урока. 

1.5 

6  Гармонический анализ музыкального языка (анализ функций 

пройденных аккордов). 

1.5 

7  Контрольный урок – повторение пройденных тем за четверть 

(выполнение тестового задания). Контрольный диктант за 

полугод 

1.5 

 

8  Контрольный урок: выполнение тестового задания 1,5 

III  четверть 
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1  Размер 9/8. Ритмическая группировка в размере 9/8. Запись, 

пение музыкального материала. Правила группировки в данном 

размере. 

1.5 

2  Диатонические интервалы (построение, пение от звука вверх и 

вниз. В тональностях с 5 бемолями в мажоре и миноре. 

1.5 

3  Характерные интервалы (ув2, ум7, ув4 на 4 и 6 ступенях в 

гармоническом мажоре, и ув5 на 7 и 2 ступенях в гармоническом 

мажоре и миноре. Построение, пение от звука 

1.5 

4  Транспонирование мелодий с листа (одноголосия и 

двухголосия). 

1.5 

5  Трезвучия главных ступеней с обращениями (построение, пение) 

в тональностях с 5# в мажоре и миноре. 

1.5 

6  Жанровые вариации: особенности изменения ритмического 

рисунка (запись, пение). 

1.5 

7  Размер 12/8 (правила группировки данного размера, запись, 

пение, решение ритмического лото). 

1.5 

8  Группировка смешанных размеров (запись, разбор, чтение 

ритмопартитур). 

1.5 

9  Построение и пение аккордовых последовательностей в 

тональностях ми мажор, фа минор. 

1.5 

10  Контрольный урок по темам четверти: пение и построение 

интервалов, группировка смешанного размера, жанровые 

вариации). 

1.5 

IV  четверть 

1  Д7, обращения Д7 (правила построения и разрешения). 

Построение, пение Д7 с обращениями в тональностях с 4 и 5 

знаками. 

1.5 

2  Транспонирование музыкальных произведений в параллельную 

тональность (мажор в минор, минор в мажор). 

1.5 

3  Определение на слух аккордовых последовательностей (аккорды 

главных ступеней, вводных ступеней с разрешениями). 

1.5 

4  Септаккорды 2 ступени в мажоре и миноре (построение, пение). 1.5 

5  Импровизация мелодий в пройденных тональностях (А-dur, c-

moll): построение, пение. 

1.5 

6  Импровизация мелодий с альтерацией, отклонениями и 

модуляцией с тональности первой степени родства). 

1.5 

7  Подбор аккомпанемента по буквенным обозначениям. 1.5 

8  Контрольный урок по темам четверти. 1.5 

9  Выполнение тестового задания. Контрольный диктант 1.5 

   Итог

о: 

52,5 

 

8 класс 
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№ 

п/п 

Дата Наименование темы Количество  

часов 

  1 четверть  

1  Простые интервалы (характеристика, построение, пение, 

определение на слух). 

1.5 

2  Составные интервалы (запись, строение, определение на слух) 1.5 

3  Тональности с 6 знаками: мажор – минор: построение, пение. 1.5 

4  Энгармоническая замена звуков. Энгармонически равные 

тональности. 

1.5 

5  Широкое расположение звуков в аккорде (построение. пение 

гармонических цепочек 

1.5 

6  Семиступенные диатонические лады (мажор): построение, 

пение, определение на слух. 

1.5 

7  Семиступенные диатонические лады (минор): построение, 

пение, определение на слух. 

1.5 

8  Контрольный урок по темам четверти 1.5 

2 четверть 

1  Д7 аккорд. Обращения Д7 с разрешением в тоническое 

трезвучие. 

1.5 

2  Транспонирование мелодии в тональности 1 степени родства. 1.5 

3  Группировка длительностей в размерах ¾, 4/4. Правила 

группировки. 

1.5 

4-5  Тритоны ув 4 и ум 5: правила построения, пение, определение 

на слух. 

1.5 

6  Четыре вида трезвучий. Обращения трезвучий: правила 

построения, запись, пение, определение на слух. 

1.5 

7  Контрольный урок по темам полугодия. Выполнение тестового 

задания. 

        1.5 

8  Контрольный урок: написание диктанта         1,5 

3 четверть 

1  Вводный септаккорд VII ступени. Обращения VII7 (разрешение 

в тонику, в Д7 аккорд). 

1.5 

2  Тональности с 7 знаками: мажор-минор: построение, пение. 1.5 

3  Характерные интервалы гармонического мажора: правила 

построения, пение, определение на слух. 

1.5 

4  Характерные интервалы гармонического минора: построение с 

разрешением, определение на слух. 

1.5 

5  Кадансовый оборот: правила употребления, построение, пение 

гармонических цепочек. 

1.5 

6  Жанровые вариации в размерах ¾, 4/4, 6/8. 1.5 

7  Вводный септаккорд II ступени. Обращения септаккорда II 

ступени. 

1.5 

8  Проходящий и вспомогательный гармонические обороты: 

построение, пение, определение на слух. 

1.5 
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9  Секвенция. Виды секвенций. Секвенционное развитие 

мелодии: анализ музыкального материала. 

1.5 

10  Контрольный урок по темам четверти. Выполнение тестового 

задания. 

1.5 

4 четверть 

1  Диатонические интервалы (построение, пение от звука вверх и 

вниз. В тональностях с 5 бемолями в мажоре и миноре. 

1.5 

2  Подбор аккомпанемента к заданной мелодии. Анализ 

гармонического языка. 

1.5 

3  Группировка длительностей в размерах: 6/8, 9/8. правила 

группировки. 

1.5 

4  Модуляция. Отклонение. Альтерация: анализ музыкальных 

произведений. 

1.5 

5  Нонаккорды: построение, пение, определение на слух. 1.5 

6  Стилевой и жанровый анализ музыкальных произведений: лад, 

форма, особенности мелодии, фактура, гармония 

1.5 

7  Транспонирование двухголосной мелодии в заданные 

тональности. 

1.5 

8   Музыкальная терминология (основные музыкальные 

обозначения темпа, характера, динамических оттенков). 

1.5 

9  Контрольный урок по темам полугодия. Выполнение тестового 

задания. 

1.5 

                                                                                                          

Всего: 

52,5 

                                                 

Содержание учебного предмета. 

1 КЛАСС. 

Вокально-интонационные навыки 

Пение:  

- песен, разученных по слуху, подобранных на фортепиано, выученных по нотам 

(мелодии, основанные на одном повторяющемся звуке, на двух–трёх соседних звуках с  

постепенным расширением диапазона);  

- мелодических оборотов, включающих опевание, движение по устойчивым звукам, 

разрешение неустойчивых звуков в устойчивые;  

- мелодических секвенций; 

- мажорных гамм (До,Ре,Фа,Соль), их отдельных ступеней; 

- песен в двухголосии с исполнением одного из голосов педагогом или наиболее 

способными учащимися. 

Сольфеджирование и пение с листа 

Пение: 

- мелодий  в тональностях    До,  Ре, Соль, Фа мажор в размерах 2/4; 3/4; 4/4, включающих 

изучаемые элементы музыкального языка (интонационные, ритмические),– 

спетых с листа и выученных; 

- подбор и пение выученных песен от разных звуков; 
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- песен с сопровождением педагога и  без сопровождения;  

со словами и с названием нот, с тактированием и дирижированием; 

- песен, начинающихся с сильной доли и с затакта; 

- для наиболее способных учащихся  –  пение выученных  

- песен с подобранным по слуху басом, вторым голосом. 

Воспитание чувства метроритма 

      Выработка ощущения сильной доли. Расстановка тактовых чёрточек в мелодии; 

затакт; паузы; ритмические упражнения с использованием изученных  

ритмических рисунков в размерах 2/4;3/4; 4/4 (их  прохлопывание, простукивание, 

«вышагивание ногами», повторение  ритмослогами); запись ритма выученных мелодий по 

памяти, запись ритма стихотворений, песен (возможно использование ритмических 

карточек); 

импровизация ритмического сопровождения к мелодиям (возможна последующая запись); 

ритмические игры; сочинение ритмических рисунков; подтекстовка мелодий; шумовой 

оркестр (возможно деление на несколько голосов; использование ритмического 

упражнения на сольмизацию). 

Рекомендуется выполнение ритмических заданий с тактированием или дирижированием. 

 

                                 Воспитание музыкального восприятия (Анализ на слух) 

       Определение на слух и осознание: в прослушанном произведении его характера, 

жанровых черт, лада; темпа, регистра, динамики; структуры, количества фраз, их сходства 

и различия; размера произведения, начала с сильной доли или с затакта, ритмических 

особенностей мелодии; направления мелодического движения, плавности или 

скачкообразности мелодии; отдельных ступеней лада, устойчивых и неустойчивых звуков. 

 

Музыкальный диктант 

Работа над развитием музыкальной памяти и внутреннего слуха. 

Подготовительные упражнения к диктанту: 

запоминание без предварительного пропевания небольшой фразы и воспроизведение ее на 

нейтральный слог или с текстом; 

устные диктанты (воспроизведение на слоги или с названием звуков, с тактированием или 

без него небольших попевок вслед за проигрыванием); 

письменные упражнения, связанные с воспитанием навыков нотного письма. 

Запись: 

- запись выученных песен по памяти; запись ритмического рисунка выученных песен по 

памяти; 

- запись выученных и подобранных по слуху мелодий, предварительно спетых с 

названием звуков (двух–четырёх тактов с постепенным расширением объёма);  

- разные формы устных диктантов в тональностях: До мажор, Ре мажор, Фа мажор, Соль 

мажор в размерах 2/4; 3/4; 4/4. 

Воспитание творческих навыков 

-импровизация с образной, жанровой установкой; импровизация  

по рисунку; 

- импровизация, досочинение ответных фраз (допевание до тоники, возможно, на данный 

ритм, данный текст); 



154 

 

154 

 

- импровизация ритмического сопровождения (шумовой оркестр, ритмические игры с 

палочками); 

импровизация «ритмических телеграмм» (с последующей записью и без неё); 

- сочинение баса, второго голоса к мелодиям. 

- запись сочиненных мелодий. Рисунки к песням. 

 

 

Теоретические сведения 

Понятия: 

характер музыки, жанр, музыкальная фраза; клавиатура, высокие и низкие звуки, регистр; 

мелодия и аккомпанемент; названия звуков и октав, ноты первой и второй октавы; мажор 

и минор; устойчивость и неустойчивость; тон–полутон; строение мажорной гаммы; 

скрипичный и басовый ключи; диез, бемоль, бекар; ключевые знаки; порядок диезов  и  

бемолей при ключе; звукоряд, гамма, ступени, вводные звуки, опевание; тоника, 

тоническое трезвучие; транспонирование; тональности До, Ре, Фа, Соль мажор; темп, 

сильная и слабая доли, тактовая черта, размер, затакт, длительность звуков; размеры 2/4; 

3/ 4; 4/4; паузы, канон. 

 

2 КЛАСС 

Вокально-интонационные навыки 

Пение: 

- гамм До, Фа, Соль, Ре, Си-бемоль мажор; ля, ре, ми, си, соль минор, их отдельных 

ступеней; 

- мелодических фраз, включающих движение по устойчивым звукам («мелодии-

фанфары»); 

- упражнений на ладовое разрешение интервалов; 

- упражнений и секвенций, включающих движение по изученным интервалам (секунды, 

терции, кварты, квинты на ступенях пройденных тональностей); 

- интервалов, мажорного и минорного трезвучий от звуков; 

- мелодических оборотов в одноимённых тональностях. 

 

Сольфеджирование и пение с листа 

Пение: 

- несложных примеров, выученных по слуху (с сопровождением и без него, с 

последующим подбором мелодии и без него); 

- разучивание мелодий по нотам в тональностях с 1–2 знаками (мажор и три вида минора) 

в размерах 2/4; 3/ 4; 4/4; 

- разучивание и пение мелодий в переменном ладу; 

- разучивание по нотам простых двухголосных примеров, включая каноны; 

- пение с листа несложных мелодий с предварительным разбором и сольмизацией; 

- транспонирование выученных мелодий; 

- мелодий с подобранным по слуху басом, вторым голосом. 

 

Воспитание чувства метроритма 
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Ритмические диктанты, ритмические упражнения в размерах 2/4; 3/4; 4/4, включающие 

изученные в 1-м классе ритмические группы, а также новые: проговаривание ритмических 

рисунков на слоги;  

-сольмизация;  

-работа с ритмическими карточками; 

-одноголосные и двухголосные ритмические упражнения  

(исполнение их с делением на группы, позже  –  индивидуально, выстукивая обе 

ритмические строчки двумя руками); 

- ритмические упражнения, включающие паузы разных  длительностей; 

- дирижирование и тактирование; 

- импровизация и сочинение ритмических рисунков, ритмического сопровождения к 

мелодиям; 

-ритмические каноны, ритмические игры. 

Воспитание музыкального восприятия (Анализ на слух) 

      Продолжение работы над целостным анализом музыкальных произведений на более 

сложном материале (определение лада, характера, структуры произведения, интонаций 

определенных интервалов, размера, темпа, ритмических особенностей, динамических 

оттенков в прослушиваемом произведении);  

- определение на слух трёх видов минора, интонаций изучаемых интервалов, аккордов, 

ритмических групп  в соответствии с разделами «Вокально-интонационные  навыки»,  

«Воспитание чувства метроритма». 

Музыкальный диктант 

- запись мелодий в объёме 4–8 тактов с предварительным разбором (тональности с 1–2 

знаками, размеры 2/4; 3 /4; 4/4); 

- запись мелодий, выученных по слуху и подобранных на  

фортепиано; 

- запись по памяти выученных мелодий; 

- устные диктанты; интервальные диктанты. 

 

Воспитание творческих навыков 

- импровизация, досочинение мелодий в вопросоответной структуре; 

- сочинение мелодий на данный ритм, данные слова в изученных тональностях, с 

включением интонаций изученных интервалов, ритмических рисунков;  

- импровизация и сочинение ритмического сопровождения к мелодиям; 

- творческие игры. 

 

Теоретические сведения 

     Понятия: 

параллельные тональности, одноимённые тональности, переменный лад; период, 

секвенция, тетрахорд, динамические оттенки; интервал, названия интервалов; обозначение 

ступеней римскими цифрами; тональности До, Соль, Фа, Ре, Си-бемоль мажор; ля, ми,  

ре, си, соль минор (трёх видов); ритмические длительности: целая, четверть с точкой и  

восьмая, четыре шестнадцатые (размеры 2/4; 3 /4; 4/4);  затакт восьмая и две восьмые); 

интервалы: прима, секунда,  терция, кварта, квинта, октава. Умение построить их в 

пройденных тональностях. 
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3 КЛАСС 

Вокально-интонационные навыки 

Пение: 

- мажорных и минорных гамм (тональности с 1–3-мя знаками), их отдельных ступеней; 

- мелодических фраз, включающих движение по звукам тонического трезвучия и его 

обращений; 

- мелодических фраз, включающих движение по изученным во 2-м классе интервалам, а 

также интонации сексты, септимы, октавы (интервалы и их обращения); 

- мелодических оборотов, построенных по звукам неустойчивых интервалов и их 

разрешений;  

- мелодических секвенций с движением по звукам интервалов, аккордов, тональных и 

модулирующих; 

- интервалов и аккордов (мажорное и минорное трезвучия)  от звуков вверх и вниз; 

- двухголосных упражнений, основанных на интонациях интервалов и их обращений. 

 

Сольфеджирование и пение с листа 

Пение: 

- одноголосных примеров, выученных по слуху и по нотам, в тональностях с 1–3 знаками, 

включающих движение по интервалам, аккордам, с использованием изученных во 2-м 

классе ритмических групп в размерах 2/4; 3/4; 4/4, а также ритмических рисунков ; 

- ритмов в размере 3/8; 

- с листа мелодий, содержащих интонационные и ритмические трудности (в соответствии 

с разделами «Вокально-интонационные навыки», «Воспитание чувства метроритма»); 

- мелодий с подобранным по слуху басом, вторым голосом, аккордовым сопровождением; 

- выученных одноголосных примеров, транспонированных в другие тональности. 

 

                                                    Воспитание чувства метроритма 

- ритмические упражнения, включающие изученные ранее ритмические группы в 

размерах 2/4; 3 /4; 4/4, а также новые;  

- ритмы в размере 3/8; 

- упражнения с использованием ритмослоговой системы, сольмизации, ритмических 

карточек; 

- исполнение ритмических партитур, ритмических канонов;  

- дирижирование; 

- сочинение ритмических рисунков, ритмического сопровождения к мелодиям; 

- ритмические импровизации, игры. 

 

Воспитание музыкального восприятия (Анализ на слух) 

- продолжение работы над целостным анализом музыкальных произведений с 

включением новых элементов музыкального языка: характера, структуры (количество 

фраз, трехчастность, репризность), лада (включая переменный лад), интервалов, аккордов, 

размера, темпа, ритмических особенностей, динамических оттенков; 

мелодических оборотов, включающих движение по звукам тонического трезвучия и его 

обращений (как перемещений) в мажоре и миноре, 

- интонаций пройденных интервалов,  опевание устойчивых ступеней,  
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- пройденных интервалов в мелодическом и гармоническом звучании, взятых в ладу, от 

звука, в сопоставлении и т. д.; 

- трезвучий одноименных и параллельных тональностей; трезвучий главных ступеней в 

мажоре и миноре (для подвинутых групп). 

 

Музыкальный диктант 

Запись: 

- мелодий в объёме 4-8-ми тактов, содержащих определённые интонационные и 

ритмические трудности в соответствии с разделами «Вокально-интонационные навыки», 

«Воспитание чувства метроритма», с предварительным разбором и без него; 

- выученных мелодий (по памяти); 

- ритмических построений, интервальных и аккордовых цепочек; 

- простых двухголосных диктантов с использованием терций, квинт, в окончании – прим и 

октав (для подвинутых групп); 

- «блицдиктантов» (с 2-х–3-х проигрываний). 

Устные диктанты. 

- воспитание творческих навыков 

- импровизация, досочинение, сочинение: мелодий в объёме 4–8-ми тактов (в том числе на 

данный ритм, данные слова), с разной жанровой установкой; второго голоса, а также 

линии баса к мелодиям; 

- одноголосных ритмических построений, ритмического аккомпанемента к мелодиям; 

- интервальных цепочек.  

- подбор аккомпанемента к мелодиям. 

 

Воспитание творческих навыков 

Импровизация: 

- мелодии (песни) на заданный ритм;        

- мелодии (песни) на заданный текст; 

- коллективная импровизация мелодии в переменном ладу. 

Сочинение: 

- мелодий различного характера, жанра (вальс, полька и т. д.жанровых вариаций); 

- мелодических и ритмических вариантов фразы, предложения; 

 - подбор аккомпанемента к выученным мелодиям из предложенных аккордов. 

Импровизация и сочинение мелодий в тональностях до трех знаков (мажор и три вида 

минора) в размерах: 2/4,3/4,4/4,3/8  с использованием пройденных . 

Запись сочиненных мелодий. 

Теоретические сведения 

интервалы секста, септима в тональностях и от звуков; разрешение, обращение интервала; 

обращение трезвучия, секстаккорд, квартсекстаккорд; двух – трёхчастная форма; 

тональности Ля, Ми-бемоль мажор; фа-диез, до минор; ритмические группы в размерах 

2/4; 3/4;  

4/4; ритмические группы в размере 3/8. Тональности мажорные и минорные до трех 

знаков в ключе. Ритмические группы: 3 восьмые, четверть и восьмая в размере 3/8.  

Тоническое трезвучие с обращениями. 

Проигрывание на фортепиано: 



158 

 

158 

 

выученных мелодий в пройденных тональностях; 

тонических трезвучий с обращениями; тонических трезвучий параллельных тональностей. 

 

4 КЛАСС 

Вокально-интонационные навыки 

Пение: 

- мажорных и минорных гамм (тональности с 1–4 знаками), их отдельных ступеней; 

- мелодических фраз в тональности, включающих движение по звукам тонического 

трезвучия и его обращений, а  также по звукам субдоминантового и доминантового  

трезвучий и их обращений, по звукам доминантсептаккорда в основном виде; 

- мелодических фраз, включающих движение по изученным ранее интервалам и их 

обращениям, а также движение по тритонам; 

- мелодических фраз, основанных на ладовом разрешении  интервалов; 

- мелодических секвенций, тональных и модулирующих,  для сильных групп – и 

аккордовых; 

- интервалов, в том числе тритонов с разрешением, от звуков вверх и вниз; 

- аккордов от звуков вверх и вниз (мажорное и минорное трезвучия с обращениями, 

доминантсептаккорд в основном виде); 

- интервальных и аккордовых цепочек в  тональности:  

- пропевание их двумя способами  -  в последовательном и одновременном звучании 

голосов.     

Последний  из отмеченных способов  предполагает пение одного из голосов с 

проигрыванием остальных на  фортепиано или ансамблевое пение;  

- двухголосных упражнений гармонического и полифонического склада. 

 

Сольфеджирование и пение с листа 

Пение: 

- одноголосных примеров, выученных по нотам и спетых с листа, в тональностях с 1–4 

знаками, включающих движение по изученным интервалам, в том числе тритонам; по 

аккордам, в том числе главным трезвучиям лада и их  обращениям, доминантсептаккорду 

в основном виде.  

- Использование изученных ранее ритмических групп в размерах 2/4; 3 /4; 4/4, а также 

пунктирного ритма, синкопы,  триоли, ритмических групп в размерах 3/8, 6/8 (для 

подвинутых групп  –  с использованием пунктирного ритма, например; мелодий с 

подобранным по слуху басовым голосом (запись обязательна); 

- двухголосных примеров с сочинённым 2-м голосом; 

- двухголосных примеров, выученных по нотам,  гармонического и полифонического 

склада; 

- мелодий с сопровождением (авторским и подобранным по слуху); 

- выученных одноголосных примеров, транспонированных в другие тональности (для 

подвинутых групп  –  транспонирование несложных примеров с листа). 

Воспитание чувства метроритма 

Ритмические упражнения с использованием изученных размеров и длительностей: 

восьмая с точкой и шестнадцатая, восьмая четверть восьмая, триоль из  

восьмых в размерах; 2/4,3/4,4/4;  
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3 восьмые, четверть восьмая, четверть с точкой в размерах 3/8,6/8. Пауза — шестнадцатая. 

Укрепление техники дирижерского жеста. Два способа дирижирования на 6/8. 

Продолжение работы над ритмическими канонами и ритмическим аккомпанементом (с 

использованием пройденных ритмов). 

Двухголосные ритмические упражнения (группами и индивидуально). 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных и незнакомых примеров. 

 

Воспитание музыкального восприятия (Анализ на слух) 

     Продолжение работы над целостным анализом музыкальных произведений с 

включением новых элементов музыкального языка. 

Определение на слух: 

- мелодических оборотов, включающих движение по изученным интервалам и аккордам 

(тональности с 1–4 знаками); 

- в тональности  –  интервальных цепочек, включающих  интонации всех изученных 

интервалов, в том числе тритонов с разрешением; аккордовых последовательностей,  

- включающих  Т53,  S53,  D53    и их обращения,  D7  в основном виде; 

интервальных и аккордовых цепочек от звуков; 

- в мелодических и ритмических построениях – изученных  ранее и новых ритмических 

групп в размерах 2/4; 3/4; 4/4 (в том числе  пунктирный ритм, синкопа); ритмических  

групп в размерах 3/8; 6/8. 

 

 

 

                                                            Музыкальный диктант 

Запись:  

- мелодий в форме периодов разных структур, однотональных, включающих 

интонационные и ритмические трудности; 

- для сильных групп  –  двухголосных диктантов гармонического плана, включающих 

изученные интервалы, в том числе тритоны; 

- ритмических диктантов, включая запись по памяти ритма выученных мелодий; 

- интервальных и аккордовых диктантов (в тональности и  от звуков); 

- выученных мелодий по памяти. 

 

Воспитание творческих навыков 

импровизация и сочинение:        

- мелодических  ритмических вариантов  фразы,  предложения; ответной фразы с 

модуляцией в тональность доминанты   (для подвинутых учащихся);  

- мелодий различного характера, жанра (марш, колыбельная песня и т. д.); 

- мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов, движением по звукам 

обращений тонического трезвучия, трезвучий главных ступеней, Д7; 

- подголосков к заданной мелодии; 

- импровизация и сочинение мелодий в тональностях до четырех знаков, с 

использованием пройденных ритмических и мелодических оборотов; 

Запоминание и запись сочиненных мелодий. 
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- пение мелодий с собственным аккомпанементом; использование в аккомпанементе 

изученных аккордов (для более подвинутых групп). 

- пение выученных мелодий с аккомпанементом (учащегося или педагога). 

 

Теоретические сведения 

Понятия:  

тритон;  септаккорд; трезвучия главных ступеней (тони-ка, доминанта, субдоминанта и их 

обращения); пунктирный ритм; синкопа; триоль; тональности Ми, Ля-бемоль мажор; до-

диез  минор,  фа минор; три вида аккомпанемента; ритмические группы  восьмая четверть 

восьмая, восьмая с точкой шестнадцатая  в размерах 2/4; 3 /4; 4/4; ритмические группы  с 

пунктиром (для сильных групп) в размерах 3/8; 6/8; шестнадцатая пауза; интервалы: 

сексты и септимы в тональности и от звуков; ув.4 на  IV  ступени, ум.5 на VII ступени в 

мажоре и гармоническом миноре; ув.4 на  VI  ступени, ум.5 на  II  ступени натурального 

минора; обращения мажорного и минорного трезвучий в тональности и от звуков; в 

мажоре и гармоническом миноре. 

 

5 КЛАСС 

Вокально-интонационные навыки 

Пение: 

- мажорных и минорных гамм (тональности с 1–5 знаками), их отдельных ступеней; 

- мелодических фраз, включающих движение по звукам  Т53,  S53,  Д53  и их обращений; 

Д7 и его обращений; Ум53 ; 

- мелодических фраз, включающих движение по изученным интервалам, в том числе 

тритонам, а также движение по ум.7 в гармоническом миноре; 

- в тональности  –  неустойчивых интервалов с разрешением, в том числе однотональных 

интервальных цепочек;  

- в тональности  –  аккордовых последовательностей, вклю-чающих Т53,  S53,  Д53  с 

обращениями, Д7 с обращениями, а также Ум53; 

- мелодических и аккордовых секвенций (тональных и мо-дулирующих); 

- интервалов от звуков вверх и вниз, в том числе тритонов с разрешением в 3 тональности; 

- аккордов от звуков вверх и вниз (для сильных групп  – пение обращений Д7  и Ум.53  в 

основном виде; 

- двухголосных упражнений; 

- пение мелодических фраз с альтерацией отдельных сту-пеней, с элементами хроматизма; 

- мелодических построений на органном пункте; 

- мелодических фраз с модуляцией в параллельную то-нальность, в тональность 

доминанты. 

 

Сольфеджирование и пение с листа 

Пение: 

- одноголосных примеров, выученных по нотам и спетых с листа, в тональностях с 1–5 

знаками, включающих движение по изученным интервалам, в том числе тритонам в 

мажоре и миноре, ум.7 в гармоническом миноре;  

- по аккордам Т53,  S53,  Д53  и их обращениям, а также Д7  с обращениями и Ум.53  в 

основном виде.  
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- размеры 2/4; 3/4; 4/4 с включением изученных ритмических групп, а также более 

сложных видов синкоп (например:  ритмических групп в размерах 3/8; 6/8 с включением 

пунктирного ритма; 

- мелодий на органном пункте; 

- мелодий с сопровождением (авторским и подобранным по слуху). Виды 

аккомпанемента: аккордовый, бас - аккорд, гармоническая фигурация; 

- выученных одноголосных примеров, транспонированных в другие тональности, в том 

числе транспонирование несложных мелодий с листа; 

- одноголосных примеров с модуляцией в родственные тональности. 

 

Воспитание чувства метроритма 

- ритмические упражнения, одноголосные и двух, трёхголосные, в размерах 2/4; 3 /4; 4/4, 

включающие изученные ранее ритмические группы в их более сложных сочетаниях, а 

также междутактовые синкопы, ритм  четверть с точкой и две шестнадцатые;  

- ритмические группы в размерах 3/8; 6/8 с использованием пунктирного ритма 

(исполнение группами и индивидуально, с дирижированием); 

- упражнения на сольмизацию, использование ритмослоговой системы;  

- ритмические диктанты;  

- запись ритма выученных мелодий по памяти; 

- выучивание ритмических построений наизусть (возможно – с последующей записью); 

- исполнение ритмического сопровождения к мелодиям  

(авторского и сочинённого самими учащимися). 

 

Воспитание музыкального восприятия (Анализ на слух) 

Продолжение работы над целостным анализом музыкальных произведений на более 

сложном материале. 

Определение на слух: 

- мелодических оборотов в тональностях с 1–5 знаками, включающих альтерированные 

ступени, однотональных и модулирующих в параллельную тональность, в тональность 

доминанты;  

- в тональности – интервальных цепочек, включающих все изученные ранее интервалы, в 

том числе тритоны с разрешением, а также ум.7 в гармоническом миноре; 

- в тональности  –  аккордовых последовательностей, включающих Т53,  S53,  Д53  с 

обращениями, а также Д7  с обращениями, Ум.53  с разрешением; 

- интервальных и аккордовых цепочек от звуков (для сильных групп – с включением 

обращений Д7  от звуков; 

- в мелодических и ритмических построениях – изученных ранее ритмических групп в их 

более сложных сочетаниях, а также ритма  четверть с точкой и две шестнадцатые;  

 

Музыкальный диктант 

(в соответствии с разделами «Вокально-интонационные навыки», «Воспитание чувства 

метроритма»). 

Запись: 
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- мелодий в форме периодов разных структур с интонационными и ритмическими 

трудностями,  однотональных  (для сильных групп) и  модулирующих в параллельную 

тональность, в тональность доминанты; 

- выученных мелодий по памяти; подбор и запись знакомых песен; 

- интервальных и аккордовых цепочек в тональности и от звуков; 

- ритмических диктантов; 

- для сильных групп  –  двухголосных диктантов гармонического плана (возможно 

включение примеров с мелодической самостоятельностью голосов). 

Устные диктанты. 

- воспитание творческих навыков 

- импровизация, досочинение, сочинение:  

- мелодий в объёме 8 и более тактов, в разном характере, с  разными жанровыми 

признаками, в разных формах (периоды разных структур, однотональные и, возможно, 

модулирующие).  

- двухголосных построений гармонического склада (однотональных, в объёме 8 тактов); 

интервальных и аккордовых цепочек в тональности  (возможно – с ритмическим 

оформлением); 

- одноголосных  ритмических построений; ритмического сопровождения к мелодиям; 

- для сильных групп  –  мелодий без предварительного воспроизведения; 

- подбор сопровождения к мелодиям. 

- для творчески активных учащихся  –  сочинение пьес в свободной фактуре. 

 

Воспитание творческих навыков 

Импровизация и сочинение: 

- мелодий различного характера, жанра (народная песня, пионерский марш, танец и т. д.) в 

трехчастной форме и форме периода; 

- мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов,  движением по звукам 

обращений трезвучий главных ступеней, уменьшенного трезвучия и Д7; 

- подголосков к данной или сочиненной мелодии; 

- мелодий в тональностях до шести знаков с использованием пройденных ритмических и 

мелодических оборотов. 

Сочинение и запись мелодий без предварительного воспроизведения. 

Подбор аккомпанемента к выученным мелодиям с использованием пройденных аккордов 

и их обращений. 

Знакомство с фигурациями. 

Другие формы творческой работы (см. раздел «Воспитание творческих навыков» в 3—4 

классах). 

Теоретические сведения 

Пение: 

квинтовый круг тональностей; буквенные обозначения; органный пункт; мелодическая и 

гармоническая фигурация; альтерация; хроматизм; модуляция в параллельную 

тональность, в тональность доминанты; тональности Си,  Ре-бемоль мажор; соль-диез,  си-

бемоль  минор; ритмические группы  в размерах 2/4; 3 /4; 4/4;  ритмические группы    в 

размерах 3/8; 6/8 и др.; интервалы: сексты и септимы на ступенях лада и от зву-ков; 

тритоны в тональностях и от звуков (с разрешением); ум.7 в гармоническом миноре с 
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разрешением; аккорды: трезвучия главных ступеней с обращениями; доминантсептаккорд 

с обращениями и разрешениями;  уменьшённое трезвучие на  VII  ступени в мажоре и 

гармоническом миноре (тональности с 1–5 знаками); обращения мажорного и минорного 

трезвучий,  Д7  от звука (для подвинутых учащихся  –  обращения Д7, Ум.53  в основном 

виде от звука).  

 

6 КЛАСС 

Вокально-интонационные навыки 

Пение: 

- мажорных гамм (2 вида натуральный и гармонический);  

- минорных гамм 3-х видов, их отдельных ступеней в тональностях с 1–6 знаками; 

мелодических фраз, включающих движение по звукам  Т53,  S53,  Д53  и их обращений, 

Д7  и его обращений,  Ум53  натурального и гармонического мажора и минора, а также 

движение по звукам Ув53 гармонического мажора и минора, аккордов минорной 

субдоминанты гармонического мажора; 

- в тональностях с 1–6 знаками  –  интервальных цепочек с тритонами и характерными 

интервалами (однотональных).  

- однотональных аккордовых последовательностей, включающих изученные ранее 

аккорды, а также Ум.53  натурального и гармонического мажора и минора, Ув53  

гармонического мажора и минора. В подвинутых группах возможно пение 

последовательностей; 

- секвенций мелодических и аккордовых, тональных и модулирующих; 

- интервалов от звуков вверх и вниз, в том числе тритонов  с разрешением в 4 

тональности. - пение от основных и  производных ступеней с возможной энгармонической 

заменой; 

- аккордов от звуков вверх и вниз, в том числе Д7  с обращениями, Ум.53, Ув53.   

- пение от основных и производных ступеней с возможной энгармонической заменой; 

- мелодических оборотов с альтерацией отдельных ступеней, с хроматическими звуками, 

взятыми в плавном движении (проходящими, вспомогательными); 

- мелодических фраз с модуляцией-закреплением, с отклонением в тональности 

диатонического родства; 

- двухголосных упражнений. 

Сольфеджирование и пение с листа 

Пение: 

- одноголосных примеров, выученных по нотам и спетых с листа в тональностях с 1–6 

знаками, включающих движение по изученным интервалам, в том числе  –  характерным 

интервалам гармонического мажора и минора, по звукам тритонов натурального и 

гармонического мажора и минора; по изученным аккордам, в том числе по звукам Ум.53  

натурального и гармонического мажора и минора, Ув53  гармонического мажора и 

минора, по звукам аккордов минорной субдоминанты гармонического мажора 

(однотональных и с модуляцией-переходом, модуляцией-отклонением); 

- одноголосных примеров с альтерацией и хроматическими звуками;  

- мелодий с сопровождением (авторским и подобранным по слуху, с использованием 

разных видов аккомпанемента); 
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- мелодий в размерах 2/4; 3 /4; 4/4; 3/8; 6/8 с включением изученных ритмических групп в 

их более сложных сочетаниях, а также в размерах 3/2; 2/2; 6/4 и в переменном размере; 

- двухголосных примеров гармонического и полифонического склада, в том числе с 

использованием альтерированных ступеней, хроматических звуков, модуляций в 

родственные тональности; 

- транспонирование выученных одноголосных примеров.  

- транспонирование с листа (в сильных группах  –  транспонирование несложных 

двухголосных примеров). 

Воспитание чувства метроритма 

- ритмические упражнения, одноголосные и двух, трёхголосные, в размерах 2/4; 3 /4; 4/4; 

3/8; 6/8 с использованием изученных ранее ритмических групп в их более сложных 

сочетаниях, а также в переменном размере, в размерах 3/2; 2/2; 6/4 (исполнение группами 

и индивидуально); 

- ритмические диктанты, в том числе запись ритма выученных мелодий по памяти;  

- сольмизация;  

- дирижирование; 

- исполнение ритмического сопровождения к мелодиям, сочинённого и записанного 

учащимися; 

- выучивание ритмических построений наизусть с последующей записью по памяти. 

 

Воспитание музыкального восприятия (Анализ на слух) 

Продолжение работы над целостным анализом музыкальных произведений. 

Определение на слух: 

- мелодических фраз в тональностях с 1–6 знаками (2 вида мажора, 3 вида минора), 

включающих альтерированные ступени, хроматические звуки, однотональных и моду-

лирующих;  

- в тональностях с 1–6 знаками интервальных цепочек, включающих все изученные ранее 

интервалы, а также характерные интервалы с разрешением в гармоническом мажоре и 

миноре (однотональные, в сильных группах, возможно, с модуляцией); 

- в тональностях с 1–6 знаками аккордовых последовательностей, включающих изученные 

ранее аккорды, а также минорную субдоминанту гармонического мажора, Ум53  

натурального и гармонического мажора и минора; Ув.53  гармонического мажора и 

минора (желательно ритмическое оформление интервальных и аккордовых цепочек в 

тональности); 

- интервальных  и аккордовых цепочек от звуков,  в том числе с включением обращений D 

7, Ув.53.  

Музыкальный диктант 

Запись: 

- мелодий в форме периодов разных структур, с разными каденциями, однотональных и с 

модуляцией - переходом,  

- модуляцией-отклонением в тональности диатонического родства; 

- двухголосных диктантов гармонического и полифонического склада, возможно, с 

альтерацией и хроматизмом; 

- интервальных и аккордовых цепочек в тональности и от  звуков; 

- ритмических диктантов; 
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- выученных мелодий или их ритма по памяти. 

Устные диктанты 

- Воспитание творческих навыков. 

- Импровизация, досочинение, сочинение: 

- мелодий в объёме 8 и более тактов, с разными жанровыми признаками, в разных формах, 

в тональностях с 1– 6 знаками (2 вида мажора, 3 вида минора), с использованием 

изученных размеров, ритмических групп, а также в размерах 3/2; 2/2; 6/4, в переменном 

размере; 

мелодий на данный ритм, данные слова, данный аккомпанемент; 

- двухголосных построений гармонического склада (однотональных);  

- для сильных групп  –  с элементами полифонии; 

- интервальных и аккордовых цепочек в тональности (в ритме); 

- ритмических построений, одноголосных и многоголосных, ритмического сопровождения 

к мелодиям; 

- мелодий без предварительного воспроизведения. 

Подбор аккомпанемента к мелодиям. 

Для творчески активных учащихся  –  сочинение пьес в свободной фактуре. 

Воспитание творческих навыков 

Импровизация и сочинение: 

-  мелодий в гармоническом мажоре с использованием пройденных размеров и 

ритмических длительностей; 

- мелодий в пятиступенных ладах; 

- мелодий различного характера, различной формы (на усмотрение педагога); 

- мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов, аккордов (VII7, 

обращений Д7 и др.). 

Запоминание и запись сочиненных мелодий. 

Сочинение и запись мелодий без предварительного воспроизведения. 

Продолжение работы по подбору подголосков. Подбор аккомпанемента к выученным или 

сочиненным мелодиям, используя пройденные аккорды, в различной фактуре. 

Теоретические сведения 

Понятия: 

гармонический мажор; энгармонизм; каденция; характерные интервалы; увеличенное 

трезвучие; переменный размер; размеры 3/2; 2/2; 6/4; тональности Фа-диез, Соль-бемоль 

мажор; ре-диез, ми-бемоль минор; интервалы: все изученные ранее, а также характерные  

интервалы с разрешением в тональности и от звуков вверх и вниз (построение, 

определение на слух, пение характерных интервалов от звуков,  возможно,  использовать 

только в подвинутых группах); аккорды: все изученные ранее, а также обращения Д7  с 

разрешением, Ум53  на  II,VII  ступенях в натуральном и гармоническом мажоре и 

миноре, Ув53  в гармоническом миноре и мажоре, минорная субдоминанта  с 

обращениями  в гармоническом мажоре  в тональностях с 1–6 знаками; изученные 

интервалы и аккорды от звуков вверх и вниз. 

 

 

Примерные требования к экзамену в шестом класс 
Написать диктант в одной из употребительных тональностей, включающий пройденные мелодические и 
ритмические обороты, элементы хроматизма. Объем — период из 8-10 тактов, однотональный. 
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Проанализировать и спеть с листа мелодию в одной из пройденных тональностей. Например: Фридкин Г. 
Чтение с листа на уроках сольфеджио: №№ 320, 325, 337, 343, 369. Рубец А. Одноголосное сольфеджио: 
№№ 55, 58, 60, 64. Драмбян А. Чтение с листа на уроках сольфеджио, № 329.  
Спеть один из голосов выученного двухголосного примера. Например: Калмыков Б., Фридкин Г. 
Сольфеджио, ч. II: №№ 170 180, 199, 204, 215, 217. 

Спеть в пройденных тональностях несколько отдельных интервалов и аккордов.  

Спеть от данного звука несколько отдельных интервалов и аккордов. 
Определить на слух несколько пройденных интервалов и аккордов в тональности и от звука. Для 
подвинутых учащихся — определить на слух последовательность из нескольких интервалов и аккордов в 
пройденных тональностях.  
Повторить голосом с названием звуков или подобрать на инструменте небольшую мелодию с элемент ами 
хроматизма (устный диктант). 
8. Узнать на слух одно из пройденных в году музыкальных произведений (или отрывок) и охарактеризовать 
его выразительные средства 
Например: 

Глинка М. Северная звезда.  
Григ Э. Сосна.  
Мендельсон Ф. Песни без слов.  
Бетховен Л. Сонатина Соль мажор, ч. 2 
 Шопен Ф. Прелюдия № 7.     
9. Спеть выученную песню или романс по нотам с собственным аккомпанементом.  
Например:  
Шуберт Ф. Серенада.  

Глинка М. «Не искушай».  
Даргомыжский А. «Мне минуло шестнадцать лет», «Мне грустно».  
Кюи Ц. Осень.      
Пахмутова А. Песня о тревожной молодости.  

7 КЛАСС 

Вокально-интонационные навыки 

Пение: 

- мажорных и минорных гамм в тональностях с 1–7 знаками;  

- звукорядов особых диатонических ладов,  

- мажорной и минорной пентатоники;  

- мажорных и минорных хроматических гамм; 

- мелодических фраз с движением по звукам изученных интервалов, а также 

интервальных цепочек, включающих тритоны, характерные интервалы (однотональных, 

для сильных групп, возможно, с модуляцией); 

- мелодических фраз и аккордовых последовательностей, включающих все изученные 

ранее аккорды, а также Д7 –VI53,  II53,  VII53, трезвучия побочных ступеней 

(однотональных, для сильных групп – с модуляцией); 

- секвенций мелодических и аккордовых, тональных и модулирующих; 

- интервалов от звуков вверх и вниз, в том числе характерных интервалов с разрешением 

(для сильных групп  – от производных ступеней с возможной энгармонической заменой);  

- аккордов от звуков вверх и вниз, в том числе умVII7;  

- мелодических фраз с альтерацией отдельных ступеней, с движением по хроматической 

гамме (тональности с 1–7 знаками), а также в особых диатонических ладах и в 

пентатонике; 

- мелодических фраз с отклонением, модуляцией-закреплением в тональности 

диатонического родства. 

Сольфеджирование и пение с листа 

Пение: 

- одноголосных примеров, выученных по нотам и спетых с листа, в тональностях с 1–

7знаками, с движением по звукам интервалов, в том числе тритонов и характерных, по 

звукам аккордов, в том числе VII, II ступеней;  
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- трезвучий побочных ступеней (однотональных и модулирующих); 

- примеров в особых диатонических ладах, в мажорной и минорной пентатонике; 

- одноголосных примеров с альтерированными ступенями,  

- хроматическими звуками;  

мелодий в  переменном ладу, с использованием одноимённых тональностей; 

- примеров в изученных ранее размерах с более сложным сочетанием ритмических групп, 

а также в сложных размерах 9/8; 12/8; смешанных размерах 5/4; 7/4; 

- мелодий с аккомпанементом, подобранным по слуху, а также романсов с 

сопровождением (для подвинутых учащихся); 

- двухголосных примеров гармонического и полифонического склада, в том числе с 

отклонениями в другие тональности, с модуляцией-переходом; 

- выученных одноголосных примеров, транспонированных в другие тональности; 

транспонирование с листа (в сильных группах возможно транспонирование двухголосных 

примеров и мелодий с сопровождением). 

                                                 Воспитание чувства метроритма 

- ритмические упражнения на 1-2-3 голоса в размерах 2/4; 3 /4;  4/4; 3/8; 6/8; 3/2; 2/2; 6/4 с 

использованием изученных ранее ритмических групп. А  также в переменном размере, в 

сложных и смешанных размерах 9/8; 12/8; 5/4; 5/8; 7/4 (выполнение с дирижированием и 

тактированием); 

- ритмические диктанты; запись выученных мелодий по  памяти; сольмизация; 

исполнение сочинённого ритмического сопровождения к мелодиям; 

- выучивание ритма наизусть с последующей записью по памяти. 

                                Воспитание музыкального восприятия (Анализ на слух) 

Анализ на слух 

Продолжение работы над целостным анализом музыкальных произведений. 

Определение на слух: 

- мелодических фраз в тональностях с 1–7 знаками (2 вида мажора и 3 вида минора) с 

альтерацией отдельных  

ступеней, с использованием хроматических звуков, взятых плавно и скачком, 

однотональных и модулирующих в родственные тональности; 

- мелодических фраз в особых диатонических ладах и пентатонике; 

- интервальных цепочек, включающих тритоны и характерные интервалы с разрешением 

(возможно  –  с модуляцией); 

- аккордовых последовательностей, включающих изученные ранее аккорды, а также  

VII53,  II53,  Д7 – VI53;  

- трезвучия побочных ступеней (возможно  –  с модуляцией);  

- интервальных и аккордовых цепочек вне тональности (с включением характерных 

интервалов с разрешением, VII7). 

Музыкальный диктант 

Устные диктанты. Запись знакомых мелодий по памяти.  Письменный диктант,  

включающий  пройденные  мелодические и ритмические обороты, элементы хроматизма; 

объем — период-8—10 тактов, однотональный и модулирующий.  

Запись простейших двухголосных примеров или последовательности интервалов, 

аккордов (для подвинутых групп). Тембровые диктанты.  

Воспитание творческих навыков 
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- Импровизация, досочинение, сочинение: 

- одноголосных и двухголосных примеров в разных жанрах, формах, с включением новых 

элементов музыкального языка; 

- подбор и запись аккомпанемента к сочинённым мелодиям; 

- интервальных, аккордовых, ритмических построений (в соответствии с программными 

требованиями для 7-го класса); 

- мелодий без предварительного воспроизведения; 

- для творчески активных учащихся  –  сочинение пьес в свободной фактуре в разных 

жанрах и формах. 

- подбор сопровождения к мелодиям. 

Теоретические сведения 

Понятия: 

особые диатонические лады; мажорная и минорная пентатоника; хроматическая 

гаммпараллельные, одноимённые, энгармонически равные тональности; родственные 

тональности; модуляция в родственные тональности; тональности с 1–7 знаками, включая 

ознакомление с тональностями До-диез, До-бемоль мажор; ля-диез, ля-бемоль минор. 

Мажор натуральный и гармонический, минор трёх видов; сложные размеры; смешанные 

размеры, а также все изученные ранее ритмические группы и размеры; интервалы  –  все 

пройденные на ступенях мажора и минора, включая тритоны и характерные с 

разрешением, а также от звуков вверх и вниз (в том числе от производных ступеней); 

аккорды  –  все изученных ранее на ступенях мажора, ми-нора, от звуков вверх и вниз (в 

том числе от производ-ных ступеней), а также Д7  –VI,  II7  (в тональности); VII7  в 

тональности и от звуков). 

 

8 КЛАСС 

 Вокально-интонационные навыки 

Пение: 

- гамм (мажор и минор) от разных ступеней вверх и вниз; 

- звукорядов семиступенных диатонических народных ладов с заданного звука; 

- всех ранее пройденных интервалов, включая характерные в ладу (мажор, и минор) и от 

звука вверх и вниз; 

- интервалов с энгармонической заменой звуков и разрешениями; 

- пройденных аккордов, включая увеличенное трезвучие, септаккорд II ступени, с 

разрешениями в пройденных тональностях; 

- всех пройденных аккордов, включая увеличенное трезвучие, малый минорный, малый с 

уменьшенной квинтой, уменьшенный септаккорд от звука с разрешениями (как 

септаккорды II и V ступеней); 

- обращение септаккордов II и VII ступеней (как перемещений) в тональностях и от звука 

(на усмотрение педагога); 

- интервальной последовательности двухголосно; 

- аккордовой последовательности трехголосно. 

Сольфеджирование и пение с листа 

Разучивание и пение с листа: более сложных одноголосных мелодий с альтерациями, 

отклонениями, модуляциями; 

 - мелодий,  написанных в  семиступенных  диатонических  народных ладах;  
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-  более сложных двуголосных примеров группами и дуэтами. 

Пение выученных мелодий с собственным аккомпанементом по нотам. 

Транспонирование выученных мелодий и двухголосных примеров в различные 

тональности. 

Транспонирование с листа. 

Ритмические длительности и размеры — ранее пройденные. Размеры: 9/8 и 12/8. 

 

Воспитание чувства метроритма 

Ритмические упражнения с использованием всех пройденных длительностей и размеров. 

— Размеры: 9/8, 12/8. Ритмические диктанты. Сольмизация выученных примеров и с 

листа. 

 

Воспитание музыкального восприятия (Анализ на слух) 

Определение на слух и осознание: 

- стилевых и жанровых особенностей прослушанного произведения, его лада, формы 

(период различных типов, половинная, прерванная каденции, кульминация; простая двух- 

и трехчастная формы), особенности мелодии, гармонии, фактуры; 

- функций аккордов и гармонических оборотов; 

- более сложных мелодических оборотов, включающих интонации характерных 

интервалов, движения по звукам увеличенного трезвучия, септаккордов II ступени; 

- мелодических оборотов с проходящими и вспомогательными хроматическими звуками; 

интервалов в ладу и от звука, а также последовательностей «интервалов типа: м 3 на III, 

ум 4 на III, м 3 на III, м 7 на II, б 6 на II, ум 7 на VII,  м 6 на VII, м 7 на V, б 3 на I; 

- интервалов в разных регистрах; составных интервалов (на усмотрение педагога); 

аккордов в ладу и от звука, а также последовательностей аккордов типа: I53-IV53-II53-

VI6-V6-D7-VI53-VI53гарм.-I64 аккордов в разных регистрах; 

- аккордов и последовательностей в широком расположении (на усмотрение педагога). 

 

Воспитание творческих навыков 

Импровизация и сочинение: 

мелодий в пройденных тональностях и размерах; мелодий в старинных народных ладах; 

мелодий различного характера, формы; 

мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов и аккордов; 

мелодий с альтерациями, отклонениями, модуляциями. 

Запоминание и запись сочиненных мелодий. 

Сочинение и запись мелодий без предварительного воспроизведения. 

Продолжение работы по подбору подголосков и аккомпанемента. 

Другие формы работы (на усмотрение педагога). 

Теоретические сведения 

Повторение и закрепление материала, пройденного в 7 классе, на более сложном 

музыкальном материале. 

Понятия: 

простые и составные интервалы; 

энгармоническая замена; 

широкое расположение звуков в аккорде. 
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Тональности (все употребительные). 

Семиступенные диатонические народные лады. 

Письменные упражнения на транспонирование музыкальных отрывков различной 

фактуры  (на усмотрение педагога). 

Письменные упражнения на группировку длительностей в различных размерах (на 

усмотрение педагога). 

Интервалы: все пройденные, включая характерные, в тональности и от звука. 

Аккорды (все пройденные, включая увеличенное трезвучие) в тональности и от звука; 

септаккорды II ступени в основном виде в мажоре и миноре. 

Понятие об обращениях септаккордов II и VII ступеней (на усмотрение педагога). 

Принцип построения и названия всех септаккордов (на усмотрение педагога). 

 

Примерные требования к экзамену в восьмом классе  

1. Написать одноголосный диктант (объем 8-10 тактов) в одной из употребительных 

тональностей (натуральном, гармоническом мажоре или одном из трех видов минора), 

включающий пройденные мелодические обороты и ритмические группы, элементы 

хроматизма, модуляцию в тональности диатонического родства. Размеры - 24, 
3
4, 

4
4, 

3
8, 

6
8. 

Например:  

Русяева И. Музыкальные диктанты: №№ 87, 114, 140, 148, 197  

Фридкин Г. Музыкальные диктанты: №№ 536, 542, 550  

 

2. Проанализировать элементы музыкальной речи и строение мелодии в одной из 

пройденных тональностей; спеть ее с листа.  

Например: 

Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио: №№ 363, 371, 376, 377 

Драгомиров П. Учебник сольфеджио: №№ 237, 243, 245, 281 

 

3. Исполнить (дуэтом) один из выученных двухголосных примеров. 

Например:  

Калмыков В., Фридкин Г. Сольфеджио, ч. II: №№ 170, 180, 199, 201, 210, 215 

 

4. Спеть, определить на слух в любой из пройденных тональностей элементы 

музыкальной речи: гаммы, отдельные тетрахорды, диатонические и хроматические 

ступени, интервалы и аккорды с разрешениями, диатонические и модулирующие сек-

венции, последовательности из 8-10 интервалов, аккордов и др.: 

а) интервалы — диатонические, характерные: ув. 2, ув. 5, ум. 7, ум. 4, тритоны на IV, 

VII, II, VI ступенях в мажоре и миноре (натуральном и гармоническом); 

б) аккорды: трезвучия главных ступеней и их обращения, увеличенное трезвучие на 

III и VI ступенях гармонического минора и мажора, уменьшенное трезвучие на VII и 

II ступенях мажора и минора, D7 с обращениями, септаккорды VII и II ступеней в 

мажоре и миноре (натуральном и гармоническом). 

 

5. Спеть, сыграть от звука вверх или вниз отдельные интервалы, аккорды, разрешить 

их в разных тональностях.  
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6. Повторить голосом с названием звуков или на инструменте небольшую мелодию 

(2-4 такта), включающую пройденные мелодические обороты и ритмические группы, 

транспонировать ее (по усмотрению педагога).  

 

    7.Спеть выученную песню, романс с авторским или подобранным по слуху 

аккомпанементом. 

    8. Выполненить письменные задания на различные виды работы: транспонирование, 

секвенция, подбор аккомпанемента, модуляция и др. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» является:  

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, различным 

музыкальным стилям, жанрам, направлениям; 

 знание основ музыкальной грамоты, наличие первичных навыков в области 

теоретического анализа музыкальных произведений; 

 умение осуществлять построение интервалов и аккордов, группировку 

длительностей, транспозицию заданного музыкального материала; 

 наличие первичных знаний в области строения классических музыкальных форм; 

 наличие навыков восприятия элементов музыкального языка;  

 наличие навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и 

жанров, созданных в разные исторические периоды; навыков восприятия 

современной музыки; 

 умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с  объяснением роли 

выразительных средств в контексте музыкального произведения;  

 наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения 

ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или 

хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного изложения материала 

(типов фактур);  

 наличие сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства; 

 приобретение навыков слухового контроля, умения управлять процессом 

сольфеджирования музыкального произведения; 

 умение читать с листа несложные одноголосные упражнения, подбирать по слуху 

несложные мелодии, исполнять один из голосов в ансамбле (двух-, 

трёхголосном); 

 приобретение навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 

 приобретение навыков записи музыкального текста по слуху; 

 умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве 

музыкальных произведений на инструменте; 

 наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
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Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. 

 Виды контроля и учёта успеваемости: текущий контроль, промежуточная 

аттестация, итоговая аттестация.  

 Текущий контроль осуществляется в рамках урока в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет, в целях оперативного контроля за качеством 

освоения программы. 

 Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств и проводится с целью определения: 

- качества реализации образовательного процесса; 

- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определённом 

этапе обучения. 

 В соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ промежуточная аттестация проходит в виде контрольных 

уроков, экзаменов. 

Контрольные уроки и экзамены в рамках промежуточной аттестации проводятся в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Все виды контроля 

проводятся в соответствии с графиком проведения контрольных точек. 

Уровень выступления на контрольном занятии и экзамене отражается в 

характеристике, учитывающей положительные стороны и недостатки, а также в оценке, 

которая выставляется коллегиально по пятибалльной системе. 

 Итоговая аттестация выпускников осуществляется с целью контроля (оценки) 

освоения дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями, 

установленными к минимуму содержания, структуре и условиям реализации указанных 

образовательных программ, а также срокам их реализации.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена, на котором 

обучающийся должен продемонстрировать достаточный уровень владения первичными 

теоретическими знаниями, в т.ч. профессиональной музыкальной терминологии, 

сольфеджирования, слухового анализа, в т.ч. записи по слуху мелодий, элементов 

музыкального языка. Выпускные экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных 

занятий. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

График промежуточной и итоговой аттестации 

 

Класс Вид 

контрольного 

прослушивания 

Месяц 

проведения 

Программные требования 

1 класс Контрольный май Пение и определение на слух элементов 
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2 класс 

3 класс 

4 класс 

5 класс 

урок музыкального языка (отдельные 

звукоряды, интервалы, аккорды вне 

тональности, последовательности 

интервалов, аккордов в ладу). 

Сольфеджирование одноголосных 

упражнений. 

Ритмические задания. 

Музыкальный диктант. 

Пение двухголосных упражнений. 

Творческие задания. 

6 класс 

 

Экзамен в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

май Пение и определение на слух элементов 

музыкального языка (отдельные 

звукоряды, интервалы, аккорды вне 

тональности, последовательности 

интервалов, аккордов в ладу). Пение 

секвенций. 

Сольфеджирование одноголосных 

упражнений. Пение мелодий наизусть. 

Ритмические задания. 

Музыкальный диктант. 

Пение двухголосных упражнений. 

Творческие задания. 

7 класс Контрольный 

урок 

май Пение и определение на слух элементов 

музыкального языка (отдельные 

звукоряды, интервалы, аккорды вне 

тональности, последовательности 

интервалов, аккордов в ладу). Пение 

секвенций. 

Сольфеджирование одноголосных 

упражнений. 

Ритмические задания. 

Музыкальный диктант. 

Пение двухголосных упражнений. 

Творческие задания. 

8 класс Контрольный 

урок 

декабрь Пение с листа одноголосных упражнений. 

Ритмические задания. 

Музыкальный диктант. 

Пение двухголосных упражнений. 

Творческие задания. 

Выпускной 

экзамен 

май Письменная экзаменационная работа: 

музыкальный диктант – одноголосный (в 

подвинутых группах – двухголосный), 

анализ на слух элементов музыкального 

языка, а также целостный анализ 
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музыкального произведения. 

Устные формы экзамена: пение с листа 

одноголосного упражнения, пение 

наизусть, пение двухголосного 

упражнения, творческие задания.  

 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости,  промежуточной и итоговой 

аттестации  обучающихся 

Балл Критерии оценивания 

10 (5+) Задание выполняется чётко, точно, быстро, без ошибок, ярко, с 

эмоциональным откликом. Выступающий умеет логически мыслить, понимает 

проблематику задания, быстро (с первого раза) выполняет различные его 

варианты, предлагаемые экзаменатором. Выступающий выделяется ярко 

выраженными музыкальными способностями. 

9 (5) Задание выполняется чётко, точно, быстро и без ошибок, ярко, с 

эмоциональным откликом. Выступающий умеет логически мыслить, понимает 

проблематику задания и быстро выполняет различные его варианты, 

предлагаемые экзаменатором. Выступающий демонстрирует отличные 

музыкальные способности. 

8 (5-) Задание выполняется уверенно, ярко, с эмоциональным откликом, но есть 

небольшие недочёты. Выступающий умеет логически мыслить, понимает 

проблематику задания. Выступающий демонстрирует почти отличные 

музыкальные способности. 

7 (4+) Задание выполняется не совсем уверенно, есть небольшие недочёты. 

Выступающий понимает проблематику задания, но не всегда точно его 

выполняет. Однако его выступление отличаются проявлением музыкальности 

и эмоциональностью. Выступающий демонстрирует очень хорошие 

музыкальные способности. 

6 (4) Задание выполняется не совсем точно, есть недочёты. Выступающий 

демонстрирует хорошие, но не яркие музыкальные способности. 

Незначительная нестабильность психологического поведения на сцене. 

Грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, 

и средств музыкальной выразительности. 

5 (4-) Задание выполняется не точно, есть ошибки. Выступающий не всегда 

понимает проблематику задания, однако его выступление отличаются 

проявлением музыкальности и эмоциональностью. Выступающий 

демонстрирует средние музыкальные способности. 

4 (3+) Задание выполняется с ошибками. Есть попытка передачи динамического 

разнообразия; недостаточный слуховой контроль собственного исполнения. 

3 (3) Неустойчивое психологическое состояние на сцене, формальное прочтение 

авторского  нотного текста без образного осмысления музыки; слабый 

слуховой контроль собственного исполнения; темпоритмическая 

неорганизованность. 

2 (3-) Задание выполняется с ошибками; ограниченное понимание динамических 

аппликатурных, технологических задач ; неустойчивое психологическое 

состояние на сцене, формальное прочтение авторского  нотного текста без 

образного осмысления музыки; слабый слуховой контроль собственного 

исполнения; однообразие и монотонность звучания. 

1 (2) Частые срывы и остановки при исполнении; отсутствие  слухового контроля 

собственного исполнения; ошибки в воспроизведении нотного текста; низкое 
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качество звукоизвлечения и звуковедения. 

 

Фонд оценочных средств разработан с целью контроля знаний, 

умений и навыков обучающихся, обеспечения оперативного управления 

учебным процессом.  

Фонд оценочных средств представляет собой перечень типовых 

заданий для проведения практических занятий, контрольных работ, 

тестов, зачётов,  а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень обученности и качества знаний обучающихся. 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Предмет «Сольфеджио», наряду с другими предметами учебного плана 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ «Фортепиано» 

и  «Народные инструменты» ставит перед собой цель – приобщение обучающихся к 

сокровищам национальной и мировой музыкальной культуры, их музыкально-

эстетическое воспитание и развитие. Не менее важной целью  является подготовка 

наиболее талантливых детей, позволяющая в дальнейшем осваивать основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства в 

средних специальных учебных заведениях. 

Сольфеджио - одна из ведущих творческих дисциплин в школе искусств. В рамках 

устоявшейся академической концепции предмет «Сольфеджио» направлен на развитие 

музыкального слуха, изучение норм и правил грамматики музыкального языка. Он 

включает различные формы работы с учащимися: музыкальный диктант, слуховой анализ, 

сольфеджирование, выполнение творческих заданий. 

 

Вокально-интонационные навыки 

Одной из необходимых форм работы на уроках сольфеджио являются вокально-

интонационные упражнения (пение гамм, интервалов, аккордов, секвенций, различных 

мелодических оборотов и т. д.). Они помогают развитию музыкального слуха (ладового, 

гармонического, внутреннего),  также воспитанию практических навыков пения с листа, 

записи мелодий и анализа на слух. Вокально-интонационные упражнения дают 

возможность закрепить практически те теоретические сведения, которые обучающиеся 

получают на уроках сольфеджио. 

При работе над интонационными упражнениями педагог должен внимательно 

следить за качеством пения (чистота интонации, свободное дыхание, умение петь 

распевно, легато). Как и при сольфеджировании большую роль   играет   тональная   

настройка. 

При начальном этапе обучения рекомендуется петь интонационные упражнения 

хором или группами и лишь затем переходить к индивидуальному исполнению. 

Интонационные упражнения в начале выполняются в умеренном темпе, в свободном 

ритме по руке педагога. В дальнейшем интонационные упражнения следует ритмически 

оформлять. Упражнения следует давать как в ладу, так и от заданного звука. К ладовым 

интонационным упражнениям относится пение гамм (мажорных, минорных), отдельных 

ступеней лада в разбивку и составленных из мелодических оборотов, тональных 

секвенций, интервалов и аккордов в ладу с разрешением и т. д. 
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Для большей наглядности при осознании и восприятии ступеней лада можно 

использовать элементы существующих современных систем начального музыкального 

образования, как, например, показ ступеней по болгарской столбице, ручными знаками из 

венгерской системы относительной сольмизации, а также и некоторые другие приемы 

(числовой показ ступеней пальцами рук, пение ступеней по таблицам, карточкам с 

римскими цифрами, обозначающими порядковый номер ступени и т. д.). 

В целях воспитания функционально-гармонического слуха, чувства строя, ансамбля 

и как подготовительные упражнения к многоголосному сольфеджированию необходимо 

пропевать интервалы, аккорды и их последовательности в гармоническом звучании (в 

двух- и трехголосном). 

В двухголосных ладовых упражнениях, так же как и в одноголосных, можно 

использовать болгарскую столбицу или ручные знаки релятивной системы 

(одновременный показ двумя руками). Параллельно с ладовыми упражнениями следует 

систематически заниматься пением пройденных интервалов и аккордов (в мелодическом и 

гармоническом виде) от заданного звука. Учащиеся старших классов должны уметь 

разрешать интервалы, аккорды и их обращения, мысленно представив себе ту или иную 

тональность.  

Вокально-интонационные упражнения чаще всего исполняются в начале урока, при 

распевании, или перед сольфеджированием. Не следует уделять им слишком много 

времени, так как это лишь вспомогательное средство воспитания основных навыков. 

Музыкальным материалом для интонационных упражнений могут служить отрывки из 

музыкальной литературы, а также упражнения, составленные педагогом. 

 

Сольфеджирование и пение с листа. 

Сольфеджирование является основной формой работы в классе сольфеджио. При 

сольфеджировании вырабатываются правильные певческие навыки, интонационная 

точность, сознательное отношение к музыкальному тексту, воспитывается чувство лада. 

Работа в этом направлении должна вестись в течение всех лет обучения. При 

сольфеджировании следует добиваться чистого, стройного, выразительного пения по 

нотам (в начале — выученных на слух мелодий, а в дальнейшем — незнакомых мелодий, 

песен). При этом педагог должен обращать внимание на правильность и четкость 

дирижерского жеста ученика. 

Несмотря на то, что основная работа по воспитанию вокально-хоровых навыков 

проводится на хоровых занятиях, педагогу-теоретику необходимо с первых же уроков 

следить за правильным звукоизвлечением, дыханием, фразировкой, обращать внимание на 

посадку учащихся при пении и т. д. 

Педагог должен ориентироваться на голосовой диапазон учащихся младших классов 

(«до» первой октавы — «ми» второй октавы). В старших классах его можно расширить. 

Встречаются учащиеся с ограниченным голосовым диапазоном. Следует систематически 

работать над его расширением, не перегружая голосовой аппарат. В отдельных случаях 

целесообразно менять тональность исполняемого произведения, транспонируя его в 

соответствии с голосовым диапазоном обучающегося. 

На уроках сольфеджио должно преобладать пение без сопровождения (а сарреllа); не 

рекомендуется дублировать исполняемую мелодию на фортепиано. В некоторых случаях, 

при трудных интонационных оборотах или потере ощущения лада, можно поддержать 
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пение ученика гармоническим сопровождением. Однако наряду с пением без 

сопровождения необходимо использовать (особенно в младших классах) пение песен с 

текстом и фортепианным сопровождением. 

Для развития ансамблевого чувства и гармонического слуха следует как можно 

раньше вводить пение несложных двухголосных примеров. Начинать работу над 

двухголосным, пением следует с разучивания несложных песен или примеров 

подголосочного склада с преобладанием унисонов. Далее можно использовать 

параллельное движение голосов; работа над имитационным двухголосием начинается с 

пения канонов. 

Пение с листа — один из важнейших практических навыков. Это пение по нотам 

незнакомой мелодии или двухголосия без предварительного разучивания. Навык пения с 

листа вырабатывается постепенно и требует к моменту начала работы наличия у 

учащегося значительного слухового опыта, ощущения метроритма, знакомства с 

правилами группировки длительностей, умения петь без сопровождения инструмента, 

знания нот и нотной записи. Определяющим моментом при этом является ориентация в 

ладу, способность чувствовать ладовые обороты, удерживать лад, тональность, а в 

дальнейшем  - перестраиваться из одного лада в другой. 

В процессе работы особое внимание нужно уделять развитию внутреннего слуха 

(научить учащихся мысленно представить себе написанную мелодию, свободно 

ориентироваться в ней). В процессе развития навыка пения с листа следует добиватьсяо 

смысленного и выразительного пения. Нельзя допускать механического пения от ноты к 

ноте, следует приучать ученика все время смотреть по нотному тексту как бы вперед и 

петь без остановок, не теряя ощущения конкретной тональности. 

Перед началом пения исполняемый пример необходимо разобрать, 

проанализировать. В младших классах учащиеся это делают совместно с педагогом, в 

старших — самостоятельно. Анализу должны подвергаться структурные, ладовые, 

метроритмические и другие особенности примера. В качестве подготовительного 

упражнения можно использовать прием сольмизации (проговаривания названий звуков в 

ритме). 

При пении с листа очень важна предварительная настройка в данной тональности. 

Желательно, чтобы она проводилась самими обучающимися от данной тоники или от 

ноты «ля», взятой с помощью камертона или фортепиано. Возможны и другие формы 

настройки: педагог играет в данной тональности свободную гармоническую 

последовательность (несколько аккордов, утверждающих данную тональность) или дает 

первый звук исполняемого примера, а учащиеся сами настраиваются в соответствующей 

тональности и т. д. 

Музыкальные примеры для пения с листа должны быть легче разучиваемых в 

классе. В них должны преобладать знакомые учащимся мелодические и ритмические 

обороты. Очень важны художественная ценность примеров, доступность для данного 

возраста, стилистическое разнообразие. 

Как сольфеджирование выученных примеров, так и пение с листа в младших классах 

следует проводить большей частью коллективно, группами и лишь в дальнейшем 

переходить к индивидуальному пению. Важным и полезным приемом в работе является 

транспонирование выученных мелодий в другие тональности, а также транспонирование с 

листа незнакомых мелодий. 
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Воспитание чувства метроритма 

Воспитание чувства метроритма столь же необходимо как и развитие ладово-

интонационных навыков. Возможности для развития чувства метроритма имеются в 

каждом виде работы (сольфеджирование, диктант, слуховой анализ и др.), но для более 

успешного, эффективного результата необходимо иногда вычленять и отдельно 

прорабатывать, осмысливать метроритмические соотношения в изучаемых 

произведениях, а также применять специальные ритмические упражнения. 

При подборе первоначальных ритмических упражнений следует опираться на то, что 

восприятие ритма, особенно у детей, связано с двигательной реакцией (ходьба, бег под 

музыку, хлопки). Именно с этими движениями ассоциируются первоначальные 

представления детей о длительностях (четверть — «шаг», восьмые — «бег»). 

Можно рекомендовать целый ряд ритмических упражнений: простукивание 

ритмического рисунка знакомой песни, мелодии; повторение (простукивание хлопками, 

карандашом, на ударных музыкальных инструментах) ритмического рисунка, 

исполненного педагогом; простукивание ритмического рисунка, записанного на доске, 

специальных карточках, по нотной записи; проговаривание ритмического рисунка 

слогами с тактированием или без него; ритмические остинато, аккомпанемент к песням; 

двух- и трехголосные ритмические упражнения, ритмические каноны с текстом, без 

текста; чтение и воспроизведение несложных ритмических партитур на ударных 

инструментах; ритмические диктанты (запись ритмического рисунка мелодии или 

ритмического рисунка, исполненного хлопками, карандашом, на ударном инструменте и 

т. д.). 

Все упражнения предлагаются в разных размерах и темпах. Педагог может и сам 

составлять варианты таких упражнений и придумывать новые. Необходимо помнить, что 

каждая новая ритмическая фигура, оборот должны быть прежде всего восприняты 

эмоционально, затем практически проработаны, и лишь затем дано их теоретическое 

обоснование. 

Большую роль в работе над развитием чувства метроритма играет дирижирование, 

но не следует делать его самоцелью. Дирижирование по схеме на начальном этапе 

представляет для учащегося значительную трудность. Поэтому его можно заменить 

любым другим движением, отмечающим равномерную пульсацию доли, например, 

тактированием. Постепенно при этом выделяется сильная доля, а затем определяется и 

отрабатывается схема жестов. В начале лучше работать над дирижерским жестом при 

пении знакомых, выученных мелодий, упражнений, а также при слушании музыки.   

 

Воспитание музыкального восприятия 

(Анализ на слух) 

Слуховой анализ в курсе сольфеджио, наряду с пением, является основной формой 

работы над развитием музыкального слуха обучающегося. Всякое осознание начинается с 

восприятия, поэтому важнейшая задача — научить обучающегося правильно слушать 

музыку. Музыкальное восприятие создает необходимую слуховую базу для изучения и 

осознания разнообразных музыкальных явлений и понятий. Оно тесно связано с 

остальными формами работы (интонационными упражнениями, пением с листа, 

творческой работой, диктантом). 
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Систематическая работа по анализу на слух дает возможность ообучающемуся 

накопить внутренние слуховые представления, развивает музыкальную память, 

мышление. Особое значение она имеет в развитии гармонического слуха. Наконец, анализ 

на слух связывает сольфеджио с музыкальной практикой обучающихся, помогает им в 

разборе и исполнении произведений на инструменте. Занятия по слуховому анализу 

должны проходить одновременно в двух направлениях: 

а) целостный анализ музыкальных произведений или их отрывков;  

б) анализ отдельных элементов музыкального языка. 

Целостный анализ 

Основная задача этого вида анализа — научить обучающихся слушать музыкальные 

произведения. При прослушивании одноголосной мелодии они должны не только 

эмоционально воспринять ее, но и проанализировать структуру мелодии, принцип, логику 

ее построения и развития (направление мелодической линии, повторность, секвентность и 

т. д.), узнать в ней знакомые мелодические и ритмические обороты, услышать альтерации, 

хроматизмы, модуляции и т. д. и дать всему словесное объяснение. 

При анализе многоголосной музыки обучающиеся школ искусств должны услышать 

в ней пройденные гармонии (аккорды, интервалы), разобраться в фактуре (мелодия, 

ккомпанемент), типах полифонии  (имитационная, подголосочная, контрастная). 

Решающую роль при этом играет подбор музыкального материала. Музыкальные 

произведения, особенно вначале, должны быть небольшими по объему, доступными по 

содержанию, разнообразными по характеру, стилистическим особенностям. Это могут 

быть примеры из русской, советской и западной музыкальной литературы. 

Желательно максимально использовать произведения, исполняемые учащимися в 

инструментальных классах. Одним из обязательных условий для успешной работы по 

слуховому анализу является яркое, эмоциональное и грамотное исполнение произведений 

педагогом. Возможно также использование озвученных пособий и примеров в 

механической записи. Целостным анализом необходимо заниматься на протяжении всех 

лет обучения, но особенно важным он является в 1—3 классах, т. е. до начала занятий по 

музыкальной литературе. 

Анализ элементов музыкального языка 

Задачей этого вида анализа является слуховая проработка (определение на слух и 

осознание) тех элементов музыкального языка, которые определяют собой 

выразительность музыкального произведения: анализ звукорядов, гамм, отрезков гамм; 

отдельных ступеней лада; мелодических оборотов;   ритмических   оборотов. интервалов в 

мелодическом звучании вверх и вниз, в гармоническом звучании, от звука, в тональностях 

на ступенях лада, взятых отдельно и в последовательностях; аккордов и их обращений в 

тесном расположении, в мелодическом и гармоническом звучании, в тональности и от 

звука; последовательностей из нескольких аккордов. 

Следует помнить, что этот раздел работы, несмотря на свое значение, не должен 

превалировать на уроках сольфеджио, а определение на слух интервалов и аккордов не 

может быть целью. В качестве материала для анализа на слух элементов музыкального 

языка могут быть использованы как примеры из художественной литературы, так и 

сочиненные педагогом специальные слуховые упражнения (мелодии с характерными 

интонационными оборотами, последовательности интервалов, аккордов и т. д.). 

Желательно, чтобы они были организованы метроритмически, музыкально исполнены. 
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Музыкальный диктант 

Диктант является одной из сложных форм работы в курсе сольфеджио. Он развивает 

музыкальную память обучающихся, способствует осознанному восприятию мелодии и 

других элементов музыкальной речи, учит записывать услышанное. 

В работе над диктантом синтезируются все знания и навыки обучающихся, 

определяется уровень их слухового развития. Поэтому не следует торопиться с введением 

этой формы работы, а некоторое время (в зависимости от подвинутости группы) 

заниматься лишь различными подготовительными упражнениями (см. раздел «Диктант» 1 

кл.). Успешная запись диктанта зависит также от индивидуальности обучающегося, его 

музыкальной памяти, ладового слуха, ладового мышления, ориентировки в мелодическом 

движении: вверх, вниз, скачкообразно, по звукам аккордов и т. д. 

Не менее важно для обучающегося уметь разбираться в строении формы мелодии 

(членение мелодии на фразы и предложения), а также иметь четкое представление о 

метроритмической структуре мелодии: ее размере, строении тактов, особенностях 

ритмического рисунка. 

Формы диктанта могут быть различными. Это может быть диктант с 

предварительным разбором. Учащиеся с помощью преподавателя определяют лад и 

тональность данной мелодии, ее размер, темп, структурные моменты, особенности 

ритмического рисунка, анализируют закономерность развития мелодии, а затем уже 

приступают к записи. На предварительный разбор должно уходить не более 5—10 минут. 

Такую форму диктанта целесообразнее использовать в младших классах, а также при 

записи мелодий, в которых появляются новые элементы музыкального языка.  

Наряду с такими диктантами следует давать диктант без предварительного разбора. 

Такой диктант записывается учащимися в течение установленного времени, при 

определенном числе проигрываний.  

 

Воспитание творческих навыков. 

Развитие творческой инициативы в процессе обучения играет огромную роль. Оно 

способствует более эмоциональному и вместе с тем осмысленному отношению 

обучающихся к музыке, раскрывает индивидуальные творческие возможности каждого из 

них, вызывает интерес к предмету, что является необходимой предпосылкой для 

успешного его освоения, помогает в исполнительской практике. 

Поскольку творчество ребенка связано с самостоятельными действиями, он 

психологически раскрепощается, становится смелее при выполнении практических 

музыкальных заданий, учится принимать быстрые решения, аналитически мыслить. Все 

это очень важно как для детей профессионально перспективных, так и для детей со 

средними музыкальными данными. 

Творческие упражнения на уроках сольфеджио активизируют слуховое внимание, 

тренируют различные стороны музыкального слуха (ладоинтонационный, гармонический, 

чувство метроритма, формы, музыкальную память), а также развивают вкус и 

наблюдательность. 

Одним из обязательных условий творческой работы, особенно на начальном этапе, 

является ведущая роль эмоционального начала. Вместе с тем все упражнения необходимо 

тесно связывать с основными разделами курса. Цель этих упражнений — не только 
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развивать у учащихся творческие навыки, но и помогать им в приобретении основных 

навыков — пении с листа, записи диктанта, определении на слух. Творческие упражнения 

закрепляют теоретические знания учащихся. 

Творческие задания должны быть доступны обучающимся. Их необходимо хорошо 

продумывать и подбирать в зависимости от состава группы (возраста, уровня слухового 

развития, владения различными инструментами). 

В процессе работы педагог имеет возможность выявить обучающихся с 

профессиональными композиторскими способностями и наметить пути дальнейших 

занятий с ними (индивидуально, в творческом кружке и т. д.). 

Творческую работу можно начинать с 1 класса, но лишь после того как у детей 

накопится хотя бы небольшой запас музыкально-слуховых впечатлений и знаний. 

Основным видом творчества в детской музыкальной школе является импровизация. Это 

может быть: допевание ответной фразы; импровизация мелодии на данный ритмический 

рисунок; варьирование небольших попевок; мелодизация данного или собственного 

текста, а также ритмическая, а затем и мелодическая импровизация на простейших 

музыкальных инструментах (барабаны, бубны, металлофоны и т. д.). 

Можно рекомендовать и другие упражнения: импровизация тему; свободная  

мпровизация; сочинение вариации на данную или собственную тему и т. д. К творческой 

работе относятся также импровизация подголосков к данной или сочиненной мелодии, 

подбор аккомпанемента.  

Эти формы работы, особенно на начальном этапе, должны быть тесно связаны и 

опираться, в основном, на слуховое ощущение. В дальнейшем в работе над 

аккомпанементом можно использовать пройденные аккорды. 

Творческие задания могут быть как классными, так и домашними, с условием 

обязательной проверки или обсуждения работ всем классом. Лучшие работы можно 

использовать в качестве материала для записи диктанта, пения с листа, транспонирования 

и т. д. 

Творческие приемы развития слуха особенно эффективны в младших классах. 

Рекомендуемые программой упражнения не являются обязательными и исчерпывающими. 

Каждый педагог в зависимости от желания, собственной творческой одаренности и 

музыкального вкуса может разнообразить эту работу, внести в нее новые элементы. 

 

Теоретические сведения 

Этот раздел содержит перечень необходимых знаний по музыкальной грамоте и 

элементарной теории музыки. В каждом последующем классе излагается новый материал, 

который может быть усвоен при условии повторения и закрепления ранее пройденного. 

Исключение составляет 7 класс, где как бы подводится итог знаниям, приобретенным 

учащимися к моменту окончания музыкальной школы. 

Все теоретические сведения должны быть тесно связаны с музыкально-слуховым 

опытом учащихся. Это особенно относится к обучающимся младших классов, где 

каждому теоретическому обобщению должна предшествовать слуховая подготовка на 

соответствующем музыкальном материале. 

Органическая связь теоретических знаний с конкретным показом 

высокохудожественного музыкального материала способствует лучшему их усвоению, 

вызывает у обучающихся живой интерес к предмету, укрепляет взаимосвязь между 
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музыкальной практикой обучающихся и изучением музыкально-теоретических 

дисциплин. 

Большую пользу для усвоения теоретического материала, свободной ориентировки в 

тональностях приносит проигрывание всех пройденных элементов музыкального языка 

(интервалы, аккорды, гаммы, мелодические и гармонические обороты и т. д.) на 

фортепиано. В первую очередь это необходимо для учащихся, обучающихся на 

фортепиано; но следует практиковать данную форму работы и с обучающимися других 

отделений (в зависимости от состава и подвинутости группы). 

 

Техническое оснащение занятий 

 - учебная  аудитория  для групповых занятий, имеющая звукоизоляцию; 

 - фортепиано; 

 - звукотехническая аппаратура для воспроизведения записи музыкальных 

произведений; 

 - стол для учителя; 

 - парты (столы) для обучающихся; 

 - стулья: для  учителя, обучающихся; 

 - доска; 

 - учебно-дидактический материал (таблицы, карточки, и др.). 
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М.: Музыка, 1977.- 287с. 

Масленникова Л.М. Сокровища родных мелодий. Сольфеджио: учебное 

пособие.- СПб.: Лань, 1998.- 128с. 

Осколова Е.Л. Сольфеджио, в 2 часть.- М.: ВЛАДОС, 2002. – часть1., 

208с. 

Осколова Е.Л. Сольфеджио в 2 частях. – М.: ВЛАДОС, 2002.- 224с. 

Ромм Р. Изучение тональности в ДМШ.- М.: Музыка, 1994.- 40с. 

Русяева И. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках 

сольфеджио: учебное пособие.- М.: советский композитор, 

1989.- 136с. 

Соловьева Н. Упражнения на фортепиано в курсе гармонии. – М.: 

Советский композитор, 1989. - 56с. 

Способин И.В. Элементарная теория музыки. – М.: Кифара, 1994.- 202с. 

Стоклицкая Т.Л. 100 уроков сольфеджио для самых маленьких: 

приложение для детей. Часть 2. – М.: Музыка, 1999.- 256с. 

Струве Г. Хоровое сольфеджио 1 часть. – М.: Музыка, 1998.- 78с. 

Тютюнникова Т. Доноткино Часть 2: учебное пособие. – М.: педагогическое 

общество России, 2005.- 96с. 

Тютюнникова Т.Э. Доноткино Часть1. – М.: педагогическое общество россии, 

2005.- 59с. 

Фролова О.Ю. Сольфеджио 1 класс. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.- 112с. 

Фролова О.Ю. Сольфеджио 2 класс. - Ростов н/Д.: Феникс, 2003 .- 104с. 

Фролова О.Ю. Сольфеджио 3 класс. - Ростов н/Д.: Феникс, 2003 .- 112с. 

Фролова О.Ю. Сольфеджио 4 класс. - Ростов н/Д.: Феникс, 2003 .- 105с. 

Фролова Ю. Сольфеджио подготовительный класс.- Ростов н/Д.: 

Феникс, 2003.- 104с. 

Фролова Ю.В. Сольфеджио 6-7 класс. – Ростов н/Д.: Феникс, 2003. – 

112с. 

Фролова Ю.В. Сольфеджио 5 класс – Ростов н/Д.: Феникс, 2003. – 112с. 

 

Пособия по диктанту 
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1. Калинина Г.Ф. Музыкальные занимательные диктанты: нотное приложение для 

преподавателей.- М.: Музыка, 2002.- 32с.  

2. Русяева И.Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках сольфеджио: учебное 

пособие.- М.: советский композитор, 1989.- 136с. 

3. Фридкин Г. Музыкальные диктанты. – М.: Музыка, 1981.- 207с. 

 

Рекомендуемый музыкальный материал для пения полифонической 

музыки и романсов с сопровождением 

 

1. Бах И.С. Нотная тетрадь А.М.Бах. 

2. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги. 

3. Бах И.С. Инвенции и симфонии. 

4. Бах И.С. Хорошо темперированный клавир. Ч.I. 

5. Глинка М. Романсы и песни для голоса в сопровождении фортепиано. 

Т. I, II. –М., 1970. 

    6.   Даргомыжский А. Избранные романсы и песни для голоса в сопровождении  

          фортепиано. –М., 1990. 

6. Романсы и песни русских и зарубежных композиторов, доступные по музыкальному 

языку (Глинка М., Варламов А., Гурилёв А., Григ Э., Бетховен Л., Шуберт Ф., 

Шуман Р. И др.). 

 

Перечень учебно-методических материалов 

 

1. Схемы, таблицы по теоретическому разделу предмета на темы: 

«Ступени лада», «Обращение интервалов», «Трезвучия и их обращения», «Тритоны 

и характерные интервалы», «Доминантовый септаккорд и его обращения», «Аккорды в 

ладу», «Родство тональностей», «Альтерация ступеней», «Квинтовый круг тональностей», 

«Лады народной музыки», «вводный сепаккорд и его обращения» и др. 

2. Ритмические карточки, ритмическое лото. 

3. Музыкальное домино по темам: « Трезвучия и их обращения», «Квинтовый круг 

тональностей», «Простые интервалы», «Характерные интервалы»и др.  

4. Кроссворды, ребусы, музыкальные загадки, музыкальное лото и др. 

5. Карточки музыкальных обозначений. 

6. Карточки для индивидуальной работы. 
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Пояснительная записка 

 

Одной из дисциплин, способствующих музыкально-эстетическому воспитанию 

учащихся, расширению их общего  музыкального кругозора, формированию 

музыкального вкуса, является «Слушание музыки». Являясь своего рода «нулевым 

циклом» курса музыкальной литературы, этот предмет вводит учащихся в тайны 

творчества и направлен на развитие навыков художественного мышления, позволяющих в 

дальнейшем самостоятельно анализировать услышанную музыку. Слушание музыки 

позволяет развить эмоциональность, отзывчивость на музыкальные звуки, способность 

выразить свои впечатления от музыки словами, что в конечном итоге способствует 

духовному совершенствованию ребенка и развитию его интеллекта. 

Слушание музыки дает возможность узнать больше классической музыки с раннего 

возраста и позволяет подойти к изучению курса музыкальной литературы более 

подготовленным. 
 Настоящая программа предполагает обучение детей по предмету «Слушание музыки» дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ «Фортепиано». Возраст поступающих в первый 

класс - с шести лет шести месяцев до девяти лет. Срок освоения программы - 3 года. 

 

Программа создана с учётом учебных планов и федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ «Фортепиано» и «Народные 

инструменты».  

Программа составлена с учётом возрастных особенностей учащихся и направлена 

на: 

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 

возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение учащимися знаний, слуховых навыков, позволяющих воспринимать и 

анализировать музыкальные произведения;  

- подготовку учащихся к систематическому изучению курса музыкальной литературы. 

 

Цель программы – приобщение учащихся к искусству, накопление слухового 

опыта, воспитание музыкального вкуса, расширение кругозора, а также развитие 
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творческих способностей детей и приобретение ими начальных профессиональных 

навыков. 

 

Задачи курса: 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

- формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих 

активно и осознанно слышать музыку, понимать её язык, элементы музыкальной речи, 

воспринимать стиль, образный и эмоциональный строй произведений; 

- опираясь на эмоциональную отзывчивость и увлеченность детей, создать «фонд» 

музыкальных впечатлений и первоначальных знаний учащихся; 

- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать 

свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду; 

- создание предпосылок позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 

образовательные программы в области искусства. 

 

Программа предполагает индивидуальный подход к учащимся. Форма проведения 

аудиторного учебного занятия - мелкогрупповой урок. Занятия проводятся в 

соответствии с учебным планом. Продолжительность занятия – 45 минут. 

Необходимое техническое оснащение занятий 

 

Учебные аудитории для групповых занятий должны быть оснащены: 

- клавишным инструментом: пианино; 

- аудио- и видеоаппаратурой; 

- учебной мебелью: досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами; 

- наглядными пособиями. 

Объём учебного времени,   

предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета 

 

Самостоятельная работа может быть использована на дополнительное 

прослушивание музыкальных произведений, выполнение домашнего задания 

 

 

Индекс, наименование 

учебного предмета 

Трудоёмкость в часах 

 

 

 

Распределение по 

годам обучения 

1
-й

 к
л

а
сс

 

2
-й

 к
л

а
сс

 

3
-й

 к
л

а
сс

 

количество недель 

аудиторных 

занятий 

32 33 33 
недельная 

нагрузка в часах 

ПО.02.УП.02 

Слушание музыки 
Аудиторные  занятия (в часах) 98 1 1 1 

Самостоятельная  работа (в часах) 49 0,5 0,5 0,5 
Максимальная учебная нагрузка по предмету 147 1,5 1,5 1,5 
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обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

залов, музеев), чтение дополнительной литературы и обмен мнениями на основе 

полученных впечатлений.  Объём времени в неделю отводимый на самостоятельную 

работу обучающихся определён с учётом минимальных затрат на подготовку домашнего 

задания и параллельного освоения детьми программ начального и основного общего 

образования. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I год обучения 
№ 

темы 

Название темы Общий объем времени (в часах) 

Максим

альная 

учебная 

нагрузка 

Самостоя 

тельная 

работа 

Аудитор 

ные 

занятия 

1. Окружающий мир и музыка. Что такое музыка? 3 1 2 

2. Понятие о выразительных возможностях элементов 
музыкальной речи: звуки шумовые и музыкальные; динамика; 

регистр; темп; лад 

6 2 4 

3. Метроритм, пульсация в музыке 4,5 1,5 3 

4. Мелодический рисунок, его выразительные свойства 4,5 1,5 3 

5. Комплекс элементов музыкальной речи, создающий характер и 

образ произведения: 

а) пьесы – портреты; 

б) пьесы – пейзажи; 

Сравнительный анализ пьес, противоположных по образному 

содержанию: 

в) пьесы – настроения; 

г) пьесы – игровые сценки 

6 2 4 

6. Музыкальная интонация 3 1 2 

7. Голоса музыкальных инструментов: 

а) скрипка и виолончель; 

б) флейта и фагот; 

в) гобой и кларнет; 
г) валторна и труба; 

д) литавра и барабан; 

е) фортепиано и клавесин 

9 3 6 

8. Музыкальные инструменты – герои сказки С.Прокофьева 

«Петя и волк» 

1,5 0,5 1 

9. Сказочные сюжеты в музыке 3 1 2 

10. Развитие образа во времени в сказочном музыкальном 

спектакле 

3 1 2 

11. Танцевальная музыка. Различные виды маршей. Танцы 

(народные, старинные, современные) 

3 1 2 

 Контрольный урок 1.5 0,5 1 

 ИТОГО 48 16 32 

 

II год обучения 
№ 

темы 

Название темы Общий объем времени  

(в часах) 

Максим

альная 

учебная 

нагрузка 

Самостоя 

тельная 

работа 

Аудитор 

ные 

занятия 

1. Времена года в народном календаре. Осенние народные 

обряды и песни. Жатва. 

3 1 2 
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2. Зима. Обряды и песни. Масленица. 3 1 2 

3. Весна. Народные обряды и песни. Веснянки. 3 1 2 

4. Лето. Летние праздники, обряды и песни. 3 1 2 

 Контрольный урок 1,5 0,5 1 

5. Детский фольклор 1,5 0,5 1 

6. Народные музыкальные инструменты 1,5 0,5 1 

7. Инструменты, не входящие в оркестровые группы: арфа и 

орган 

3 1 2 

8. Инструменты духового и эстрадного оркестра 3 1 2 

 Контрольный урок 1,5 0,5 1 

9. Содержание музыкальных произведений. Программная 

музыка 

7,5 2,5 5 

10. Музыкальный инструмент – человеческий голос 3 1 2 

11. Виды ансамблей и хоров 3 1 2 

 Контрольный урок 1,5 0,5 1 

12. Элементарные формы и жанры: 

а) Песня. Куплетная форма; 

б) Марш. Трехчастная форма; 
в) Танец: полька, вальс, менуэт 

4,5 1,5 3 

13. Жанры песни, марша, танца в характеристике образа:  

а) А.Рыбников «Волк и семеро козлят»; 

б) А.Половинкин «Золотой ключик» 

4,5 1,5 3 

 Контрольный урок 1,5 0,5 1 

 ИТОГО 49,5 16,5 33 

 

III год обучения 
№ 

темы 

Название темы Общий объем времени  

(в часах) 

Максим

альная 

учебная 

нагрузка 

Самостоя 

тельная 

работа 

Аудитор 

ные 

занятия 

1. Язык музыки. Мелодия и её разновидности. Ритм, метр, 
размер. Регистры и фактура. Динамика. Штрихи. 

6 2 4 

2. Жанры вокальной музыки. Песня, романс, ария. Куплетная 

форма и трёхчастная форма. 

6 2 4 

 Контрольный урок 1,5 0,5 1 

3. Жанры инструментальной музыки. Инструментальная 

миниатюра. Прелюдия, пьеса, этюд. Простые формы. Рондо. 

Вариации. 

6 2 4 

4. Содружество муз. 

а) музыка и слово; 

б) музыка и живопись. 

3 1 2 

 Контрольный урок 1,5 0,5 1 

5. Программная музыка: 

а) А.Лядов «Кикимора»; 

б) А.Лядов «Волшебное озеро»; 

в) М.Равель «Волшебный сад»; 

г) М.Чюрленис «В лесу»; 

д) К.Дебюсси «Лунный свет»; 
е) М.Мусоргский «Рассвет на Москве-реке»; 

ж) С.Прокофьев Танцы Фей из балета «Золушка». 

10,5 3,5 7 

6. Комические образы в музыке: игровая логика, приемы 

развития 

3 1 2 

 Контрольный урок 1,5 0,5 1 

7. Симфонический оркестр 4,5 1,5 3 

8. «Музыка – душа танца»: 

П.Чайковский «Лебединое озеро» 

С.Прокофьев «Золушка» 

4,5 1,5 3 
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И.Стравинский «Петрушка» 

 Контрольный урок 1,5 0,5 1 

 ИТОГО 49,5 16,5 33 

 Итого часов в курсе 147 49 98 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

I год обучения 

 

Тема 1. Окружающий мир и музыка. Что такое музыка? (2 часа) 

Основная форма занятий начального периода обучения – беседа. От педагога 

требуется умение вызвать у детей интерес к общению. 

В начале изучения данной темы проводится беседа, в ходе которой учащиеся 

узнают: 

а) что такое музыка? 

б) когда она появилась? 

в) для чего музыка нужна людям? 

Мифы разных народов о возникновении музыки. О силе музыкального искусства 

(Орфей, Садко). 

Музыкальный материал: 

«Простая песенка» (сл.М.Ивенсена, муз.А.Александрова); 

«Музыка» (сл. Л.Дымовой, муз. Е.Тиличеевой). 

Домашнее задание:  история в картинках на тему: 

а) «Я и музыка»; б) «Мир, где нет музыки». 

 

Тема 2. Понятие о выразительных возможностях элементов музыкальной речи: 

звуки шумовые и музыкальные; динамика; регистр; темп; лад (4 часа) 

На первых уроках необходимо анализировать пьесы с одним главным 

определяющим элементом музыкальной речи. Важно не только констатировать элементы 

музыкального языка, но и выявлять их роль в создании музыкального образа. 

Умение различать свойства звука – основа развития музыкальных способностей. 

Разделить все окружающие нас звуки на две важные группы: звуки шумовые и звуки 

музыкальные. Необходимо использовать живописные иллюстрации и стихотворения 

(например, «Разные звуки» Е.Королевой). Возможно проведение игры «Звучащие 

картинки», в ходе которой небольшая группа детей, избегая использования слов, 

озвучивает сюжет предложенной иллюстрации. Задача «зрителей» - восстановить ход 

изображаемых событий в форме рассказа.  

Динамические оттенки – музыкальные краски, один из важных секретов 

превращения звука. Для того чтобы развить у детей умение различать разные по силе 

звуки, рекомендуется выполнять специальные, развивающие эту способность игры. 

«Читаем сказку». Читать сказку (например, «Про кота Василия») с 

динамическими оттенками, меняя силу голоса. Заменить произношение слов «тихо», 

«громко», «чуть потише» и т.д. на цветное изображение («громко» - красный, «тихо» - 

«розовый). Вместо русских слов произносить итальянские «пиано», «форте», меняя при 

этом силу голоса. 

«Цветное эхо». Необходимо превратить звуковое эхо в краски с помощью набора 

оттенков одного цвета. 

«Ветерок и волны». (Лендлер. Л.Бетховен). Дети свободно располагаются по 

классу. Руками и телом они изображают движение волн: небольших – на piano и больших 

– на forte. Движения импровизированные. 

Выразительные возможности регистра. Прочитать сказку Р.Кончаловской 

«Девочка Нина». Умение различать звуки низкого, среднего и верхнего регистров 
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закрепляется в процессе игры «Подумай и отгадай». Ход игры: детям раздаются 

карточки с изображением животных (медведь, заяц, птичка). Необходимо определить, 

кому принадлежит мелодия. 

Выразительные возможности лада рекомендуется изучать на основе сказки «О 

братьях Мажоре и Миноре» 

Музыкальный материал: М.Старокадомский «Зайчик», В.Ребиков «Медведь», 

М.Красев «Воробышки», Р.Ромм «Птичка», Г.Левкодимов «Тихая и громкая музыка», 

Э.Григ «Шествие гномов», С.Майкапар «Мотылёк», Н.Римский-Корсаков «Полёт шмеля», 

Л.Бетховен «Лендлер», П.Чайковский «Новая кукла», «Болезнь куклы», В.Кикта (сл. 

С.Серовой) «Улитка». 

Домашнее задание: нарисовать предметы, издающие шумовые и музыкальные 

звуки; подобрать загадки; изображать на инструменте звон колоколов различной 

величины; придумать и озвучить диалог Дюймовочки и Великана (Медведя и Воробья). 

 

Тема 3. Метроритм, пульсация в музыке (3 часа) 

Сравнение пульса в музыке и музыкальных долей с пульсом человека и ходом 

часов. Сильные и слабые доли  в доли такта. Метрическое своеобразие музыки и 

чувственное восприятие доли-пульса, музыкального «шага». Перед прослушиванием 

музыкальных примеров рекомендуется представлять ритмическую и пластическую 

модель пьесы. 

К.Сен-Санс «Карнавал животных»: 

«Кенгуру» - прерывистый ритм 

«Антилопы» - короткие длительности 

«Слон» - равномерный ритм 

Научиться различать длинные и короткие звуки, а также, познакомиться с 

разнообразными ритмическими рисунками (узорами), поможет сказка «Дружная семья» 

Е.Королёвой, в которой рассказывается, как дружно жили в семье разные длительности. 

Рекомендуется использовать музыкальные игры с мячом. Возможна инсценировка 

стихотворения С.Маршака «Мяч». 

Музыкальный материал: К.Сен-Санс «Карнавал животных», С.Прокофьев 

«Золушка», полночь; А.Филиппенко «Скакалка», Л.Шитте «Этюд», соч.106, №6; 

М.Мусоргский «Картинки с выставки» (Быдло, Прогулка). 

Домашнее задание: изобразить в звуках шаги героев сказки «Теремок». 

 

Тема 4. Мелодический рисунок, его выразительные свойства (3 часа) 

Основное внимание акцентируется на осознание выразительной роли мелодии как 

основы музыкального образа произведения. Дается понятие вокальной, кантиленой, 

инструментальной мелодии. Различные типы мелодического рисунка. Песенно-

речитативные мелодии, инструментальный речитатив. 

Музыкальный материал: Ф.Шопен «Ноктюрн», Es-dur, Ф.Шуберт «Ave, Maria», 

В.Шаинский «Улыбка», В.А.Моцарт «Симфония g-moll», гл.п.; П.Чайковский «Похороны 

куклы», Речитатив Руслана из оперы М.И.Глинки «Жизнь за царя», В.А.Моцарт Концерт 

для фортепиано с оркестром №23, II ч. 

Домашнее задание: найти свои примеры на разные типы мелодического рисунка. 

 

Тема 5. Комплекс элементов музыкальной речи, создающий характер и образ 

произведения (5 часов) 

Пьесы – портреты: 

Д.Кабалевский. «Плакса», «Злюка», «Резвушка» 

Д.Шостакович «Детская тетрадь» (Заводная кукла) 

П.Чайковский «Детский альбом» (Болезнь куклы) 
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Пьесы – пейзажи: 

Г.Свиридов «Метель» (Весна и осень) 

А.Вивальди «Весна» 

С.Прокофьев «Детская музыка» (Утро. Вечер) 

Э.Григ «Утро» 

Сравнительный анализ пьес, противоположных по образному содержанию: 

Пьесы – настроения: 

А.Гречанинов «В разлуке», «Недовольство», «Жалоба», «Мой первый бал» 

Г.Свиридов «Грустная песенка» 

К.Дебюсси «Кэк-уок» 

Пьесы – игровые сценки: 

Э.Григ «Шествие гномов» - С.Прокофьев «Игра в лошадки» 

Р.Шуман «Верхом на палочке» - П.Чайковский «Игра в лошадки» 

Домашнее задание: сделать рисунок к любому произведению. 

 

Тема 6. Музыкальная интонация (3 часа) 

Типы интонаций. Интонация вздоха (ламенто). Колыбельные. Роль тембра, 

регистра, динамики и других компонентов музыкального языка в создании интонаций 

угрозы, насмешки, скороговорки, плача, вопроса, фанфары, призыва. 

Интонировать детские стихи, сочинять на них песенки. Читать стихи с 

неправильной интонацией, определяя элементы речи, не соответствующие данному 

характеру. Петь и играть интонации м.2, м.3, ч.4. 

Музыкальный материал: Дж.Россини «Дуэт кошек», Н.Римский-Корсаков 

«Колыбельная Волховы» из оперы «Садко»; П.Чайковский Вступление к опере «Евгений 

Онегин»; В.А,Моцарт Ария Фигаро «Мальчик резвый»; А.Гречанинов «В разлуке»; 

М.И.Глинка «Рондо Фарлафа»; К.Глюк «Мелодия»; М.Мусоргский «Плач Юродивого»; 

В.Калинников «Киска». 

Домашнее задание: сочинить интонации для любимых сказочных героев; 

сочинить сказку в звуках; выучить колыбельную. 

 

Тема 7. Голоса музыкальных инструментов (6 часов) 

Знакомство с музыкальными инструментами – важный этап на пути к музыке. 

Самый эффективный способ освоения инструментальных тембров – сравнение. 

Целесообразно сопоставлять звучания контрастных тембров: скрипка – виолончель, 

флейта – фагот, фортепиано – клавесин. Истории возникновения музыкальных 

инструментов. Желательно использование доступного интересного материала. Возможен 

вариант построения уроков в виде сказочного путешествия в страну Музыкальных 

инструментов. 

Музыкальный материал: К.Сен-Санс «Рондо каприччиозо» - скрипка; К.Сен-Санс 

«Лебедь» - виолончель; И.С.Бах «Шутка» - флейта; П.Чайковский «Симфония №6» - соло 

фагота; П.Чайковский Сцена из балета «Лебединое озеро» - соло гобоя; П.Чайковский 

«Старинная французская песенка» - соло кларнета; П.Чайковский «Вальс цветов» - соло 

валторны; Д.Верди «Марш» из оперы «Аида» - труба; М.Равель «Болеро» - барабан; 

И.С.Бах «Прелюдия C-dur» - клавесин; В.А.Моцарт « Соната №11» - фортепиано. 

Домашнее задание: подготовить рассказ о своем музыкальном инструменте; рисунок 

любого музыкального инструмента. 

 

Тема 8. Музыкальные инструменты – сказка С.Прокофьева «Петя и волк» (1 час) 
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Сопоставление героя сказки и инструментального тембра. Повторение изученных 

музыкальных тембров. Полезно провести игру «Чей голос звучит?» (определить звучание, 

подобрать необходимую иллюстрацию) 

 

Тема 9. Сказочные сюжеты в музыке (2 часа) 

Анализ интонаций, регистрового объёма, динамики, лада и других выразительных 

средств после прослушивания всего музыкального произведения. 

Музыкальный материал: П.Чайковский «Детский альбом» (Баба-Яга); 

М.Мусоргский «Картинки с выставки» (Гном, Избушка на курьих ножках); А.Лядов 

«Кикимора» (вступление, экспозиция). 

 

Тема 10. Развитие образа во времени в сказочном музыкальном спектакле (2 часа) 

Прослушивание и беседа. 

Ю.Левитин «Мойдодыр» 

М.Красев «Муха-Цокотуха» 

 

Тема 11. Танцевальная музыка. Различные виды маршей. Танцы (народные, 

старинные, современные) (3 часа) 

При изучении темы внимание детей фиксируется на предназначении музыки в 

повседневной жизни и роли бытовых жанров, таких как марши, танцы. Необходимо 

показать разные виды маршей – детский, игрушечный, военный, траурный, сказочный. 

Изучая танцы, можно познакомить детей с наиболее известными европейскими 

танцами, такими как менуэт, вальс, полька, показать наиболее яркие образцы 

национальных танцев – русских (камаринская, трепак, барыня), украинских (гопак), 

кавказских (лезгинка), польских (полонез, мазурка). Рекомендуется показ картинок, 

изображающих национальные костюмы и движения. Можно разучить некоторые 

движения. При прослушивании необходимо обратить внимание детей на жанровые 

признаки танца или марша (размер, темп, ритм). 

Музыкальный материал: С.Прокофьев «Марш»; П.Чайковский «Марш 

деревянных солдатиков»; М.Глинка «Марш Черномора»; Н.Римский-Корсаков «Шествие 

царя Берендея»; Ф.Шопен III ч. сонаты b-moll; Ф.Мендельсон «Свадебный марш»; 

П.Чайковский «Камаринская», «Полька» из «Детского альбома»; В.А.Моцарт «Менуэт»; 

Я.Сибелиус «Грустный вальс»; Л.Боккерини «Менуэт»; М.Мусоргский «Гопак» из оперы 

«Сорочинская ярмарка»; Ф.Шопен «Мазурка», «Полонез A-dur»; А.Рубинштейн 

«Лезгинка» из оперы «Демон». 

Домашнее задание: сочинить мелодию (марш, полька, вальс). 

 

Контрольный урок. Обобщающее занятие по темам года (1 час) 

 

II год обучения 

 

  Изучая с детьми фольклор, следует вспомнить знакомые им народные праздники, 

обычаи, обряды. Обязательно использовать изображения народных костюмов, 

характерных для Астраханского края. Рекомендуется разыгрывание обрядов. Знакомство с 

фольклором можно предложить как путешествие по народному календарю. 

 

Тема 1. Времена года в народном календаре. Осенние народные обряды и песни. 

Жатва. (2 часа) 

Календарные даты, начало жатвы и её ход, песни. 

Музыкальный материал: песни, связанные с обрядами и праздниками матушки 

Осенины. Дожинки, обжинки, жнивные песни, «Осень пришла». 
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Домашнее задание: пение песен. 

 

Тема 2. Зима. Обряды и песни. Масленица (2 часа) 

Святки. Разыгрывание святочных обрядов. Рождество. Масленица. Обычаи, 

гадания. Особые приготовления к праздникам. 

Музыкальный материал: колядки, подблюдные песни, масленичные песни. 

Н.Римский-Корсаков Проводы масленицы из оперы «Снегурочка», А.Лядов «Восемь 

русских народных песен» («Коляда»). 

Домашнее задание: сочинить колядку, нарисовать чучело Масленицы и её 

проводы. 

 

Тема 3. Весна. Народные обряды и песни. Веснянки (2 часа) 

Встреча весны. Образы птиц. Весенние заклички. Описание подготовки к полевым 

работам. 

Музыкальный материал: песни-веснянки. «Ой, кулики», «Весна, весна красная». 

Домашнее задание: сочинить песню-веснянку. 

 

Тема 4. Лето. Летние праздники, обряды и песни (2 часа) 

Егорьев день, семик, Иван Купала. Обряды и ход праздников. Семицкие и 

купальские песни. Завивание березки, кумование, гадание на венках. Различные виды 

хороводов: круговые и замкнутые. 

Музыкальный материал: «Ай, во поле липенька» (семицкая), «Около сырова 

дуба» (егорьевская), «Во поле береза стояла», «Ходила младешенька», «Бояре». 

Домашнее задание: нарисовать наиболее понравившийся обряд из летних 

праздников. 

 

Контрольный урок. Обобщающее занятие по темам четверти (1 час) 

  

Тема 5. Детский фольклор (1 час) 

Колыбельные. Прибаутки. Потешки. Считалки. Дразнилки. 

Музыкальный материал: на выбор педагога. 

Домашнее задание: сочинить мелодию в народном стиле (потешка, считалка). 

Вспомнить и записать известные детские считалки. 

 

Тема 6. Народные музыкальные инструменты (1 час) 

Балалайка. Домра. Гусли. Свирель. Гармонь. Трещотка. Коробочка. Возникновение 

оркестра. В.В.Андреев. Особенности звучания русских народных инструментов. 

Музыкальный материал: возможно использование серии «Фонохрестоматии по 

инструментоведению». 

 

Тема 7. Инструменты, не входящие в оркестровые группы: арфа и орган (2 часа) 

Устройство инструментов. Характер звучания. Назначение инструментов. 

Выразительные возможности. 

Музыкальный материал: П.Чайковский фрагмент из балета «Щелкунчик», 

К.Дебюсси «Прелюдия» (арфа), И.С.Бах Органные сочинения, С.Франк «Андантино». 

 

Тема 8. Инструменты духового и эстрадного оркестра (2 часа) 

Состав оркестра. История возникновения оркестров. Репертуар. 

Музыкальный материал: старинные вальсы в исполнении духового оркестра, 

эстрадный оркестр О.Лундстрема, современный эстрадный оркестр. 
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Контрольный урок. Обобщающее занятие по темам четверти (1 час) 

 

Тема 9. Содержание музыкальных произведений. Программная музыка (5 часов) 

Слушаем музыку и размышляем о ней. Необходимо использовать чтение 

поэтических текстов, иллюстрации, загадки, песенный материал. 

Музыкальные игрушки: «Унылый звук шарманки… 

Музыкальный материал: П.Чайковский «Шарманщик поет», Ф.Шуберт 

«Шарманка», И.Стравинский «Шарманка» из балета «Петрушка». 

Музыкальный зоопарк. 

Музыкальный материал: К.Сен-Санс «Ослы», «Кенгуру», «Слон», «Лебедь». 

Сказочное путешествие с героем драмы Г.Ибсена «Пер Гюнт». 

Музыкальный материал: Э.Григ «Пер Гюнт». 

Музыка сиреневого сада. Музыкальный материал: С.Рахманинов «Сирень». 

Сверкающие спутники зимы: снежная сказка. 

Музыкальный материал: П.Чайковский «Вальс снежных хлопьев», А,Глазунов 

«Иней. Лед. Снег» (из балета «Времена года»). 

 

Тема 10. Музыкальный инструмент – человеческий голос (2 часа) 

Женские певческие голоса – сопрано, меццо-сопрано, контральто. 

Мужские певческие голоса – тенор, баритон, бас. 

Музыкальный материал: А.Алябьев «Соловей», Н.Римский-Корсаков Ария 

Снегурочки, П.Чайковский Ариозо Татьяны «Пускай погибну я…» из оперы «Евгений 

Онегин», Ж.Бизе Хабанера Кармен, М.Глинка Ария Ратмира « И жар, и зной сменила 

ночи тень» из оперы «Руслан и Людмила»; романсы в исполнении С.Лемешева, 

В,А,Моцарт Каватина Фигаро «Если захочет барин попрыгать», романсы в исполнении 

Д.Хворостовского, А.Бородин Ария Игоря из оперы «Князь Игорь». 

 

Тема 11. Виды ансамблей и хоров (2 часа) 

Вокальные ансамбли: дуэт (согласия, противоречия), терцет и трио, квартет, 

квинтет. 

Хоры детские, женские и мужские. 

Инструментальные ансамбли: дуэты, трио, квартет. 

Музыкальный материал: дуэт Графини и Сюзанны из 3-го действия оперы 

В.А.Моцарта «Волшебная флейта», дуэт Папагено и Папагены из оперы «Волшебная 

флейта», трио «Не томи, родимый» из 1-го действия М.Глинки «Жизнь за царя», терцет из 

1-го действия оперы А.Даргомыжского «Русалка», квартет оцепенения «Какое чудное 

мгновенье…» из 1-го действия оперы М.Глинки «Руслан и Людмила». 

В.А.Моцарт. Соната для скрипки и фортепиано, Ре мажор, квартеты Й.Гайдна. 

Хор мальчиков и девочек из 1-й картины оперы «Пиковая дама» П.Чайковского, 

хор девушек «Мы к тебе, княгиня» из 1-го действия оперы А.Бородина «Князь Игорь», 

хор поселян из этой же оперы, 3-е действие, В.Гаврилин «Перезвоны». 

 

Контрольный урок. Обобщающее занятие по темам четверти (1 час) 

 

Тема 12. Элементарные формы и жанры (4 часа) 

Сравнивая песню, танец, марш, учащиеся определяют характерные черты каждого 

жанра, знакомятся с куплетной и трехчастной формой. 

Песня. Куплетная форма. 

Марш. Трехчастная форма. 

Танец. Полька, вальс, менуэт. 
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Музыкальный материал: детские песни, С.Прокофьев Марш из оперы «Любовь к 

трем апельсинам», «Детская музыка» Марш; П.Чайковский «Детский альбом» Полька, 

Вальс, С.Рахманинов «Полька», И.Штраус «Вальсы». 

 

Тема 13. Жанры песни, марша, танца в характеристике образа (3 часа) 

Музыкальный материал: А.Рыбников «Волк и семеро козлят»; А.Половинкин 

«Золотой ключик» 

 

Контрольный урок. Обобщающее занятие по темам четверти (1 час) 

 

 

III год обучения 

 

Тема 1. Язык музыки. Мелодия и её разновидности. Ритм, метр, размер. Регистры и 

фактура. Динамика. Штрихи (4 часа) 

Основное внимание концентрируется на осознании выразительной роли мелодии 

как основы музыкального образа. Изучая ритм, следует дать понятия метра как пульс и 

ритма как заполнения основных пульсирующих долей. Ритмический орнамент. 

Необходимо дать ритмические формулы марша, вальса, мазурки, польки, тарантеллы. 

Характеристика фактуры с точки зрения плотности, прозрачности, 

многослойности. 

Музыкальный материал: пьесы, пройденные ранее: А.Рубенштейн «Мелодия», 

Р.Шуман «Грёзы», Э.Григ «Ариэтта», «Птичка», «Весной», М.Глинка «Марш Черномора» 

из оперы «Руслан и Людмила». 

 

Тема 2. Жанры вокальной музыки. Песня, романс, ария. Куплетная форма и 

трехчастная форма (4 часа) 

Роль музыки в выражении чувств и словесного содержания текста песен. Виды 

арий: лирическая, комическая, ламенто. 

Музыкальный материал: Романсы русских композиторов (А.Варламов, 

А.Алябьев, М.Глинка, А.Даргомыжский), ария Самсона из оратории Г.Генделя «Самсон», 

ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить» из оперы Н.Римского-Корсакова 

«Снегурочка», Колыбельная Волховы из оперы «Садко»,  ария Лепорелло «День и ночь 

готов служить» из оперы В.А.Моцарта «Дон Жуан». 

 

Контрольный урок. Обобщающее занятие по темам четверти (1 час) 

 

Тема 3. Жанры инструментальной музыки. Инструментальная миниатюра. 

Прелюдия, пьеса, этюд. Простые формы. Рондо. Вариации. (4 часа) 

Музыкальный материал: И.С.Бах. Прелюдии и фуги из «Хорошо 

темперированного клавира» (по выбору педагога), Ф.Шопен. Прелюдии, мазурки, вальсы, 

В.А.Моцарт Соната A-dur, III ч., П.Чайковский «Времена года», С.Рахманинов Прелюдия 

cis-moll, Г.Гендель «Чакона». 

 

Тема 4. Содружество муз (2 часа) 

Музыка и слово в фольклоре. Из истории оперы. Либретто, речитатив, ария, 

ансамбль, хор. 

Музыкальный материал: Н.Римский-Корсаков Опера «Сказка о царе Салтане», 

хор «О-хо-хо-нюш-ки», М.Глинка Опера «Руслан и Людмила, ансамбль «Какое чудное 

мгновенье», П.Чайковский Опера «Евгений Онегин», ариозо Ленского. 

Музыка и живопись. Портрет, пейзаж, батальная сцена в музыке и живописи. 
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Музыкальный материал: К.Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна», Р.Шуман 

«Карнавал» (Арлекин, Пьеро), Н.Римский-Корсаков «Океан-море синее» вступление к 

опере «Садко», П.Чайковский «Времена года», С.Прокофьев Кантата «Александр 

Невский» (Ледовое побоище). 

 

Контрольный урок. Обобщающее занятие по темам четверти (1 час) 

 

Тема 5. Программная музыка (7 часов) 

Слушаем музыку, размышляем о ней. 

Музыкальный материал: А.Лядов «Кикимора», «Волшебное озеро», М.Равель 

«Волшебный сад», М.Чюрленис «В лесу», К.Дебюсси «Лунный свет», М.Мусоргский 

«Рассвет на Москве-реке», С.Прокофьев Танцы Фей из балета «Золушка». 

 

Тема 6. Комические образы в музыке: игровая логика, приемы развития (2 часа) 

Изложение музыкального материала в неожиданной интерпретации. 

Музыкальный материал: М.Глинка Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и 

Людмила», Н.Римский-Корсаков Шествие царя Берендея из оперы «Снегурочка», 

К.Дебюсси «Детский уголок». 

 

Контрольный урок. Обобщающее занятие по темам четверти (1 час) 

 

Тема 7. Симфонический оркестр (3 часа) 

«Биографии» музыкальных инструментов. Партитура. 

Музыкальный материал: Б.Бриттен «Путешествие по оркестру», И.С.Бах 

«Брандербургский концерт» №4, М.Глинка Увертюра к опере «Руслан и Людмила», 

Э.Григ «Танец Анитры». 

 

Тема 8. «Музыка – душа танца» (4 часа) 

Из истории балета. 

Музыкальный материал: П.Чайковский «Лебединое озеро» : Вступление, Вальс, 

Лебеди, Танец маленьких лебедей, Одетта и Зингфрид, Испанский танец, Измена, Финал. 

С.Прокофьев «Золушка»: Золушка, Фея-нищенка, Урок танца, Вальс, Дуэт. 

И.Стравинский «Петрушка»: Народные гуляния, Танец Петрушки, Танец Арапа, 

Танец Балерины, Финал. 

 

Контрольный урок. Обобщающее занятие по темам четверти (1 час). 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения программы учебного предмета «Слушание музыки» 

является:  

 наличие первоначальных знаний о музыке как виде искусства, её основных 

составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских 

коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах; 

 способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия 

музыкального произведения; 

 умение проанализировать и рассказать о своём впечатлении от прослушанного 

музыкального произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего 

жизненного опыта или произведениями других видов искусств. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. 

Основными видами контроля и учёта успеваемости обучащихся по предмету 

«Слушание музыки» являются: текущий контроль и промежуточная аттестация. 

Текущий контроль осуществляется в рамках аудиторных занятий и направлен на 

выявление общего уровня подготовки и качества овладения учащимися учебного 

материала. Форма проведения текущего контроля может быть представлена в виде: 

фронтального опроса, тестирования, небольшой письменной работы, музыкальной 

викторины или проверки домашнего задания. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля работы 

учащихся. Промежуточная аттестация позволяет определить качество реализации 

учебного процесса, уровень теоретической и практической подготовки учащихся, а также 

уровень умений и навыков сформированных на определённом этапе обучения. Основная 

форма проведения промежуточной аттестации – контрольный урок, который проводится в 

счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в конце каждого 

полугодия. 

Итоговая аттестация по предмету проходит в виде контрольного урока. Оценка, 

полученная на контрольном уроке в конце третьего года обучения  заносится в 

свидетельство об окончании школы. 

  

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации 

Система оценок успеваемости обучающихся в рамках промежуточной и итоговой 

аттестации основана на пятибалльной шкале дифференцированной в абсолютном 

значении. В рамках текущего контроля на основе пятибалльной шкалы допустимо 

применением плюсов и минусов. 

Балл Критерии оценивания 

10 (5+) Задание выполняется чётко, точно, быстро, без ошибок, ярко, с 

эмоциональным откликом. Выступающий умеет логически мыслить, понимает 

проблематику задания, быстро (с первого раза) выполняет различные его 

варианты, предлагаемые экзаменатором. Выступающий выделяется ярко 

выраженными музыкальными способностями. 

9 (5) Задание выполняется чётко, точно, быстро и без ошибок, ярко, с 

эмоциональным откликом. Выступающий умеет логически мыслить, понимает 

проблематику задания и быстро выполняет различные его варианты, 

предлагаемые экзаменатором. Выступающий демонстрирует отличные 

музыкальные способности. 

8 (5-) Задание выполняется уверенно, ярко, с эмоциональным откликом, но есть 

небольшие недочёты. Выступающий умеет логически мыслить, понимает 

проблематику задания. Выступающий демонстрирует почти отличные 

музыкальные способности. 

7 (4+) Задание выполняется не совсем уверенно, есть небольшие недочёты. 

Выступающий понимает проблематику задания, но не всегда точно его 

выполняет. Однако его выступление отличаются проявлением музыкальности 

и эмоциональностью. Выступающий демонстрирует очень хорошие 

музыкальные способности. 

6 (4) Задание выполняется не совсем точно, есть недочёты. Выступающий 

демонстрирует хорошие, но не яркие музыкальные способности. 

Незначительная нестабильность психологического поведения на сцене. 

Грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, 
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и средств музыкальной выразительности. 

5 (4-) Задание выполняется не точно, есть ошибки. Выступающий не всегда 

понимает проблематику задания, однако его выступление отличаются 

проявлением музыкальности и эмоциональностью. Выступающий 

демонстрирует средние музыкальные способности. 

4 (3+) Задание выполняется с ошибками. Есть попытка передачи динамического 

разнообразия; недостаточный слуховой контроль собственного исполнения. 

3 (3) Неустойчивое психологическое состояние на сцене, формальное прочтение 

авторского  нотного текста без образного осмысления музыки; слабый 

слуховой контроль собственного исполнения; темпоритмическая 

неорганизованность. 

2 (3-) Задание выполняется с ошибками; ограниченное понимание динамических 

аппликатурных, технологических задач ; неустойчивое психологическое 

состояние на сцене, формальное прочтение авторского  нотного текста без 

образного осмысления музыки; слабый слуховой контроль собственного 

исполнения; однообразие и монотонность звучания. 

1 (2) Частые срывы и остановки при исполнении; отсутствие  слухового контроля 

собственного исполнения; ошибки в воспроизведении нотного текста; низкое 

качество звукоизвлечения и звуковедения. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Еще в 20-е годы двадцатого столетия Б. Асафьев и Б. Яворский дали определение 

предмету «Слушание музыки»: «Слушание музыки — это формирование культуры 

восприятия». А музыкальное восприятие лежит в основе всех видов музыкальной деятель-

ности. Формирование способности эстетически воспринимать музыкальное произведение 

начинается с развития слуховой наблюдательности. Задача педагога состоит в том, чтобы 

обучать слуховому «наблюдению-осмыслению течения музыки, ее развития, происхо-

дящих в ней процессов, и  наблюдая, делать выводы и обобщения» (Б. Асафьев). 

Необходимо подвести учащихся «к постижению процессуальности (это суть музыки), а 

также сохранить эмоциональную свежесть и непосредственность восприятия при все 

возрастающей интеллектуальной углубленности». При данной постановке вопроса важна 

не сумма знаний, а приобретение умений и навыков. Программа «Слушания музыки» 

направлена именно на приобретение первоначальных умений и навыков и ориентирована, 

как сказано выше, на интеллектуальное развитие ребенка более, чем на выучку и на 

учение»...  

Учебный предмет «Слушание музыки» ставит своей целью приобщить детей к 

музыкальной культуре через пробуждение интереса, формирование эстетического вкуса и 

практических музыкальных умений. В работе с детьми 6,5 — 9 лет важнейшим фактором 

обучения становится именно последнее — практическая, творческая и часто игровая деятельность. Насыщение 

методов обучения практическими упражнениями вызывает большую активность детей.  

Активное восприятие музыки — это напряжение внимания, памяти, слухового 

аппарата. Для активизации восприятия необходимо помнить о следующем (вновь 

обратимся к тезису Б. Асафьева): «...поменьше давать готовых определений, побольше 

вызывать на это детей, то есть подводить к терминам и определениям путем «живого 

наблюдения за музыкой». Кроме того, многие закономерности музыки даются сначала в 

ощущениях (практические и игровые задания способствуют этому), а позже углубляются и 

складываются в понятия: «Термин должен обобщать уже известное, но не предшествовать 

неизвестному». 
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Итак, в центре внимания на уроке «Слушания музыки» само музыкальное 

произведение и восприятие его детьми. Для достижения поставленных на уроке целей в 

работе с младшими школьниками необходимо использовать весь жизненный опыт детей, 

опираясь на их чувственное восприятие и знания из других областей образования (русский язык, 

математика, природоведение...). Большую помощь оказывает обращение к аналогиям с 

двигательными, речевыми и пространственными явлениями. 

Всегда хорошо срабатывают вопросы-ловушки и ролевые установки («мы с вами 

— ученые-музыканты», далее следует постановка задачи). Сам способ формулирования 

вопросов очень важен. Например, дети всегда хорошо реагируют на вопросы типа: как 

ведет себя  верхний (нижний) голос в полифонии, или на что похожа мелодия, с чем связано 

звучание темы (с пением, речью, движением...), что случится, если убрать бас (изменить 

лад, ритм, тембр, фактуру...) и т. д. 

Очень часто в работе с детьми мы используем то, что они еще не умеют, но будут 

уметь. Мы имеем здесь дело с так называемыми зонами ближайшего и дальнего знания. 

Зона ближайшего знания — это, в нашем случае, навыки и умения, а дальнего — 

представления и ощущения детей. Данная формула связана с принципом развивающего 

(опережающего) обучения, разработанного подробно в общеобразовательной школе 

(система развивающего обучения Д. Эльконина, В. Давыдова). Основные ее положения 

таковы: 

□ активное участие детей в самообучении; 

□ быстрый темп прохождения курса; 

□ высокий уровень теоретических знаний. 

Однако при этом мы не просто берем материал более старшего класса. Необходима 

другая постановка процесса обучения: теория не «разжевывается», но дается в таком 

контексте системы, при котором из одной точки можно видеть целое (например, 

проследить путь ключевой интонации в сонатной форме от начала до конца, «пробежав» 

перед прослушиванием глазами по нотам, анализируя ход событий, связанных с этим 

мотивом). Очень часто при таком подходе музыкальное произведение (любая звучащая 

иллюстрация) становится «внешним поводом для внутренних размышлений». Можно, 

например, вернуться к уже прослушанным произведениям и подумать, насколько 

разнообразно работает такой приём развития, как повтор: в «Охоте» А. Вивальди из 

концерта «Осень» создается эффект «близко-далеко» (соотношение forte — piano), в пьесе 

К. Дебюсси «Снег танцует» передается эффект звукозаписи, а у В. Моцарта в «Маленькой 

ночной серенаде» представляется возможным поиск устойчивости (вопросы — ответы). 

При изучении темы «Программная музыка» (2 класс), можно вернуться к музыке 

вступления «Рассвет на Москве-реке» М. Мусоргского и подумать о том, насколько 

музыкальное содержание шире объявленной программы. 

Такой подход заставляет вновь и вновь возвращаться к уже знакомому материалу, 

помогает активизировать слуховую деятельность детей. Также, он является основанием 

важного методического приема в процессе развивающего обучения: изучать новое на 

старом, пройденном материале, а уже осмысленные факты закреплять на новой музыке. 

Закрепление пройденного на новом материале позволяет осуществлять контроль в 

нетрадиционных творческих формах, в том числе и письменных (об этом речь пойдет 

ниже). 

Преобладающая форма работы с младшими школьниками - это уроки-беседы, в которые, 

наряду с диалогом, педагог может вносить краткие объяснения, рассказы, практические 

задания, т. к. возраст детей требует разнообразия форм обучения и быстрой смены видов 

деятельности. Уроки могут иметь разный облик, в зависимости от содержания: урок-

воспоминание, урок-сказка, урок-исследование с большой долей самостоятельной 

аналитической работы, урок-настроение, комплексный урок. 
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Однако в центре любого урока всегда стоит звучащая Музыка и эмоциональный 

отклик на нее. Необходимо учесть эту существенную деталь при ознакомлении с по-

урочными планами. 

Способы показа музыкального произведения могут быть различными: 

1. Дети слушают музыкальное произведение (без комментариев педагога и без 

объявления названия), а затем дают характеристику темам и музыкальному образу в 

целом, пытаются определить название. 

2. До прослушивания музыкального произведения педагог обсуждает с детьми, 

какие именно средства музыкальной выразительности будут участвовать в создании 

образа, заданного в программе или в названии. После прослушивания произведения дети 

находят подтверждение или опровержение собственным предположениям. 

В работе с маленькими детьми необходимо помнить о следующем: опираясь на 

яркое эмоционально-чувственное восприятие, нужно стремиться к обобщенной 

характеристике музыкального образа, не привязывать его к конкретной предметности. 

Домашние задания должны быть увлекательными и нетрудными. Как вариант, можно 

предложить детям записать названия произведений и подобрать к ним эпитеты, принести 

на урок нотные примеры на пройденную тему из собственного исполнительского 

репертуара, найти в словарях или справочных изданиях какие-либо сведения о 

композиторах и музыкальных инструментах. Дети любят сочинять музыкальные примеры, 

и, конечно, рисовать. Вообще, рисунки возможны не только по таким очевидным темам, 

как «Снег танцует», но и по неожиданной теме — «Кульминация». Удивительно, что дети 

могут столь остроумно и обобщенно отразить это явление в рисунках! (Пример «рисунка-

кульминации»: изображение полусферы из солнышек (утро, полдень, вечер, ночь), где 

кульминацией является полдень; зарисовки одного и того же дерева в 4 времени года, где 

кульминацией являются лето и осень; закрашенный красками лист, в центре которого на-

ходится цветовое пятно-сгусток, т. е. кульминация). 

Домашние задания часто связаны с сочинением музыкальных примеров, и здесь особую 

ценность, по верному замечанию Б. Яворского, представляет не столько продукт 

творчества, сколько сам процесс овладения музыкальной речью. Но еще важнее — суметь 

включить детей в этот процесс, что получается не сразу и не со всеми. Иногда дети 

считают, что они что-то сочинили, хотя на самом деле лишь подобрали знакомую 

мелодию, или использовали пьесу из своего репертуара (например, в задании «Сочиняем 

сказку в звуках»). Такая работа тоже возможна, но детям надо объяснить разницу между 

музыкальным оформлением с помощью музыки других композиторов и, собственно 

сочинением. Запустить механизм сочинения очень важно с самого начала обучения. А что может 

быть «удобнее» колокольного звона, когда дети выступают в роли звонарей! Сложность 

составляет прослушивание всех желающих на одном уроке, однако педагог может 

слушать учеников понемногу и на нескольких занятиях: это позволит использовать один 

из перспективных методических приемов — при объяснении нового материала 

отталкиваться от сочинений детей, примеров из их исполнительского репертуара или от 

уже знакомого им произведения. 

К практическим и творческим формам работы дома и в классе относятся краткие 

письменные работы, часто в форме тестов: необходимо выбрать нужное слово из данных 

(средства выразительности, эпитеты) или поставить правильный термин в нужном месте 

(например, в «Колыбельной, которую мальчик пел сам себе» Л. Тимофеева есть запев и 

припев; дети должны написать, где именно они слышат речитатив, а где — кантилену, и 

объяснить устно, почему звучит так, а не иначе). 

В 1 классе дети могут написать на уроке до 6 эпитетов печатными буквами. Во 2 

классе они пишут более свободно и смогут не просто записать ряд эпитетов, но и отметить 

элементы музыкальной речи, создающие образ. К концу 2 класса свое впечатление о 

небольшом музыкальном произведении дети уже способны выразить в более-менее 
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связном рассказе (с предварительной беседой и комплексом продуманных вопросов). В 3 

классе педагог может провести ряд письменных работ с целью закрепления пройденных 

тем на незнакомом музыкальном материале: это и определение первичного жанра, и 

определение элементов музыкальной речи, способствующих созданию образа. Также 

можно провести ряд работ по определению простых форм. И, наконец, в итоговой работе 

(например, по «Колыбельной» А. Лядова из «Восьми русских народных песен») дети 

смогут выявить и свое отношение к музыке, и собственные аналитические возможности.  

Возможно, не всегда нужно ставить оценки за письменную работу, но поощрять за 

удачные находки необходимо. Критерии оценок могут быть разными. Они зависят от ин-

дивидуального продвижения учащихся, а также не столько от того, что написал ученик, но 

от того, что подразумевал под написанным. Вопрос о том, как педагог должен читать детские 

работы, требует особого разговора. 

Что же касается оценок за устную работу на уроке, то они должны отражать скорее 

большую или меньшую активность ребенка, чем его выучку, ведь слишком мал еще запас 

прочности знаний в такой сложной материи, где многое не поддается формальному 

определению. 

Заключительное напутствие педагогам связано с тем, как относиться к предлагаемому 

музыкальному материалу. Составитель не настаивает, чтобы на уроках прозвучало все, 

предложенное в программе. Некоторые же произведения можно заменить или вовсе от 

них отказаться. Однако многие примеры обойти вниманием нельзя. Все зависит от группы 

учащихся, ее продвижения вперед, а также от того, насколько сам педагог согласен с тем 

или иным музыкальным примером. Если педагог имеет более интересный и яркий, на его 

взгляд, музыкальный материал, помогающий лучше раскрыть тему, то это можно только 

приветствовать. В данном случае вновь уместно вспомнить замечательные слова из книги 

А. Лагутина: «Хороший современный урок - своего рода педагогическое произведение, ... где 

расчет и вдохновение выступают в неразрывном единстве». Поэтому любые усилия педагога, 

ведущего «Слушание музыки», будут состоятельными лишь тогда, когда педагог 

отнесется к программе по-настоящему творчески, а также будет учитывать реальные воз-

можности и способности своих учеников. 
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Пояснительная записка 
 Настоящая программа предполагает обучение по предмету «Музыкальная литература» 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ «Фортепиано» и «Народные 

инструменты». Срок реализации учебного предмета: 5 лет.  

Программа создана с учётом учебных планов и федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ «Фортепиано» и  «Народные 

инструменты». 

 Необходимость создания программы обусловлена отсутствием типовой 

образовательной программы по предмету  «Музыкальная литература» по данному сроку 

обучения.  

Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и 

направлена на: 

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 

возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области музыкальной литературы; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства. 

 Цель программы –  приобщение обучающихся к искусству, развитие их творческих 

способностей и   приобретение  начальных профессиональных навыков. 

Задачи программы: 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями;   

- воспитание у обучающихся навыков самостоятельной творческой деятельности, как 

способа самовыражения личности; 

- формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства. 

 Форма проведения аудиторного учебного занятия - мелкогрупповой урок. Занятия 

проводятся в соответствии с учебным планом. Продолжительность занятия – 45 минут. 

 

 

Объём учебного времени,   
предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета 

Индекс, наименование 

учебного предмета 

Трудоёмкость в часах 

 

 

 

Распределение по годам 

обучения 

4
-й

 к
л

а
сс

 

 5
-й

 к
л

а
сс

 

 6
-й

 к
л

а
сс

 

 7
-й

 к
л

а
сс

 

 8
-й

 к
л

а
сс

 

количество недель 

аудиторных занятий 

33 33 33 33 3

3 
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Самостоятельная работа может быть использована на дополнительное 

прослушивание музыкальных произведений, выполнение домашнего задания учащимися, 

посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев), 

чтение дополнительной литературы и обмен мнениями на основе полученных 

впечатлений.  Объём времени в неделю отводимый на самостоятельную работу учащихся 

определён с учётом минимальных затрат на подготовку домашнего задания и 

параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. 

Консультации проводятся с целью подготовки  обучающихся к контрольным 

урокам и могут проводиться рассредоточено или в счёт резерва учебного времени. В 

случае если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени 

используется на самостоятельную работу обучающегося и методическую работу 

преподавателей. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

Первый год обучения 

 

№ 
 

Тема Музыкальный материал Количество 
часов  

1 Традиции эпических 
жанров 

Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» 
С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский» 

4 
 

2 Традиции лирической 
протяжной песни 

Русская народная песня «Не шуми, ты, мати, 
зеленая дубравушка»; 
Н. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка»: 
Первая песня Леля; 
дополнительно: 
С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский»: 
«Мертвое поле» 
Г. Свиридов «Курские песни» 

4 

3 Традиции камерного 
вокального 
музицирования 

Канты; 
А. Варламов «Красный сарафан", 
М. Глинка «Жаворонок», «Ночной смотр», 
Г. Свиридов «Зимняя дорога»; 
Б. Окуджава «Ах, война» 

3 

4 Традиции русской 
духовной музыки 

Знаменный распев; 
П. Чайковский «В церкви» (из «Детского 
альбома»), «Господи, помилуй" (из Литургии Иоанна 

Златоуста); 
Г.  Свиридов  «Молитва»  (из  музыки  к 
спектаклю «Царь Федор Иоаннович») 

2 

5
  

Традиции 
европейской 
духовной музыки и 
светской вокальной 

Григорианский хорал; 
И. С. Бах «Страсти по Матфею», хорал (по выбору), 

Ария № 40 (из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах) 
Р.   Шуман   «Хорал»   (из   «Альбома   для 

2 

недельная нагрузка в часах 

ПО.02УП.03. 

Музыкальная  

литература 

Аудиторные  занятия (в часах) 181,5 1 1 1 1 1,5 

Самостоятельная  работа (в часах) 165 1 1 1 1 1 

Максимальная учебная нагрузка по  

предмету 
346,5 2 2 2 2 2,5 

Консультации (часов в год) 10 - 2 2 2 4 
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полифонии юношества»); 
полифонические песни XV-XVI вв. 

6 
 

Традиции вокальной 
полифонии в 
инструментальной 
музыке. 
Полифонические произведения 
форм. Токката 

И. С. Бах. Хоральные прелюдии, Маленькие прелюдии 
и фуги, инвенции; 

И. С. Бах Токката ре-минор для органа; 
И. С. Бах «Хорошо темперированный клавир», 1 том: 

прелюдии до-минор или ре-мажор; 
С. Прокофьев Прелюдия до-мажор; 
Б. Барток Allegro barbaro 

2 

7 Звукоизобразительность и 
звукоподражание в 
музыке разных эпох 

Ф.Куперен; 
Ж. Ф. Рамо; 
К. Сен-Санс «Карнавал животных» (отдельные части); 
М. Равель «Матушка Гусыня» 

2 

8 Истоки и традиции 
циклических форм в 
инструментальной 
музыке 

Дж. Дауленд Павана, Гальярда; 
И. С. Бах Французская сюита до-минор или Партита 

соль-мажор; 
А. Шнитке Сюита в старинном стиле 
А. Вивальди. Концерт для скрипки с оркестром «Весна» 

(из цикла «Времена года») 

3 

9 
 

Симфония как 
инструментальная 
драма 

В. А. Моцарт Симфония №35 или симфония № 28 
С. Прокофьев «Классическая симфония» № 1 

2 

10 Соната И. Гайдн Соната для клавира ре-мажор или соната для 
клавира ми-минор 

1 

11 Сонатная форма М. Глинка. Увертюра к опере «Руслан и 
Людмила» 
А. Бородин. Симфония N9 2 «Богатырская", 1 часть 

2 

12 Опера как 
театральная драма 

В. А. Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро»: 
увертюра, дуэт Фигаро и Сюзанны с 
речитативом, каватина Фигаро, речитатив и дуэт 

Марцелины и Сюзанны, ария Керубино, терцет, ария 
Фигаро, ария Барбарины, финал 2 действия 

3 

13 Балет как 
театральная драма 
без слов 

С. Прокофьев. Балет «Золушка»: 
Па-де-шаль, Гавот, «Золушка», Вариация феи Весны 

(Монолог феи Лета, Вариация феи Осени, Вариация феи 
Зимы - по выбору), Большой вальс из М д., Медленный 
вальс и Amoroso из Ш д. 

3 

Итого часов за год                               33 
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       Второй год обучения 

№ 
 

Тема Музыкальный материал Количество 
часов  

1.  I. Старинная музыка 

1.1 Музыкальное искусство 

Древней Греции. 

Античная скульптура, 

архитектура, поэзия. Тесная 

связь музыки с другими 

искусствами, наукой. 

1.2 1.2 Музыкальное искусство 

Средних Веков. 
Живопись, архитектура того 

времени. Знакомство с культовой и 
светской музыкой. 

Григорианский хорал, месса,  

песни трубадуров и  

труверов. 

1 

2.  1.3 II. Музыкальное искусство 

Эпохи Возрождения 

Живопись, скульптура, 

литература, театр того 

времени, небывалый расцвет 

светской музыки. Знакомство 

со старинными  вокальными и 

инструментальными жанрами 

(мадригал, ричеркар, канцона, 

павана, гальярда, спаньелетта).  

Орландо Лассо «Эхо»,  

пьесы для лютни, виолы и 

верджинеля (Фр. да Милано, В.Галилеи, 

Г.Нейзидлер, Дж.Булл, У.Берд, 

О.Гиббонс и анонимных авторов – по 

выбору педагога). 

2 

3.  1.4 III. Барокко в музыке 

Архитектура, скульптура, 

живопись, театр XVII- пер. 

половины XVIII веков.  

Опера, органная, скрипичная и 
клавирная школы. 

К. Монтеверди «Плач Орфея» из 

оперы «Орфей», Г. Перселл «Жалоба 

Дидоны» из оперы «Дидона и Эней», 

А. Вивальди «Времена года», пьесы 

для  

клавесина  Ф. Куперена и Ж.Ф. Рамо  

2 

4.  IV. И.С. Бах 

4.1 Творческий облик 

композитора  

 

4.2 Органные произведения 

 

4.3 Произведение для клавира  

 

 

2.4 Вокально-инструментальные 

произведения  

 

Финал из оркестровой сюиты № 2, 

«Ave Maria» 

 «Токката и фуга» d moll, органные 

хоральные прелюдии. 

 «Инвенции», «Хорошо 

темперированный клавир» I том С dur 

и c moll,  

«Французская сюита» c moll. 

 фрагменты из «Мессы» h moll, 

«Страстей по Матфею». 

         6 

5.  V. Классицизм в музыке 

Французская живопись, 

Музыкальные фрагменты из оперы 

К.В. Глюка «Орфей». 

        1 
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скульптура, архитектура, 

литература XVII-XVIII веков.  

Музыкальное искусство эпохи 
Просвещения. 

6.  VI. Й. Гайдн 

6.1 Творческий облик 

композитора 

 

6.2 Сонатное творчество 

 

6.3 Сонатно-симфонический 

цикл 

  

Музыкальные фрагменты из  

«Прощальной симфонии» 

Соната D dur или e moll. 

 

Симфония №103 Es dur. 

          4 

7.  VII. В.А. Моцарт 

7.1 Творческий облик 

композитора 

 

 

7.2 Симфония 

7.3 Опера 

 

7.4 Соната 

 

Музыкальные фрагменты: 

«Маленькая ночная серенада»; «Dies 

irae», 

 «Lacromosa» из Реквиема 

Симфония №40 g moll. 

Опера «Свадьба Фигаро» или 

«Волшебная флейта». 

Соната по выбору. 

8 

8.  VIII. Л. Бетховен 

8.1 Творческий облик 

композитора 

8.2 Сонатное творчество  

8.3 Симфоническое творчество   

 

 

Музыкальные фрагменты из сонат для 

фортепиано  №14 и 23 

Соната для фортепиано  № 8 c moll 

Симфония  № 5 c moll 

Увертюра  «Эгмонт». 

9 

Итого  часов за год                       33  

 

 
Третий год обучения 

 

№ 
 

Тема Музыкальный материал Количество 
часов  

1.  I. Романтизм в музыке 

Живопись, литература, театр, 

балет в первой половине XIX 

века.  

Музыкальное искусство этой 

эпохи: расцвет национальных 

Ф.Мендельсон "Песни без  слов",  

Р.Вагнер " Полет валькирий " и 

"Заклинание огня" из оперы 

"Валькирия". 

2 
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композиторских школ, появление 

новых жанров, музыкальный театр 

2.  II. Ф. Шуберт 

2.1 Творческий облик 

композитора 

 
 
2.2 Вокальные циклы 
 
2.3. Симфоническое творчество 

  

Музыкальные фрагменты:  

«Музыкальные моменты», 

«Экспромты» для 

 фортепиано, песни). 

 «Прекрасная мельничиха» и «Зимний 

путь», баллада «Лесной царь». 

«Неоконченная симфония» h moll. 

4 

3.  III. Ф. Шопен 

3.1 Творческий облик 

композитора. 

3.2 Фортепианные сочинения 

  

  

«Мазурки» (Ор. № 7 B dur, Ор.17 № 4 

а moll, Ор.45  № 5 F dur)  

«Полонез» А dur  

«Прелюдии» (№ 4 e moll, № 6 h moll, 

№ 7 А dur, № 15 Des dur, № 20 c moll) 

«Ноктюрны» (Ор.48 № 1 c moll, Ор.55 

№1 f moll)  

«Этюды» (Ор.10 № 3  E dur, № 12 c 

moll). 

4 

4.  IV. Р. Шуман 
4.1. Творческий облик 

 

 «Карнавал». 

1 

5.  V. Ф. Лист 
5.1. Творческий облик 

 

« Венгерская рапсодия» № 2. 

1 

6.  VI. Опера второй половины  XIX 

века 

6.1. Творческий облик Дж. 

Россини, Дж. Верди, Ж. Бизе.  

 

 

фрагменты из опер «Севильский  

цирюльник», «Аида», «Кармен» 

3 

7.  VII.Русское народное 

творчество  

Колядки, веснянки, былины, 

исторические 

песни, лирические и  колыбельные 

песни, плясовые и хороводные песни          

3 

8.  VIII. Музыкальное искусство 

России в первой половине XIX 

века 

8.1.Архитектура, живопись, 

А. Алябьев «Соловей» 

 «Горные вершины» 

 А. Варламов «Белеет парус 

3 
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литература того времени.  

8.2. Творчество А.А.Алябьева, 

А.Е.Варламова, А.Л.Гурилева.  

одинокий» 

 А. Варламов «Колокольчик» 

 А. Гурилёв «Вьется ласточка 

сизокрылая» 

9.  IX. М.И. Глинка 

9.1 Творческий облик 

композитора. 

9.2 Оперное творчество  

9.3 Произведение для оркестра  

9.4 Романсы и песни. 

 

 

Опера «Иван Сусанин» 

 «Камаринская», «Вальс-фантазия» 

Романсы и песни по выбору 

преподавателя 

8 

10.  X. А.С. Даргомыжский 

10.1 Творческий облик 

композитора.  

10.2 Романсы и песни. 

 

Фрагменты из оперы «Русалка» 

 

Романсы и песни по выбору 

преподавателя 

4 

Итого  часов за год                       33  

 

 
Четвёртый год обучения 

 

№ 
 

Тема Музыкальный материал Количество 
часов  

1.  I. Русское музыкальное 

искусство второй половины 

XIX века  

Литература, живопись и музыка 

того времени.  

 

 М.А. Балакирев «Исламей».          1 

2.  II. А.П. Бородин 

2.1 Творческий облик 
композитора 

 
2.2. Оперное творчество 
2.3. Симфоническое творчество 

Романсы и песни («Для берегов 

отчизны дальней», «Песня темного 

леса», «Спящая княжна»), 2 квартет III 

часть. 

 Опера «Князь Игорь». 

Симфония №2 си минор 

«Богатырская». 

         7 

3.  III. М.П. Мусоргский 
3.1 Творческий облик 

композитора 
 
 
3.2. Оперное творчество 
3.3. Симфоническое творчество 

  Песни – «Колыбельная Еремушке», 

«Сиротка», «Озорник»;номера из 

оперы «Хованщина» 

 

Опера «Борис Годунов». 

 «Картинки с выставки». 

         7  
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4.  IV. Н.А. Римский-Корсаков 

4.1 Творческий облик 

композитора 

 4.2. Оперное творчество 
4.3. Симфоническое творчество 

 

  

«Испанское каприччио», номера из 

«Садко». 

Опера «Снегурочка». 

Симфоническая сюита «Шехеразада». 

         9 

5.  V. П.И. Чайковский 
4.1 Творческий облик 

композитора 

  
4.2. Симфоническое творчество  
4.3. Оперное творчество 

4.4. Романсное творчество 

 

  

Пьесы из фортепианного цикла 

«Времена года», номера из балета 

«Щелкунчик». 

Симфония №1 или 4. 

Опера «Евгений Онегин». 

5.4 Романсы. 

          9 

Итого  часов за год                       33 

 

 

Пятый год обучения 

 

№ 
 

Тема Музыкальный материал Количество 
часов  

1.  I. Зарубежное искусство 

рубежа XIX – XX веков 

Литература, живопись и музыка 
того времени 

Я.Сибелиус.  

Фрагмент из II части концерта для 

скрипки с оркестром 

         3 

2.  II. Импрессионизм в живописи, 

поэзии и музыке.  

Творческий облик К. Дебюсси. 

 

 

«Прелюдии»,  

«Послеполуденный отдых Фавна» 

         3 

3.  III. Творческий облик М. Равеля.  

 

Опера «Дитя и волшебство»          3 

4.  IV. Творческий облик Г. Малера  «Волшебный рог мальчика» 

 

         3 

5.  V. Творческий облик Б. Бартока «Микрокосмос», «Альбом пьес для 

детей» 

         3 

6.  VI. Джаз.  

Истоки джаза, жанры 

спиричуэлс, блюз. Выдающиеся 

исполнители – Л. Армстронг, 

Э.Фиджеральд, Д.Элингтон.  

Творчество Дж. Гершвина 

 

 

 

 

 

 

 «Рапсодия в блюзовых тонах», 

«Колыбельная Клары», «Песенка 

Спортин-Лайфа» из оперы  «Порги и 

         3 
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Бесс» 

7.  VII. Русская культура рубежа 

XIX-XX веков 

Литература, живопись, музыка 

того времени 

 

 

А.К. Лядов «Баба-Яга» или 

«Кикимора». 

         3 

8.  VIII. Творческий облик А.Н. 

Скрябина 

 

Прелюдии ор. 11, этюд dis moll соч. 8 

№12. 

        1,5 

9.  IX. Творческий облик И.Ф. 

Стравинского.  

 

Балет «Петрушка».         1,5 

10.  X. Творческий облик С.В. 

Рахманинова 

Романсы, фортепианные сочинения  

(Прелюдии или 2 фортепианный 

концерт) 

        3 

11.  XI. Творческий облик С.С. 

Прокофьева. Музыкальная 

жизнь того времени. 

 
11. 1. Кантатно-ораториальное творчество 
11.2. Балетное творчество 

11.3. Симфоническое творчество 

 

 

 

 

Кантата «Александр Невский» 

Балет «Ромео и Джульетта» или 

«Золушка» 

Симфония №7 

        12 

12.  XII. Творческий облик Д.Д. 

Шостаковича. 

 

12.1. Симфоническое творчество 

12.2. Фортепианное творчество 

 

Квартет №3 (II, III ч.), романсы на 

стихи  Долматовского, музыка к 

кинофильму «Овод». 

Симфония № 7 

Прелюдии и фуги  

         6 

13.  XIII. Творческий облик 

Г.В.Свиридова.  

 

Музыкальные иллюстрации к повести  

А.С.Пушкина «Метель», поэма 

«Памяти С. Есенина» 

          3 

14.  XIV. Творческий облик 

Р.К.Щедрина 

«Подражание Альбенису», «Озорные 

частушки» для симфонического 

оркестра 

        1,5 

Итого  часов за год                     49,5  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 



217 

 

217 

 

В результате освоения учебного предмета «Музыкальная литература» обучающийся 

должен:  

 выработать личностные качества, способствующие восприятию в достаточном 

объеме учебной информации,  

 приобрести навыки творческой деятельности,  

 уметь планировать свою домашнюю работу,  

 осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной деятельностью,  

 уметь давать объективную оценку своему труду, сформировать навыки 

взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, 

уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, 

понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности,  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 

 В результате освоения дисциплины учащийся должен знать: 

 

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, 

духовно-нравственном развитии человека; 

 - знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов 

согласно программным требованиям; 

 - знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений зарубежных и отечественных композиторов различных исторических 

периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности; 

 - знание основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного 

музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного, 

театрального, киноискусства, литературы), основные стилистические направления, 

жанры;  

 - знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;  

 - знание профессиональной музыкальной терминологии; 

 

Учащийся должен уметь: 

 -  исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных 

музыкальных произведений;  

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

 -  определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального 

произведения; 

- использовать полученные теоретические знания при исполнительстве музыкальных 

произведений на инструменте; 

- осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения в письменной 

форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 

 

Учащийся должен владеть: 

 - навыками восприятия музыкального произведения, умение выражать его 

понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими 

видами искусств.  

 - навыками выполнения теоретического анализа музыкального произведения – 

формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых 

особенностей; 

         - навыками восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, 

созданных в разные исторические периоды; 

        - навыками  анализа нотного текста с  объяснением роли выразительных средств в 

контексте музыкального произведения; 
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        - навыками восприятия современной музыки. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. 

 Виды контроля и учёта успеваемости: текущий контроль, промежуточная 

аттестация, итоговая аттестация.  

 Текущий контроль знаний и умений осуществляется в рамках урока в целях 

оперативного контроля за качеством освоения программы. В качестве средств текущего 

контроля успеваемости  могут использоваться контрольные работы, устные опросы, 

письменные работы, тестирование. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

 Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств и проводится с целью определения: 

- качества реализации образовательного процесса; 

- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

- уровня умений и навыков, сформированных и обучающегося на определённом этапе 

обучения. 

В соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ  «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение» промежуточная 

аттестация проводится в форме контрольных уроков. Контрольные уроки могут 

проходить в виде письменных работ и устных опросов, викторин. Контрольные уроки в 

рамках промежуточной аттестации проводятся в конце полугодия на учебных занятиях в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.  

 Итоговая аттестация выпускников осуществляется с целью контроля (оценки) 

освоения дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями, 

установленными к минимуму содержания, структуре и условиям реализации указанных 

образовательных программ, а также срокам их реализации. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена, который  

организуется на основе материала полного курса в соответствии с содержанием 

программы «Музыкальная литература».  

Экзамен должен включать следующие виды работы: 

- музыкальную викторину на основе изученных за пять лет  музыкальных 

произведений; 

- письменная работа в форме тестов по  музыкально-историческим, теоретическим 

вопросам. 

Экзамен проводится за пределами аудиторных учебных занятий.  

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка, полученная на выпускном 

экзамене, заносится в свидетельство об окончании Школы. 

 

График промежуточной и итоговой аттестации 

 

Класс Вид контрольных точек Месяц проведения 
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4 класс 
первый год обучения 

Контрольный урок декабрь 

Контрольный урок май 

5 класс 
второй год обучения 

Контрольный урок декабрь 

Контрольный урок май 

6 класс 
третий год обучения 

Контрольный урок декабрь 

Экзамен май 

7 класс 
четвёртый год обучения 

Контрольный урок декабрь 

8 класс 
пятый год обучения 

Выпускной экзамен май 

 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости,  промежуточной и итоговой 

аттестации  обучающихся 

Балл Критерии оценивания 

10 (5+) Задание выполняется чётко, точно, быстро, без ошибок, ярко, с 

эмоциональным откликом. Выступающий умеет логически мыслить, понимает 

проблематику задания, быстро (с первого раза) выполняет различные его 

варианты, предлагаемые экзаменатором. Выступающий выделяется ярко 

выраженными музыкальными способностями. 

9 (5) Задание выполняется чётко, точно, быстро и без ошибок, ярко, с 

эмоциональным откликом. Выступающий умеет логически мыслить, понимает 

проблематику задания и быстро выполняет различные его варианты, 

предлагаемые экзаменатором. Выступающий демонстрирует отличные 

музыкальные способности. 

8 (5-) Задание выполняется уверенно, ярко, с эмоциональным откликом, но есть 

небольшие недочёты. Выступающий умеет логически мыслить, понимает 

проблематику задания. Выступающий демонстрирует почти отличные 

музыкальные способности. 

7 (4+) Задание выполняется не совсем уверенно, есть небольшие недочёты. 

Выступающий понимает проблематику задания, но не всегда точно его 

выполняет. Однако его выступление отличаются проявлением музыкальности 

и эмоциональностью. Выступающий демонстрирует очень хорошие 

музыкальные способности. 

6 (4) Задание выполняется не совсем точно, есть недочёты. Выступающий 

демонстрирует хорошие, но не яркие музыкальные способности. 

Незначительная нестабильность психологического поведения на сцене. 

Грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, 

и средств музыкальной выразительности. 

5 (4-) Задание выполняется не точно, есть ошибки. Выступающий не всегда 

понимает проблематику задания, однако его выступление отличаются 

проявлением музыкальности и эмоциональностью. Выступающий 

демонстрирует средние музыкальные способности. 

4 (3+) Задание выполняется с ошибками. Есть попытка передачи динамического 

разнообразия; недостаточный слуховой контроль собственного исполнения. 

3 (3) Неустойчивое психологическое состояние на сцене, формальное прочтение 

авторского  нотного текста без образного осмысления музыки; слабый 

слуховой контроль собственного исполнения; темпоритмическая 

неорганизованность. 

2 (3-) Задание выполняется с ошибками; ограниченное понимание динамических 
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аппликатурных, технологических задач ; неустойчивое психологическое 

состояние на сцене, формальное прочтение авторского  нотного текста без 

образного осмысления музыки; слабый слуховой контроль собственного 

исполнения; однообразие и монотонность звучания. 

1 (2) Частые срывы и остановки при исполнении; отсутствие  слухового контроля 

собственного исполнения; ошибки в воспроизведении нотного текста; низкое 

качество звукоизвлечения и звуковедения. 

 

Фонд оценочных средств разработан с целью контроля знаний, умений и 

навыков обучающихся, обеспечения оперативного управления учебным процессом.  

Фонд оценочных средств представляет собой перечень типовых заданий для 

проведения практических занятий, контрольных работ, тестов, зачётов,  а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень обученности и качества 

знаний обучающихся. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

«Музыкальная литература» – один из обязательных учебных предметов 

музыкально-теоретического цикла в системе музыкального образования. В процессе 

изучения предмета обучающиеся приобщаются к различным образцам музыкальной 

культуры, совершенствуют свой художественный вкус. Как предмет комплексный, 

музыкальная литература рассматривает музыкальные явления во взаимосвязи с историей, 

литературой, живописью, архитектурой и т.д. Это помогает приобщить юных музыкантов 

к постижению всего разнообразия музыкальной культуры, воспитывать интерес и 

уважение к духовным ценностям человечества. 

          Изучение предмета «Музыкальная литература» предполагает приобретение 

информативных знаний и специальных умений таких, как  эстетическое восприятие 

музыки, анализ произведений на слух и по нотам, умение выразить свои впечатления о 

музыке в устной и письменной форме. Учащийся должен  усвоить музыкальную 

терминологию, иметь чёткое представление о жанрах и формах музыкальных 

произведений. Накопление таких умений позволяет ученику грамотно подходить к 

разучиванию произведений по специальности, формирует у него профессиональное 

отношение к исполнительскому  искусству. 

Одной из главных задач предмета «Музыкальная литература» является 

пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. Прежде 

всего, это связано с  формированием слуховой культуры  учеников, на основе умения 

слушать и понимать музыку разных стилей. Процесс такого формирования 

осуществляется непроизвольно, без видимых усилий.  Управление этим процессом – 

необходимая, но сложная задача для преподавателя, так как он не может показать, как 

именно нужно слушать музыку, а также проверить, насколько обучающиеся овладели 

слушательским навыком.   
Развитие музыкально-художественного мышления исполнителя не может 

складываться лишь из накопления знаний и умений. Учась ориентироваться в различных 

исторических эпохах, творческих стилях и направлениях, обучающиеся постигают азы 

профессионального, творческого отношения к музыкальному искусству. Без творческого 

переосмысления полученных знаний, активной музыкальной деятельности и развития 

художественных и интеллектуальных возможностей ученика невозможно представить 

воспитание музыканта-исполнителя. 

Знакомство обучающихся с особым миром звуков, их приобщение к ценностям 

мировой музыкальной культуры начинается с организации восприятия. Однако в 

процессе обучения музыке, как известно, специально не учат эмоциональному 

сознательному восприятию. Негласно считается, что исполнение музыкальных 



221 

 

221 

 

произведений само собой обеспечивает и их восприятие. Конечно, между исполнением 

и восприятием существует тесная связь. Вместе с тем, актуальность проблемы 

восприятия обусловлена, с одной стороны, сложностью того, что понимается под 

содержанием музыкальных произведений, с другой - многообразием и 

противоречивостью музыкального мира, требующим от слушателя способности 

оценивать явления искусства адекватно их сути.  

Восприятие серьезной музыки - это сложный познавательный акт, требующий 

специальных знаний и навыков. Следовательно,  основная задача преподавателя 

музыкальной литературы заключается в том, чтобы не просто познакомить 

обучающихся с музыкальными произведениями различных стилей и жанров, но 

научить понимать, любить и в меру сил оценивать их. 

На занятиях по предмету «Музыкальная литература» процесс восприятия 

музыкального произведения состоит из трех этапов: 

 первоначальное прослушивание произведения в записи или в исполнении педагога 

 анализ произведения (осмысление музыкального содержания, выявление роли средств 

музыкальной выразительности и формы в создании музыкального образа) 

 повторное прослушивание. Эта стадия изучения музыкального произведения 

представляет собой особое познание – это восприятие более сознательное и глубокое. 

Именно ради такого активного восприятия и проводится анализ музыкального 

произведения. 

Остановимся подробнее на "анализе" музыкальных произведений, так как именно 

эта часть работы над произведением вызывает особые трудности у педагога. Учить 

слушателей анализировать музыкальные произведения и постигать в  таком анализе 

истинное их содержание необходимо во всех звеньях системы образования. Очевидно, 

что аналитические задачи, которые ставятся перед слушателем – школьником и 

слушателем – студентом, различны. 

Одна из самых главных задач на первом этапе обучения заключается в том, чтобы 

научить "слушать" музыку, так как далеко не все умеют слушать сосредоточенно. 

Известно, что многие слушают музыку, но не слышат ее. Эту особенность восприятия 

очень важно учитывать именно сегодня, когда для многих людей уже с детства музыка 

– это лишь привычный фон существования.  

Наиболее гибкой формой, позволяющей активизировать восприятие, является беседа 

эвристического типа. Суть ее заключается в том, что педагог обсуждает с 

обучающимися, прозвучавшее в классе музыкальное произведение. Благодаря 

поисковому характеру беседы, можно осуществлять знакомство детей с новым 

музыкальным и теоретическим материалом, обеспечивая при этом высокий уровень 

мыслительной активности и прочности запоминания, так как учащиеся сами решают 

проблемные задачи, связывая полученные прежде знания с навыками. Эвристическая 

беседа является наиболее полезной формой общения педагога с учащимися на первом 

году обучения при знакомстве со средствами выразительности, музыкальными 

формами и жанрами. Как правило, показу музыкального произведения предшествует 

вступительное слово педагога, содержание которого должно быть сжатым, но по 

возможности, живым. Прежде всего, называется произведение, его автор. Если это 

отрывок из оперы или балета, педагог коротко рассказывает содержание всего 

произведения; если это вокальное сочинение, то предварительно читает текст. Полезно 

бывает записать незнакомые слова на доске. Дети часто искажают фамилию 

композиторов, неверно пишут термины. Далее следует прослушивание музыкального 

произведения. Пока у учащихся нет ни достаточного опыта слушания музыки, ни 

знаний, следует широко пользоваться методом предварительных вопросов. То есть до 
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слушания задается такой вопрос, который заставляет обучающихся внимательно 

прослушать все произведение. Такие вопросы нужны не всегда и не всем. Если 

обучающиеся уже умеют слушать музыку внимательно и активно, то предварительные 

вопросы могут помешать непосредственному, эмоциональному впечатлению от 

музыки. После прослушивания следует беседа, состоящая из вопросов учителя и 

ответов учеников. Анализ произведения предполагает словесную формулировку 

музыкального содержания. Хорошо известно как нелегко это сделать, не упрощая, 

особенно если речь идет о не программном инструментальном произведении. Но 

можно несколькими определениями более или менее точно передать общий характер 

произведения. Поиски подходящих слов заставляет учащихся внимательно 

вслушиваться в музыку и отдавать себе отчет в том, что она выражает.  

После того как в общих чертах выяснено содержание музыкального произведений, 

учащиеся выявляют, какими средствами композитор воплотил свой замысел. Несмотря 

на сложность этой задачи, ее можно предложить детям в несколько облегченном виде, 

задавая "наводящие" вопросы. А преподаватель корректирует суждения детей. 

Беседа эвристического типа  - очень гибкая форма. Она может гармонично сочетаться с 

традиционным объяснительно-иллюстративным методом, при котором вся 

информация исходит от преподавателя, а ученик должен запомнить ее и при 

необходимости воспроизвести. Активность ученика в этом случае проявляется при 

контрольном опросе. Именно музыкальная литература формирует множество понятий, 

дает знания о творчестве композиторов в связи с эпохой, с тем или иным 

художественным направлением. И объяснение педагога, его рассказ становиться 

главным учебным материалом для обучающихся. Роль объяснительно-

иллюстративного метода еще больше возрастает в вузовском курсе, где объектом 

изучения становятся не сами произведения и творчество композиторов, а музыкально-

исторический процесс в своей целостности. Как самостоятельный объяснительно-

иллюстративный метод применяется и в школе искусств. Он дает положительные 

результаты на тех этапах обучения, когда усваиваются базовые понятия. Но на 

определенном этапе этот метод становиться тормозящим фактором. Педагог не 

оставляет детям простора для самостоятельного наблюдения, мышления, 

высказывания, а это, как правило, вызывает пассивное отношение обучающихся к 

самому предмету "Музыкальная литература" и к той музыке, которая на этих занятиях 

изучается. Наибольший эффект дает сочетание объяснительно-иллюстративного 

метода с эвристическим. Так, на первом году обучения педагог сообщает основные 

теоретические сведения о средствах выразительности. И по мере знакомства с 

основными элементами музыкального языка необходимо выявлять их взаимодействие 

в произведениях, которые проходятся в классе. То есть постепенно подходить к 

решению главного вопроса: "О чем и как рассказывает музыка?". Например, ребята 

сами замечают, что песня Варяжского и песня Индийского гостей различны. 

Определив содержание и характер этих музыкальных номеров, учащиеся с помощью 

педагога отмечают наиболее яркие и  доступные их восприятию средства: регистр, 

характер мелодии, лад, размер, особенности фактуры. Другой пример, общие черты 

классической сонатной формы выделяются на материале  произведений Й.Гайдна и 

В.А.Моцарта. В данном случае, вся информация исходит от преподавателя. Задача 

ученика – воспринять и запомнить ее. При знакомстве с сонатной формой в творчестве 

Л.Бетховена целесообразно использовать эвристический метод. Показывая I часть 8 

сонаты Бетховена, педагог обращает внимание учащихся на особенности ее строения, 

апеллируя к уже полученным знаниям о сонатной форме. Своими вопросами педагог 

помогает перевести общие понятия в конкретные, частные, реализуя их в анализе 

"живой музыки". Аналогичный подход можно использовать и при изучении жанров 
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симфонии (от Й.Гайдна к Ф.Шуберту, С.С.Прокофьеву и Д.Д.Шостаковичу), романса 

(от Ф.Шуберта к М.И.Глинке и С.В.Рахманинову), фортепианной миниатюры (от 

Ф.Шуберта к К.Дебюсси, Р.К.Щедрину и Б.Бартоку), сюиты (от английских 

верджинелистов к И.С.Баху, М.П.Мусоргскому и Н.А.Римкому-Корсакову). Такой 

подход позволяет помимо историко-хронологической последовательности тем, 

использовать жанровый подход в рассмотрении явлений музыкального искусства. Тем 

самым учащиеся приобретают знания не только об исторически сложившихся 

музыкальных жанрах, но и имеют возможность более разностороннего изучения 

различных этапов их эволюции. Необходимо подчеркнуть, что любой анализ должен 

опираться на слуховые представления учащихся, а не являться сухим 

теоретизированием. Поэтому беседа должна иллюстрироваться отрывками из 

музыкального произведения. Такой метод работы дает отличные результаты, он 

помогает сделать последующее слушание более целенаправленным. Обучающимся 

интересно узнать только что услышанную мелодию (на фортепиано) в исполнении 

другого инструмента, оркестра или хора. Таким образом, слушание в оригинальной 

записи ни в какой мере не исключает исполнение педагогом того или иного 

произведения целиком или в отрывках. Надо заметить, что проигрывание отдельных 

мест произведения практикуется не только при его разборе, но и при повторении. Ведь 

хорошо известно, что запомнить музыкальное сочинение с одного раза не может даже 

опытный слушатель. Очень важно твердо усвоить музыкальный материал. Чем лучше 

музыка запомнилась, тем она легче и чаще возникает в памяти как произвольно, так и 

не произвольно. Хорошо знать хотя бы небольшое количество подлинно 

художественных произведений – это самый надежный способ научить понимать и 

любить музыку. 

Особенности изучения "биографических" и обзорных тем.  Темы, условно называемые 

"биографическими", открывают каждую из монографических тем о композиторах. В 

предложенной программе название "Биография…." Заменено другим: "Творческий 

облик…….". Изменение названия отражает перенесение акцента с описания жизни 

композитора на характеристику его творчества и личности. Сами по себе 

биографические сведения не столь важны, быстро забываются. Целесообразнее дать 

знание о фактах жизни и творчестве композитора в связи с конкретной эпохой, 

национальной культурой, с тем или иным художественным направлением. Вопросы 

биографии и творчества педагог обязательно включает в домашнее задание – ребята 

прекрасно могут подготовить этот материал, пользуясь существующими учебниками. 

Таким образом, при изучении "биографических" тем обучающиеся получают навыки 

работы с книгой, умение отбирать и компоновать материал соответственно плану 

педагога.  

Программой предусмотрены и обзорные темы. Изложенный в них музыкально-

исторический материал должен не только объединить монографические темы, 

относящиеся к одной эпохе, но и способствовать расширению общекультурного и 

художественного кругозора учащихся. Начинается второй год обучения с 

рассмотрения музыки Древней Греции, Средних веков, Возрождения и Барокко. 

Необходимость пересмотра содержания начального раздела школьного курса 

зарубежной музыки очевидна. Прежде всего, у обучающихся не должно возникнуть 

впечатления, будто музыкальное искусство до XVIII века не существовало. Кроме 

этого, в педагогическую исполнительскую практику давно вошла старинная музыка. К 

примеру, школьный репертуар гитаристов часто составлен из сочинений итальянских, 

немецких, испанских и английских композиторов XVI-XVII веков (неизвестные 

авторы, Ф. де Милано, В. Галилеи, Н. Негрино, Г. Нейзидлер). А в репертуаре 

пианистов наряду с классическими произведениями присутствуют сочинения Г. 



224 

 

224 

 

Перселла, Г. Генделя, Ф. Куперена, Ж. Ф. Рамо, Д.Скарлатти. Поэтому, изучение 

старинной музыки в школьном курсе музыкальной литературы стало естественным. Но 

задача первых тем II года обучения заключается не только в общем ознакомлении с 

музыкальным искусством нескольких исторических эпох. Обучающиеся вспоминают и 

расширяют свои представления о полифоническом и гомофонном складе, о вокальной 

хоровой и сольной музыке, инструментальной музыке, о жанрах песни и танца, о 

некоторых музыкальных формах. Здесь же необходимо дать сведения о тех жанрах, с 

которыми неизбежно встретятся позднее, изучая творчество И.С.Баха, В.А.Моцарта: 

григорианский хорал, месса, старинные танцы, опера. 

Важная функция обзорных уроков – представить музыку как часть духовной культуры. 

Показать, как соотносились другие виды искусства с музыкой (родственные темы и 

сюжеты, общие эстетические принципы и т.п.). Идея такого рода интегрированных 

уроков не нова. Взаимосвязи искусств принято рассматривать в рамках предмета 

"История мировой культуры", который в последние годы широко вводится в 

программу многих общеобразовательных школ. Однако на занятиях по музыкальной 

литературе весь историко-культурный контекст эпохи показывается в органической 

связи с музыкой. Такие уроки выполняют важный информативные и этико-

эстетические функции. Образные параллели  музыки с другими искусствами 

позволяют акцентировать внимание обучающихся на том, что музыка просто не 

отделима от жизни. Место музыки в историческом развитии общества бесконечно 

значительнее, чем обычно считают. Невольно вспоминаются слова Р. Роллана: 

"Искусство неисчерпаемо, как жизнь и ничто не позволяет нам почувствовать это 

лучше, чем неиссякающая музыка, чем океан музыки, наполняющий собою века" (19, 

с.20). Эта мысль для ребят становиться яснее при рассмотрении художественной и, 

шире, духовной культуры различных исторических периодов. 

Согласно учебному плану основной формой обучения являются групповые занятия 

один раз в неделю по 40 минут. Это обусловливает предельную насыщенность каждого 

урока. Последний включает в себя проверку домашних заданий, знакомство с новым 

теоретическим и музыкальным материалом, и хотя бы частичное закрепление 

пройденного музыкального материала. Необходимо напомнить, что важнейшей 

задачей обучения является поддержание познавательного интереса учащихся. С этой 

целью нужно разнообразить уроки. Помимо беседы эвристического типа, проводятся 

"уроки – выставки", во время которых ребята воплощают свои впечатления от 

прослушанного произведения в рисунках (I-II годы обучения); "уроки – концерты", в 

которых обучающиеся исполняют произведения, выученные в классе по 

специальности с последующим анализом (I-V годы обучения).  

Безусловно, предложенная программа по учебному предмету «Музыкальная 

литератур» не является чем-то неизменным и незыблемым. Тематический материал 

данного курса, особенности изложения отдельных тем (необходимость "адаптации" 

материала в зависимости от уровня группы), количество часов на их освоение – эти 

вопросы находятся в компетенции педагога. Важно только помнить о поставленной 

цели: научить обучающихся слушать, любить и понимать как классическую, так и 

современную музыку, вырастить из них просвещенных любителей и ценителей 

музыкального искусства. 

 

Техническое оснащение занятий: 

 учебная  аудитория  для групповых занятий, оформленная наглядными 

пособиями; 

 фортепиано; 
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 учебная мебель (доски, шкафы, столы и стулья для учеников и учителя); 

 звукотехническая аппаратура. 
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56.  Радынова О.П. Слушание музыки ( на 10 СД дисках) с методическими 

рекомендациями: учебное пособие к программе 

«Музыкальные шедевры» - М.: Музыка, 2009.- 37с. 

57.  Рахимио И. Встречи с песней. – М.: Музыка, 1975.- 39с. 

58.  ред. О. Иващенко Фридерик Шопен: 16 открыток.- М.: Изобразительное 

искусство, 1980.- 16с. 

59.  ред. Э. Леонова Краткий музыкальный словарь-справочник.- М.: 

Кифара, 2001.- 183с. 

60.  Рыцарева М.Г. Музыка и я: популярная энциклопедия для детей.- М.: 

музыка, 1994.- 367с. 

61.  Смолена Е.А. Современный урок музыки: творческие приемы и 

задания. – Ярославль: Академия развития, 2007.- 128с. 

62.  Сугоняева Е.Э. Музыкальные занятия с малышами: методическое 

пособие для преподавателей ДМШ.- ростов н/Д.: 2002.- 

174с. 

63.  Тихая С. Рассказы композиторов о музыке и о себе. Что 

услышал композитор.- Ленинград: Советский 

композитор, 1989.- 69с. 

64.  Токарская М.Н, Воспитание творческой активности учащихся на 

уроках музыкальной литературы в ДМШ.- Иркутск, 

1992. – 20с. 

65.  Фикпельштейн Э. Занимательное чтение с картинками и фантазиями от А 

до Я. – Ленинград: Советский композитор. 1991.- 120с. 

66.  Фролов А. Музыкальная литература: секреты музыкального 

языка. Учебник для 6 класса ДМШ.- СПб.: Композитор, 

2003.- 222с. 

67.  Царева Н.А. Слушание музыки: методическое пособие. – М.: 

Рослик, 2002.- 93с. 

68.  Шаляпин Ф. Страницы из моей жизни. - Ростов н/Д.: Ростовское 

книгопечатное издательство, 1958.- 218с. 

69.  Шорникова М. Музыкальная литература: русская музыкальная 

классика 3 год обучения.- Ростов н/Д.: Феникс, 2004.- 

283с. 

70.  Шорникова М. Музыкальная литература. Развитие западно-

европейской музыки, 2 год обучения.- Ростов н/Д.: 
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Феникс, 2003.- 288с. 

71.  Шорникова М. Музыкальная литература: музыка, ее формы и жанры 1 

год обучения.- Ростов н/Д.: Феникс, 2003.- 192с. 
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	II. Планируемые результаты освоения обучающимися
	программы  «Народные инструменты»
	2.2.  Годовые требования по классам.
	Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи, и объем времени, которые направлены на освоение учебного материала.
	Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую направленность, а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику. В одном и том же классе экзаменационная программа может значительно отличаться по уровню трудности (...
	2.2.1.  Срок обучения – 8(9) лет.
	Первый класс
	Специальность   -  2 часа в неделю
	Самостоятельная работа   - не менее 2,5 часов в неделю
	Примерный репертуарный список
	Примерный репертуарный список (1)
	Примерный репертуарный список для 3 класса
	 Бах И.С. «Мюзет» Ре мажор
	 Бах И.С. «Менуэт» До мажор
	 Русская народная песня «Вдоль да по речке» обработка В.Лушникова
	 Русская народная песня «Грушица» обработка А. Мирека
	 Русская народная песня «Как под яблоней», обработка Аз.Иванова
	 Русская народная песня «Перевоз Дуня держала» обработка А.Мирека
	 Савельев Б. «Неприятность эту мы переживем»
	 Свиридов Г. «Романс»
	 Словацкая народная песня «Дуй пастух в дудочку» обработка П. Лондонова
	 Табаньи М. «Игрушечный бал»
	 Тхонов Б. «Карело-финская полька»
	 Тышкевич Г. р.н.п. «Утушка луговая»
	 Тюрк  Д. «С весёлым настроением»
	 Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай» обработка Аз.Иванова
	 Уотт Д. «Три поросёнка»
	 Французская народная песня «Танец маленьких утят»
	Примерный репертуарный список  для 4 класса
	 Ардити А. Вальс «Поцелуй»
	 Бажилин Р. Листок из песен военных лет
	 Бухвостов В. Маленькая сюита
	 Буш Х. У ребенка день рождения
	 Гедике А. Сарабанда
	 Гендель Г. Менуэт Ля минор
	 Гендель Г. Сарабанда Ля минор
	 Двилянский М. Фин. н. т. «Полкис»
	 Доренский А. Р. н. п. «Вечер матушка»
	 Ефимов В. Забытый вальс
	 Ефимов в. У. н. п. «Ой, дивчино шумить гай»
	 Завальный В. Мимолетное настроение
	 Иванов А. Р. н. п. «Ах, Самара – городок»
	 Константиновский В. Р. н. п. «Утушка луговая»
	 Коробейников А. «Ну-ка терции-шалуньи»
	 Коробейников А. Грациозный танец
	 Коробейников А. Грустный аккордеон
	 Коробейников А. Катин вальс
	 Корчевой А. Маленький виртуоз
	 Кригер И. Бурре
	 Кузнецов В. Саратовские переборы
	 Полонский А. Цветущий май
	 Рота Н. Песня из кинофильма «Овод»
	 Русская народная песня «Во поле береза стояла» обработка Л. Лохина
	 Русская народная песня «Как у наших, у ворот» обработка Аз. Иванова
	 Русская народная песня «Метёлки»
	 Русская народная песня «По улице мостовой» обработка Аз. Иванова
	 Украинский народный танец «Гопак» обработка А.Мирека
	 Шостакович Д. Контрданс из кинофильма «Овод»
	 Шуман Р. «Смелый наездник»
	 Эстонский народный танец «Коломиес» обработка А.Суркова
	Примерный репертуарный список (2)
	Примерный репертуарный список (3)
	 Тихомиров Г. Этюд №7 До мажор
	Углубление знаний о стилистических чертах, жанровых особенностях, художественной ценности исполняемых произведений. Анализ формы, тематизма, способов развития материала. Совершенствование техники звукоизвлечения, развитие техники левой руки. Закрепле...
	Примерный репертуарный список (4)
	Специальность                        -  2,0 часа в неделю
	Самостоятельная работа   - не менее 3,5 часов в неделю
	Примерный репертуарный список (5)
	Примерный репертуарный список (6)
	Примерный репертуарный список (7)
	Примерный репертуарный список (8)
	Примерный репертуарный список (9)
	Девятый  (шестой) классы
	Специальность    -  2,5 часа в неделю
	Самостоятельная работа   - не менее 4,5 часов в неделю
	По окончании 9(6)  класса учащийся должен:
	Годовые требования
	Примерный репертуарный список (10)
	Таблица 4                                           Срок обучения – 8(9) лет.
	Срок обучения – 5(6) лет.
	VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

	Настоящая программа предполагает обучение детей по предмету «Ансамбль» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Народные инструменты». Срок реализации  программы составляет 5 лет для восьмилетнего обучения и 4 года для пятиле...
	VI.        СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
	Учебно-методическая литература
	Рекомендуемая нотная литература:

	I. Пояснительная записка
	Задачи:
	 развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству;
	 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и артистизма;
	 формирование умений и навыков хорового исполнительства;
	 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот с листа;
	 приобретение обучающимися опыта хорового исполнительства и публичных выступлений.
	 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
	 распределение учебного материала по годам обучения;
	 описание дидактических единиц учебного предмета;
	 требования к уровню подготовки обучающихся;
	 формы и методы контроля, система оценок;
	 методическое обеспечение учебного процесса.
	В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы "Содержание учебного предмета".
	7. Методы обучения
	II. Содержание учебного предмета
	Вокально-хоровые навыки


	Примерный репертуарный список (11)
	Младший хор

	Аренский А. «Спи дитя мое, усни»
	Анцев М. «Задремали волны»
	Бетховен Л. «Весенний призыв», «Гимн ночи», «Восхваление природы
	человеком»
	Примерные программы выступлений
	Младший хор


	Аренский А. «Спи дитя мое, усни» (1)
	При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:
	 оценка годовой работы ученика;
	 оценка на зачете (академическом концерте);
	 другие выступления ученика в течение учебного года.
	2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
	Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы основного общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции...
	Техническое оснащение занятий
	Необходимость создания программы обусловлена отсутствием типовой образовательной программы по предмету  «Музыкальная литература» по данному сроку обучения.

	Техническое оснащение занятий:

