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I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1Значимость общеобразовательной развивающей программы 

Общеобразовательная развивающая программа  разработана в соответствии 

с требованиями значимых программ Комиссии по реестрами в соответствии с 

распоряжением Правительства Саратовской области от 29 октября 2018 года № 

288-Пр «О внедрении целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей на территории Саратовской области», 

постановлением Правительства Саратовской области от 30 апреля 2019 года № 310-

П «О персонифицированном дополнительном образовании детей на территории 

Саратовской области»:  

   в целях сопровождения отдельных категорий обучающихся. 

 в целях сохранения традиций муниципального образования «Город 

Саратов» и формирования патриотического сознания детей 

Решения о включении программ в соответствующие реестры и установлении 

максимальной численности обучающихся по каждой программе, принимаемые 

Комиссией по реестрам, учитываются органами местного самоуправления, 

осуществляющими функции и полномочия учредителей, главными 

распорядителями бюджетных средств, в ведении которых находятся казенные 

учреждения, при формировании и утверждении муниципальных заданий 

бюджетным и автономным учреждениям и определении объемов бюджетных 

ассигнований казенным учреждениям соответственно.    

Решение о включении дополнительной предпрофессиональной программы в 

реестр предпрофессиональных программ и установлении максимальной 

численности обучающихся по программе Комиссия по реестрам принимает с 

учетом оценки потребности населения муниципального образования «Город 

Саратов» в соответствующей программе и направлений социально-

экономического развития муниципального образования «Город Саратов». 

В реестры предпрофессиональных и значимых программ могут включаться 

соответствующие дополнительные общеобразовательные программы, 
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реализуемые на территории муниципального образования «Город Саратов» за счет 

средств бюджета Саратовской области. 

Реестр значимых программ - база данных о дополнительных 

общеразвивающих программах, реализуемых образовательными организациями за 

счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов», в 

установленном порядке признаваемых важными для социально-экономического 

развития города Саратова 

Программа не будет востребована населением в случае её реализации в 

рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования. 

 

1.2 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Фольклорный ансамбль» разработана на 

основе федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Музыкальный фольклор». 

Предмет «Фольклорный ансамбль» направлен на получение учащимися 

специальных знаний о многообразных исполнительских формах бытования 

народной песни и принципах ее воспроизведения. 

Предлагаемая программа ориентирована на изучение, практическое освоение 

и собирание песенно-музыкального, танцевального и обрядового фольклора 

России. 

Программа по данному предмету является частью комплекса предметов 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Музыкальный фольклор» и находится в непосредственной связи с 

такими предметами как: «Народное музыкальное творчество», «Сольное народное 

пение», «Сольфеджио», «Музыкальная литература». 

Программа разработана с учетом обеспечения преемственности 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» и основных 
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профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 

высшего профессионального образования в области музыкального искусства, а 

также с учетом сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства в условиях многообразия 

образовательных систем, типов и видов образовательных учреждений. 

Программа может послужить задачам возрождения фольклорного творчества 

как одной из важных составляющих национальной художественной культуры.   

 Отдавая должное академическому способу обучения на классических 

образцах авторского искусства, необходимо помнить, что основой формирования 

личности, ее эстетических потребностей является гармоничное освоение, начиная 

с самого юного возраста, художественных ценностей традиционной национальной 

культуры своего народа, народов других стран, профессиональных произведений 

искусства, часто опирающихся на фундаментальные элементы традиционной 

культуры.  

1.3 Срок реализации учебного предмета 

 Срок реализации учебного предмета «Фольклорный ансамбль» с 2 по 5 

классы (по образовательным программам со сроком обучения 5-6 лет). 

 

1.4 Объем учебного времени 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Фольклорный 

ансамбль» с учетом аудиторных часов и часов самостоятельной работы, 

добавленных из вариативной части при 5 (6)-летнем сроке обучения: 

Класс с 2 по 5 

классы 

6 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 264 132 

Количество часов на аудиторные занятия 132 66 

Количество часов на внеаудиторные занятия 132 66 

Консультации (часов в год) 6 2 
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Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным 

урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по 

усмотрению учебного заведения. 

   

1.5 Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Реализация учебного плана по предмету «Фольклорный ансамбль» может 

проводиться в форме групповых занятий (численностью от 11 человек) или 

мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). 

Такая форма обеспечивает личностно-ориентированный подход в обучении, 

даёт возможность более точно определить перспективы развития каждого ребёнка, 

в том числе и профессиональные перспективы обучающегося.    

Индивидуальная форма занятий позволяет средствами вокального искусства 

раскрыть творческую индивидуальность каждого учащегося. Занятия по 

постановке голоса на уроках «Сольное народное пение» позволят преподавателю 

лучше узнать ученика, его вокальные возможности (тембр, диапазон, 

интенсивность голоса), музыкальные способности, эмоционально-

психологические особенности.   

 

1.6 Цели и задачи учебного предмета 

Цели программы:  

Развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков  в области музыкального фольклора, 

а также выявление наиболее способных учащихся и их дальнейшая подготовка к 

продолжению музыкального образования в профессиональных учебных 

заведениях среднего профессионального образования по профилю предмета. 

  

Задачи программы: 

- развитие мотивации к познанию народных традиций и овладению 

специфическими чертами народной музыки; 
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- получение учащимися необходимых знаний об аутентичных народных 

традициях и песенной культуре; 

- создание условий для передачи знаний и представлений о разнообразных 

жанрах музыкально-поэтического творчества (вокальном, инструментальном, 

литературном, танцевальном и др.); 

- развитие у обучающихся музыкальных способностей (слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти); 

- обучение вокально-певческим навыкам, присущим народной манере 

исполнения, а также навыкам импровизации; 

- освоение учащимися навыков и умений ансамблевого и сольного пения; 

- развитие художественных способностей учащихся до уровня, необходимого 

для дальнейшего обучения в профессиональных образовательных учреждениях 

культуры и искусства. 

 

1.7 Структура программы 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета;  

- распределение учебного материала погодам 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». 
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1.8 Материально-технические условия реализации программы 

Минимально необходимый для реализации в рамках образовательной 

программы «Музыкальный фольклор» учебного предмета «Фольклорный 

ансамбль» перечень аудиторий, специализированных кабинетов и материально-

технического обеспечения включает в себя: 

- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий, концертный зал с роялем/фортепиано; 

- звукотехническое оборудование (проигрыватель пластинок и компакт 

дисков, магнитофон, видеомагнитофон, персональный компьютер); 

- библиотеку и помещения для работы со специализированными 

материалами (фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал/класс). 

 

1.9 Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- наглядный (наблюдение, демонстрация); 

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Методика работы с фольклорным ансамблем, предложенная в программе, 

универсальна и может работать на любом локальном стиле традиционной 

культуры. Она включает в себя конкретные формы разнообразной практики, 

которые позволяют в полном объёме комплексно изучить традиционную культуру 

любой этнографической местности, реализовать методику музыкально-

эстетического воспитания детей посредством фольклора. Содержание уроков 

основано на изучении традиционного фольклора.  
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1 этапы обучения 

Процесс изучения предмета «Фольклорный ансамбль» делится на 3 этапа 

обучения: подготовительный, начальный и основной. Это позволяет распределять 

учебный материал на весь период обучения соответственно возрастным 

возможностям учащихся.          

              

Этапы обучения Возраст Срок 

реализации 

       Задачи 

Подготовительный 

(1 класс) 

             

6-8 лет 

 

1 год 

Знакомство с допесенными 

формами, с детским, игровым 

и материнским фольклором 

Начальный 

(2-3 классы) 

             

9-12 лет 

 

2 года 

Развитие полученных в 1-м 

классе умений, навыков и 

знаний. Знакомство с 

календарными жанрами, 

хороводными, шуточными и 

плясовыми песнями.     

Основной 

(4-5 классы) 

            

13-15 

лет 

 

2 года 

Комплексное освоение 

традиционной музыкальной 

культуры. Знакомство с 

календарными и семейно-

бытовыми обрядами и 

приуроченными к ним 

песнями. Освоение 

областных особенностей 

песенного творчества России. 
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2.2 Учебно-тематический план 

Календарно-тематические планы по годам обучения отражают 

последовательность изучения разделов и тем программы с указанием 

распределения учебных часов по разделам и темам учебного предмета.    

В репертуар предмета «Фольклорный ансамбль» включаются произведения 

народной песенной традиции различных жанров: 

 песни календарных праздников (колядки, подблюдные, масленичные, 

веснянки, волочебные, троицкие, жнивные, осенние); 

 песни свадебного обряда (величальные, корильные, плясовые, лирические, 

плачи); 

 материнский фольклор (колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки, 

сказки); 

 музыкальные игры;  

 хороводы; 

 пляски; 

 лирические протяжные песни; 

 эпические песни (былины, исторические песни, духовные стихи, баллады). 

 

Первый год обучения 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

1. Основы вокально-хоровой работы:  

Певческая установка, навыки пения стоя и сидя.  

Постановка дыхания (дыхание перед началом пения, 

одновременный вдох и начало пения, задержка дыхания 

перед началом пения). Различный характер дыхания 

перед началом пения в зависимости от характера 

исполняемой песни. Смена дыхания в процессе пения, 

развитие навыков цепного дыхания. Выработка 

20 
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естественного и свободного звука, отсутствие 

форсирования звука. Способы формирования гласных в 

различных регистрах. Развитие дикционных навыков, 

взаимоотношение гласных и согласных в пении. Развитие 

подвижности артикуляционного аппарата за счёт 

активизации губ и языка.  Развитие диапазона и 

интонационных навыков. Развитие ансамблевых 

навыков, выработка активного унисона, ритмической 

устойчивости и динамической ровности в произнесение 

текста. 

В вокально-хоровой работе может быть 

использован следующий музыкальный материал: 

фрагменты из простейших народных песен, имитация 

зовов животных, специальные упражнения. 

2. Малые фольклорные формы устной традиции: 

игры и считалки, дразнилки, страшилки, загадки, 

скороговорки 

8 

3. Музыкальные фольклорные игры (круговые 

формы) 

16 

4. Прибаутки и потешки в одноголосном изложении и 

в сопровождении музыкального инструмента (балалайка, 

гармонь) 

16 

5. Сказки с элементами музицирования (простейшие 

попевки – характеристики героев, инструментальное 

сопровождение). 

16 

6. Игровые хороводы в одноголосном изложении и в 

сопровождении музыкального инструмента (балалайка, 

гармонь) 

20 

7. Колыбельные в одноголосном изложении 8 
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8. Частушки, небылицы в одноголосном изложении и 

сопровождении музыкального инструмента (балалайка, 

гармонь) 

16 

9. Игра на ударных инструментах (ложки, трещотки, 

шаркунок). 

8 

 Всего: 128 

 

 

Второй год обучения 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, 

интонационные упражнения, постановка дыхания, 

освоение народной манеры пения. 

16 

2. Игры/музыкальные игры (повторение пройденных 

и разучивание новых образцов). 

8 

3. Материнский фольклор - пестушки, потешки, 

прибаутки в одноголосном изложении без 

сопровождения. 

16 

4. Материнский фольклор – колыбельные в 

одноголосном изложении с элементами обыгрывания 

4 

5. Частушки и небылицы в одно-двухголосном 

изложении (терцовая втора) 

8 

6. Исполнение сказок и музыкальных сказок с 

элементами хореографии и распределением по ролям 

персонажей 

8 

7. Хороводные и плясовые песни в одно-

двухголосном изложении (терцовая втора) с элементами 

народной хореографии и музыкальным сопровождением 

16 
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8. Зимние календарные песни, колядки в 

одноголосном изложении, с распределением по ролям 

персонажей 

16 

9. Масленичный цикл: песни встречи и проводов 

Масленицы, масленичные частушки и игровые песни. 

Одно-двухголосное изложение (бурдонное 

многоголосие) 

16 

10. Весенние заклички в одноголосном изложении 16 

11. Игра на ударных и духовых (свирели, окарины) 

народных инструментах. 

8 

 Всего: 132 

 

Третий год обучения 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, 

интонационные упражнения, постановка дыхания, 

освоение народной манеры пения 

16 

2. Музыкальные игры (повторение пройденных и 

разучивание новых образцов) 

8 

3. Музыкальные сказки с распределением по ролям 

персонажей и театрализованной постановкой 

8 

4. Хороводные и хороводно-игровые песни в 

двухголосном изложении без сопровождения, с 

хореографическими элементами 

16 

5. Шуточные и плясовые песни в двухголосном 

изложении без сопровождения, с хореографическими 

элементами 

16 
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6. Частушки, шуточные припевки, небылицы в 

двухголосном изложении с сопровождением и a cappella, 

с элементами движения 

8 

7. Песни святочного периода – колядки, подблюдные, 

христославия, святочные хороводы в двухголосном 

изложении без сопровождения 

16 

8. Масленичный обряд - Проводы Масленицы. Песни, 

частушки, прибаутки и пляски. Театрализованная 

постановка 

16 

9. Весенние заклички и хороводы в одно-

двухголосном изложении без сопровождения, с 

элементами хореографии 

16 

10. Освоение импровизационных приёмов на 

материале пройденных жанров народной песни 

4 

11. Игра на народных музыкальных инструментах. 

Ударные («дрова»), духовые (кугиклы и калюки), 

струнные (балалайка) 

8 

 Всего: 132 

 

 Четвёртый год обучения 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, 

интонационные упражнения, постановка дыхания, 

освоение народной манеры пения. Работа над навыками 

двух- и трёхголосного исполнения 

16 

2. Загадки и дразнилки, музыкальные игры 

(повторение пройденных и разучивание новых образцов) 

8 

3. Частушки, небылицы, шуточные припевки в двух- 

и трёхголосном изложении с сопровождением 

8 
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4. Хороводные и хороводно-игровые песни в двух- и 

трёхголосном изложении без сопровождения, с 

постановкой танца. Освоение простого и переменного 

шага 

16 

5. Плясовые и шуточные песни в двух- и 

трёхголосном изложении без сопровождения, с 

постановкой танца 

16 

6. Святочные календарные песни (колядки, 

таусеньки, щедровки).  Постановка обряда колядования 

16 

7. Весенние календарные песни: весенние заклички в 

гетерофонном изложении без сопровождения; 

приуроченные хороводы 

16 

8. Песни праздников осеннего календаря (Новолетие, 

Кузьминки) 

16 

9. Скоморошины в двух- и трёхголосном изложении 8 

10. Солдатские строевые песни в двух- и трёхголосном 

изложении с постановкой движения 

4 

11. Освоение импровизационных приёмов на 

материале пройденных жанров народной песни 

4 

12. Игра на народных музыкальных инструментах. 

Ударные (ложки, трещотки, шаркунок, «дрова»), 

духовые (свирели, окарины, кугиклы и калюки), 

струнные (балалайка). Освоение исполнения в составе 

малых ансамблей (2-3 человека) 

4 

 Всего: 132 

 

 

Пятый год обучения 

№ п/п Тема Количество 

часов 
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1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, 

интонационные упражнения, постановка дыхания, 

освоение народной манеры пения. Работа над навыками 

двух-  и трёхголосного исполнения. Диалектные 

особенности песенного материала 

20 

2. Музыкальные игры (повторение пройденных и 

разучивание новых образцов) 

10 

3. Хороводные и хороводные игровые песни в 

многоголосном изложении без сопровождения. Освоение 

областных особенностей хороводного шага («в две ноги», 

«в три ноги», «дробление», «пересек») 

20 

4. Шуточные и плясовые песни в многоголосном 

изложении без сопровождения. Постановка танцев 

20 

5. Песни и обряды святочного периода (колядки, 

Христославия, подблюдные, колядования, ряженые). 

Постановка святочного обряда 

20 

6. Частушки, шуточные припевки и небылицы без 

сопровождения (с аккомпанементом участников 

ансамбля)  

20 

7. Исторические и солдатские строевые песни в двух- 

и трёхголосном изложении, без сопровождения и в 

сопровождении духовых и ударных инструментов 

15 

8. Песни свадебного обряда.  Величальные и 

корильные песни в двух- и трёхголосном изложении 

10 

9. Знакомство с эпическими жанрами – былины и 

старины 

10 

10. Парные танцы – кадрили, полька, краковяк 5 

11. Освоение импровизационных приёмов на 

материале пройденных жанров народной песни 

10 
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12. Игра на струнных народных музыкальных 

инструментах (балалайка). Освоение аккомпанемента 

5 

 Всего: 165 
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III.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Результат освоения программы «Фольклорный ансамбль» направлен на 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знание начальных основ песенного фольклорного искусства, а также 

особенностей оформления нотации народной песни; 

- знание характерных особенностей народного пения, вокально-хоровых 

жанров и основных стилистических направлений ансамблевого исполнительства, 

художественно-исполнительских возможностей вокального коллектива; 

- знание музыкальной терминологии; 

- умение грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в 

составах фольклорных коллективов; 

- умение самостоятельно разучивать вокальные партии; 

- умение сценического воплощения народной песни, народных обрядов и 

других этнокультурных форм бытования фольклорных традиций, в том числе 

исполнения театрализованных фольклорных композиций; 

- навыки фольклорной импровизации сольно и в ансамбле;  

- практические навыки исполнения народно-песенного репертуара;  

- навыки владения различными манерами пения; 

- навыки аккомпанирования голосу в процессе работы, а также в концертном 

исполнении вокальных произведений различных жанров; 

-  навыки публичных выступлений. 
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IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

4.1 Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются: систематичность, учёт индивидуальных особенностей 

обучаемого и коллегиальность. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки 

выставляются в журнал и дневник учащегося.  

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия комиссии.  

Промежуточная аттестация 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. 

Формы аттестации - контрольный урок, зачёт, экзамен. В случае, если по 

предмету «Фольклорный ансамбль» промежуточная аттестация проходит в форме 

академических концертов, они могут быть приравнены к зачетам или контрольным 

урокам. 

Виды промежуточной аттестации: академические концерты, исполнение 

концертных программ, прослушивания, творческие просмотры, творческие показы, 

театрализованные выступления. 

Итоговая аттестация может проводиться в виде концерта (театрализованного 

выступления), исполнения концертных программ, творческого показа. 
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4.2 Критерии оценки 

Критериями оценки качества исполнения могут являться: 

- точное знание слов песни; 

- точное знание партии; 

- стремление к соответствующей стилю манере пения; 

- стремление к соблюдению диалектных особенностей; 

- эмоциональность исполнения; 

- соответствие художественному образу песни. 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании 

или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Выступление участников ансамбля 

может быть названо концертным. Яркое, 

экспрессивное выступление, блестящая, 

отточенная вокальная техника, безупречные 

стилевые признаки, ансамблевая стройность, 

выразительность и убедительность 

артистического облика в целом 

4 («хорошо») Хорошее, крепкое исполнение, с ясным 

художественно-музыкальным намерением, 

но имеется некоторое количество 

погрешностей, в том числе вокальных, 

стилевых и ансамблевых 

3 («удовлетворительно») Слабое выступление. Текст исполнен 

неточно. Удовлетворительные музыкальные 

и технические данные, но очевидны 

серьёзные недостатки звуковедения, вялость 

или закрепощенность артикуляционного 
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аппарата. Недостаточность художественного 

мышления и отсутствие должного слухового 

контроля. Ансамблевое взаимодействие на 

низком уровне 

2 

(«неудовлетворительно») 

Очень слабое исполнение, без 

стремления петь выразительно. Текст 

исполнен, но с большим количеством 

разного рода ошибок. Отсутствует 

ансамблевое взаимодействие 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения она может быть отредактирована/дополнена системой «+» и «-», что даст 

возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Основная форма учебной и воспитательной работы – урок, обычно 

включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу педагога 

и учащихся над песней, рекомендации педагога относительно способов 

самостоятельной работы участников ансамбля. Урок может иметь различную 

форму:  

- работа над вокальным и артикуляционным аппаратом; 

- постановка дыхания; 

- разбор музыкального материала по партиям; 

- работа над партитурой; 

- постановка концертных номеров и т.п.    

Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с вокальным 

показом необходимых фрагментов музыкального текста, а также прослушиванием 

первоисточников. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, а также 

уровня подготовки. 

На репетициях фольклорного ансамбля и на индивидуальных занятиях, 

входящих в вариативную часть курса, преподавателем должен решаться целый ряд 

задач:  

- формирование вокально-исполнительского аппарата учащегося; 

- воспитание звуковой культуры, выразительности, красоты и певучести 

звучания; 

- овладение различными певческими стилями; 

- работа над важнейшими средствами музыкально-художественного 

исполнения (точность прочтения музыкального текста, выразительность 
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интонации, ритмическая четкость, соблюдение динамики, фразировки, диалекта, 

особенностей формообразования). 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных учащихся зависят непосредственно 

от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман 

выбор репертуара.  
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1030-1940-х годов. «Советский композитор» Л.,1991г. 

15.  Савельева Н.М. Календарные и свадебные песни села Верещаки 

Брянской области. Б.,1993г.  

16.  Савельева Н.М. Сумские песни. МГК им. Чайковского. М.,1995г. 

17.  Тархова А.Н. Песни села Канаевки. П.,2006г. 

18.  Терентьева Л.А. Народные песни Куйбышевской области. 

Куйбышевский государственный институт культуры, 1983г. 

19.  Фёдоров А.И. Хороводные и игровые песни Сибири. «Наука», 

Н.,1985г. 

20.  Щуров В.М. Русские песни Алтая. Вып.-1. Песни Убино-Ульбинской 

долины. «Композитор», М.,2004г. 
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21.  Щуров В.М. Южнорусская песенная традиция. Исследования. 

«Советский композитор», М.,1987г. 

 

Список рекомендуемых аудио и видеоматериалов 

аудио и граммофонные записи этнографических исполнителей и коллективов 

1. Антология. «Музыкальный фольклор СССР», «Фирма Мелодия», 1989. 

Пластинка 1 «Народная музыка южной России», пластинка 2 «Песни русского 

казачества» 

2. Антология. «Музыкальное творчество народов СССР», Музыкальный 

фольклор средней полосы России и Поволжья, «Фирма Мелодия», 1990  

3. Антология. «Музыкальное творчество народов СССР», Русская народная 

музыка Севера и Сибири, ВТПО «Фирма Мелодия», 1990  

4. Антология. «Музыкальное творчество народов СССР», Музыкальный 

фольклор западной России, «Фирма Мелодия», 1990  

5. «Антология народной музыки. Душа народа». «Фирма Мелодия», 2009  

6. Песни Вятской губернии и Белорусского Полесья. (Аудио приложение к 

книге М. Л. Копыловой «В поисках костяной иглы»), 2005: 

Экспедиционные записи Вятской губернии «Календарь» и «Свадьба» 

7. Из коллекции Кабинета народной музыки Воронежской государственной 

академии искусств, выпуски 1-8, «Фольклорный ансамбль села Фощеватово 

Белгородской области», «Фольклорный ансамбль села Плёхово Курской области», 

«Фольклорный ансамбль Русская Буйловка Воронежской области», «Фольклорный 

ансамбль села Глуховка Белгородской области», «Фольклорный ансамбль сел 

Пузево и Гвазда Воронежской области», «Фольклорный ансамбль «Воля»  

Воронежского государственного института искусств» 

8. Из собрания фонограмм архива Института русской литературы 

(Пушкинский Дом) РАН, «Эпические стихи и притчи Русского Севера», 1986  

9. Из собрания фонограмм архива Института русской литературы 

(Пушкинский Дом) РАН, «Музыкальный эпос русского севера», 2008 год 



27 
 

10. «На Петра хлеб пекла». Исторические концерты Фольклорной 

комиссии. (Песни Русско-Белорусско-Украинского пограничья). - 2009, APE 

11.  «Конь бежит колокол звенит». Песни Архангельской, Псковской и 

Витебской земель, 1999 

12. Народный календарь. Песни народных праздников и обрядов. Выпуски 

1 и 2. «Фирма Мелодия», 1989  

13. Традиционная музыка русского северо-запада «Музыка Русского 

Поозерья», LiveMusicTradition, 2005  

14. Традиционное искусство Поозерья. «Вечериночная музыка». 

«Мелодия», 1990  

15. «Казаки – некрасовцы на концерте в Московской консерватории». 

«Мелодия», 1984 

другие аудио и видеоматериалы 

- цикл видео фильмов «Мировая деревня» и «За околицей»; 

- телевизионные передачи из цикла «Странствия музыканта» ТМК «Россия-

Культура»; 

- экспедиционные записи отечественных фольклористов: Гиляровой Н.Н, 

Кабанова А.С., Красовского А.В., Медведевой В.Н., Мехнецова А.М., Пушкиной 

С.И., Щурова В.М.и др.  
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I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Предмет «Сольфеджио» в курсе теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ 

имеет одно из ведущих значений как предмет воспитывающий культуру 

музыкального слуха, разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 

педагогического опыта. 

Предмет «Сольфеджио» в курсе теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ 

имеет одно из ведущих значений как предмет, воспитывающий культуру 

музыкального слуха. Развитие интонационного и гармонического мышления, 

приобретение необходимых знаний по теории музыки и анализу музыкальных 

произведений, активизация творческого начала учащихся – всё это способствует 

музыкально-эстетическому воспитанию детей, расширению их общего кругозора и 

формированию хорошего вкуса. 

Данная программа использует основной круг тем предусмотренных в 

программе, утверждённой Управлением учебных заведений и научных учреждений 

Министерства Культуры в 1984 году, а также имеет ряд отличительных 

особенностей: 

1. В учебно-тематический план включены новые темы. 

2. Проведено перераспределение тем по классам 

3. Разделы «Вокально-интонационные навыки», «Сольфеджирование» и 

«Чтение с листа» объединены, т.к. имеют одни методические задачи. 

4. Обновлен список рекомендованной литературы. В него кроме широко 

используемых и давно известных учебных материалов включены пособия и 

сборники, появившиеся в последнее время. 
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5. Формы подведения итогов приведены в соответствие с учебными 

планами. 

 

1.2 Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Сольфеджио» со сроком 

обучения 5 лет года, продолжительность учебных занятий с первого по пятый годы 

составляет 34 недели в год. 

 

1.3 Объем учебного времени 

Предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета «Сольфеджио» при 5-и летнем сроке обучения 

составляет 340 часов.  

 

 

 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестация 

Затраты учебного времени Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Количество 

недель 

16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 170 

Аудиторные 

занятия 

16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 170 

Самостоятельная 

работа 

16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 170 

Максимальная 

учебная нагрузка 

32 36 32 36 32 36 32 36 32 36 340 

 

 

 

1.4 Форма занятий учебных аудиторных занятий 

 

Учебный предмет «Сольфеджио» проводиться в формате группового 

занятия. 
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Продолжительность урока: 40 минут. 

Количество учебных недель: 34 

 

 

1.5 Цели и задачи учебного предмета 

Цели программы: 

 Развитие музыкального слуха 

 Умение осмыслено дифференцировать средства музыкальной 

выразительности 

 Умение выявлять наиболее характерные элементы музыкального языка 

в произведениях разных жанров, стилей, эпох 

 Умение применять полученные знания и навыки в своей практической 

музыкальной деятельности. 

 

Задачи программы: 

 Развить у учащихся мелодический, гармонический, внутренний слух, 

чувство лада, музыкальное мышление и музыкальную память. 

 Воспитать навыки одноголосного и ансамблевого пения, 

самостоятельного разучивания мелодий и пения с листа 

 Сформировать умения подбора по слуху, транспонирования, анализа 

отдельных элементов музыкальной речи и произведений на слух и по нотному 

тексту. 

 Освоить необходимый материал в области элементарной теории 

музыки. 

 

1.6 Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета 

 распределение учебного материала по годам обучения 
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 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» 

 

1.7 Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Материально-технические условия реализации программы «Народное 

музыкальное творчество» должны обеспечивать возможность достижения 

обучающимися результатов, установленных федеральными государственными 

требованиями.  

Минимально необходимый для реализации программы учебного предмета 

«Народное творчество» перечень аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает:  

– учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых занятий с 

роялем/фортепиано; 

– учебные парты/столы; 

– звукотехническое оборудование (проигрыватель пластинок и компакт 

дисков, магнитофон, видеомагнитофон (DVD проигрыватель), персональный 

компьютер); 

– библиотеку, помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал/класс).  

Учебные аудитории должны быть оформлены наглядными пособиями. 

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.  
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1.8 Методы обучения 

 Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы -пение, 

интонирование, дирижирование); 

 проблемно - поисковый;  

 метод игровой мотивации (использование дидактических игр). 
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II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1  Этапы обучения  

Программа курса «сольфеджио» каждого класса включает следующие разделы: 

1) Развитие вокально-интонационных навыков. Сольфеджирование. 

Чтение с листа. 

2) Воспитание чувства метроритма. 

3) Воспитание музыкального восприятия (слуховой анализ) 

4) Музыкальный диктант 

5) Воспитание творческих навыков 

6) Теоретические сведения. Изучаются согласно учебно-тематическому 

плану. 

 

1 КЛАСС 

Развитие вокально-интонационных навыков. Сольфеджирование. 

Чтение с листа. 

Исполнение: 

 Песен – упражнений из 2-3х соседних звуков с постепенным 

расширением диапазона. Исполняются на слоги, со словами, с названием звуков, с 

сопровождением и без сопровождения, с использованием «столбцы» или системы 

«ручных» знаков. 

 Выученных песен от разных звуков в пройденных тональностях 

 Песен, содержащих сопоставление одноименного мажора и минора 

 Мажорных гамм вверх и вниз, с повтором отдельных звуков, 

устойчивых ступеней в различном порядке, тетрахордов, с движением по звукам 

тонического трезвучия, опевание устойчивых ступеней, разрешение ступеней. 



37 
 

 Сольфеджирование с дирижированием в размерах 2\4,3\4 простейших 

мелодий в пройденных тональностях по нотам и с заучиванием на память. 

 Пение двухголосных примеров: фрагментарное 2-хголосие, каноны. 

Воспитание чувства метроритма. 

 Движение под музыку 

 Показ пульсации ритмических долей 

 Ритмослоги и ритмознаки 

 Простукивание ритмического рисунка знакомых мелодий, 

стихотворного текста, по ритмическим таблицам или карточкам 

 Узнавание мелодий по ритмическому рисунку 

 Проработка основных ритмических формул с половинными, 

четвертными и восьмыми длительностями и паузами в размерах 2\4 и 3\4 

 Исполнение ритмического остинато 

 Ритмические 2-х и 3-хголосные каноны 

 Ритмическое 2-х и 3-хголосие ("музыкальный оркестр") 

 Ритмические аккомпанементы 

 Сольмизация и сольфеджирование примеров с дирижированием 

 Запись простейших ритмических диктантов. 

Воспитание музыкального восприятия (слуховой анализ) 

Определение на слух: 

 2-х и 3-хдольности метра 

 Характера звучащего произведения 

 Жанра (песня, танец, марш) 

 Лада (мажор, минор) 

 Элементов формы (количество и качество фраз) 

 Основных мелодических движений (поступенность, повторность, 

опевание, движение по звукам трезвучия, скачки по устойчивым ступеням) 

 Консонирующих и диссонирующих интервалов 

 Основных ритмических рисунков в размерах 2\4 и 3\4 
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Музыкальный диктант 

 Подготовительные упражнения к диктанту: запоминание и воспроизведение 

небольших фраз, разучивание на память небольших попевок, запись пропущенных 

тактов в мелодии 

Запись:  

 ритмического рисунка мелодии 

 коротких мелодий, выученных наизусть 

 мелодий, предварительно пропетых с названием нот 

 мелодий из 4-х тактов с использованием основных мелодических 

движений в размерах 2\4 и 3\4 

 мелодий из 8-ми тактов, с фразировкой типа авав, ава1в, ава1в1, авас. 

Воспитание творческих навыков 

 Допевание до тоники: на нейтральный слог, с названием звуков 

 Досочинение пропущенных тактов  

 Сочинение и запись ритмического рисунка к предложенным текстам 

 Сочинение и запись мелодии к предложенным текстам или ритму. 

 Подбор баса к выученным мелодиям с использованием тоники, 

тонической квинты, тонического трезвучия 

 Рисунки к различным темам 

 Музыкальные ребусы и кроссворды. 

 

2 КЛАСС 

Развитие вокально-интонационных навыков. Сольфеджирование.  

Чтение с листа. 

Исполнение: 

 Упражнений в мажорном ладу: гаммы вверх и вниз, гамма в ритмах, 

тонического трезвучия, отдельных ступеней, мелодических оборотов типа: I-II-I-

VII-I-III-I; I-II-V-III-II-II-I; I-III-IV-II-I; I-II-V-I-VII-VII-I и т.д. с использованием 
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ручных знаков или столбцы; пройденных интервалов на ступенях мажорной 

гаммы: м2 на III, VII; б2 на I, V; б3 на I,IV,V;  м3 на VII; ч5 на I; ч4 на V; ч8 на I.  

 Упражнений в минорном ладу: звукоряды  натурального, 

гармонического,  мелодического видов  минора вверх и вниз, тонического 

трезвучия, отдельных ступеней лада и мелодических оборотов, аналогичных 

мажору, в натуральном и гармоническом миноре; пройденных интервалов на 

ступенях минорной гаммы: м3 на I; б2 на VII; м2 на V в натуральном миноре, м2  и 

м3 на VII повышенной в гармоническом миноре. 

 Несложных песен с текстом, выученных на слух, с сопровождением и 

без сопровождения 

 С листа – простейших мелодий с названием звуков, на нейтральный 

слог, с дирижированием в пройденных тональностях 

 Разучивание мелодий по нотам, включающих прорабатываемые 

мелодические и ритмические обороты, в пройденных тональностях в размерах 

2\4,3\4,4\4 с дирижированием 

 Чередование пения вслух и про себя, поочередное пение по фразам 

 Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности 

 Простейших секвенций 

Воспитание чувства метроритма. 

 Повторение данного ритмического рисунка на слоги. 

 Простукивание ритмического рисунка исполненной мелодии, по 

ритмическим таблицам, карточкам. 

  Проработка основных ритмических формул с половинными, 

четвертными, восьмыми (шестнадцатыми) длительностями и паузами в размерах 

2\4, 3\4, 4\4 с использованием затактов. 

 Работа над освоением ритмической группы в размерах 2\4, 3\4, 4\4. 

 Ритмические 2-х и 3-хголосные канон 

 Ритмическое 2-х и 3-хголосие ("музыкальный оркестр") 

 Ритмические аккомпанементы 
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 Воспроизведение ритмических остинато 

 Сольмизация и сольфеджирование примеров с дирижированием 

 Запись ритмических диктантов 

Воспитание музыкального восприятия (слуховой анализ) 

Определение на слух и осознание: 

 Лада: мажор и минор трёх видов 

 Элементов формы и синтаксиса: мотив, фраза, предложение, реприза, 

запев, припев (в песне) 

 Размера, темпа, динамических оттенков 

 Отдельных ступеней лада, тонического трезвучия в мажоре и миноре 

 Интервалов: ч1, м2, б2, м3, б3, ч4, ч5, ч8 вне тональности;  на ступенях 

мажорной гаммы: м2 на III, VII; б2 на I, V; б3 на I,IV,V;  м3 на VII; ч5 на I; ч4 на V; 

ч8 на I; на ступенях минорной гаммы: м3 на I; б2 на VII; м2 на V в натуральном 

миноре, м2  и м3 на VII повышенной в гармоническом миноре. 

 Мажорного и минорного трезвучия вне тональности 

 Основных ритмических рисунков в размерах 2\4, 3\4, 4\4.  

 Ритмической группы 

Музыкальный диктант 

 Продолжение работы над развитием музыкальной памяти и 

внутреннего слуха с использованием подготовительных упражнений к диктанту. 

Запись мелодий, подобранных по слуху на фортепиано. 

 Диктант с предварительным анализом 

 Диктант в объёме 4-8 тактов, включающий пройденные мелодические 

и ритмические обороты.  

Воспитание творческих навыков 

 Досочинение мелодий на нейтральный слог в пройденных 

тональностях и с названием звуков 

 Сочинение мелодических вариантов фразы или второго предложения 

 Импровизация 
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 Сочинение мелодий на заданный ритм в пройденных размерах 

 Сочинение мелодий на заданный текст 

 Сочинение ритмического аккомпанемента 

 Подбор второго голоса с использованием пройденных интервалов 

 Подбор баса к знакомым мелодиям 

 Запись сочиненных мелодий, рисунки к ним. 

 

3 КЛАСС 

Развитие вокально-интонационных навыков. Сольфеджирование.  

Чтение с листа. 

Исполнение: 

 Гамм в тональностях с тремя знаками при ключе 

 В пройденных тональностях: тонических трезвучий с обращениями; 

любых ступеней лада; мелодических оборотов типа в натуральном мажоре и 

различных видах минора, главных трезвучий лада с разрешением 

 Пение интервалов (1,2,3,4,5,6,7,8) в тональности и от звука 

 Пение интервальных последовательностей 

 Интервалов двухголосно, упражнений на обращение интервалов 

 Мажорного и минорного трезвучий трёхголосно группами, 

упражнений на обращение трезвучий 

 Диатонических секвенций с использованием прорабатываемых 

мелодических и ритмических оборотов. 

Например: 

 Мелодий, упражнений в переменном ладу 

 Разучивание и пение по нотам двухголосных примеров – по группам и 

с одновременным проигрыванием другого голоса на фортепиано. 

 Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности 

 Ритмических групп в размерах 2\4, 3\4, 4\4 в упражнениях и 

художественных примерах.  
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 Ритмических групп в размере 3\8 в упражнениях и художественных 

примерах.  

Воспитание чувства метроритма. 

 Ритмические упражнения с использованием пройденных 

длительностей 

 Затакты 

 Проработка размеров 3\4,4\4,3\8. 

 Ритмические группы в размерах 2\4,3\4,4\4. 

 Продолжение работы над остинато, ритмическим аккомпанементом, 

ритмическими канонами 

 Исполнение ритмических партитур 

 Ритмические диктанты 

 Сольмизация и сольфеджирование примеров с дирижированием 

Воспитание музыкального восприятия (слуховой анализ) 

Определение на слух и осознание: 

 Характера и жанровых особенностей 

 Лада (натуральный мажор, три вида минора, переменный лад) 

 Элементов формы и синтаксиса: мотив, фраза, предложение, реприза, 

запев, припев (в песне) 

 Размера, темпа, динамических оттенков, ритмических особенностей 

 Опеваний устойчивых ступеней 

 Секвенций 

 Движения по трезвучиям и их обращений 

 Отдельно взятых интервалов (простые интервалы) 

 Интервальных последовательностей в ладу 

 Отдельно взятых аккордов и гармонических последовательностей из 3-

4 аккордов в окружении тоники 

 Узнавание пройденных ритмических рисунков 
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Музыкальный диктант 

 Запись выученных наизусть мелодий 

 Запись мелодий подобранных на инструменте 

 Устные, ритмические, фрагментарные (заполнение «пропущенных» 

тактов) диктанты 

 Письменные диктанты в объёме 4-8 тактов в пройденных тональностях, 

размерах, включающие знакомые мелодические обороты, движение по звукам 

аккордов, пройденных на уроках, проработанные ритмические рисунки.  

Воспитание творческих навыков 

Сочинение мелодий: 

 На данный ритмический рисунок 

 На стихотворный текст 

 В жанре марша 

 Второго голоса к данной мелодии 

Подбор аккомпанемента с использованием главных ступеней лада 

Игра аккомпанемента по данной цифровке. 

 

4 КЛАСС 

Развитие вокально-интонационных навыков. Сольфеджирование.  

Чтение с листа. 

 Исполнение: гамм в тональностях до четырёх знаков включительно 

 Пение отдельных ступеней мелодических оборотов, тетрахордов 

 Пение в тональностях с разрешением: простых интервалов, тритонов (в 

натуральном мажоре и гармоническом миноре); главных трезвучий лада и их 

обращений; доминантового септаккорда. 

 Пение от данного звука интервалов и аккордов 

 Пение интервальных последовательностей двухголосно (разделившись 

на группы) 

 Пение аккордовых последовательностей 
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 Диатонических секвенций с использованием пройденных 

мелодических и ритмических оборотов.  

 Чтение с листа мелодий, содержащих пройденные ритмические и 

интонационные трудности 

 Пение одноголосных и двухголосных примеров по учебнику и с 

заучиванием на память 

 Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности 

 Пение примеров с использованием пунктирного ритма, синкопы, 

триоли в размерах 2\4, 3\4, 4\4, в упражнениях и художественных примерах.  

 Ритмических групп                                                в размере 6\8, в 

упражнениях и художественных примерах.  

 Пение выученных мелодий с исполнением аккомпанемента по данной 

цифровке.  

Воспитание чувства метроритма. 

 Закрепление пройденных ранее размеров 

 Проработка новых ритмических групп: пунктирный ритм, триоль,  

синкопа 

 Проработка размера 6\8, работа над дирижёрским жестом схемы 6\8 

 Продолжение работы над ритмическими канонами и ритмическим 

аккомпанементом, с использованием пройденных ритмом 

 Двухголосные и трёхголосные ритмические упражнения 

 Ритмические диктанты 

Воспитание музыкального восприятия (слуховой анализ) 

Определение и осознание на слух в прослушанном произведении: 

 Характера и жанровых особенностей 

 Лада (натуральный мажор, три вида минора, переменный лад) 

 Элементов синтаксиса и формы (период, двухчастная репризная, 

трёхчастная репризная) 

 Размера, темпа, динамических оттенков, ритмических особенностей 
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 Наиболее ярких интервалов и аккордов 

Узнавание в мелодии: 

 Опеваний 

 Скачков 

 Секвенций 

 Движение по трезвучиям и их обращениям, по доминантсептаккорду 

 Пройденных ритмических рисунков в изученных размерах 

Определение на слух интервалов и аккордов в ладу и взятых от звука: 

 Простых интервалов 

 Тритонов 

 Главных трезвучий лада и их обращений 

 Мажорного, минорного, увеличенного, уменьшенного трезвучий 

 Мажорного и минорного секстаккордов 

 Мажорного и минорного квартсекстаккордов 

 Доминантсептаккорда  

Определение и осознание на слух интервальных и аккордовых 

последовательностей.  

Музыкальный диктант 

 Устные, ритмические, фрагментарные диктанты  

 Запись выученных наизусть мелодий 

 Запись мелодий подобранных на инструменте 

 Письменный диктант в объеме 8-10 тактов в пройденных тональностях 

и размерах, с использованием интонаций: 

- тритона 

-с движением по звукам аккордов 

-с пройденными ритмическими рисунками 

 Запись простейших двухголосных примеров 

Воспитание творческих навыков 

Сочинение: 
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 Мелодических и ритмических вариантов фразы, предложения  

 Мелодий в пройденных тональностях, с использованием интонаций 

пройденных интервалов и аккордов 

 Второго голоса к мелодиям 

 Подбор басового голоса к данной мелодии 

 Запоминание и грамотная запись сочиненных мелодий 

 Подбор аккомпанемента к мелодии в различных фактурах 

 Пение выученных мелодий с аккомпанементом 

 

5 КЛАСС 

Развитие вокально-интонационных навыков. Сольфеджирование.  

Чтение с листа. 

 Исполнение: гамм в тональностях до пяти знаков включительно 

 Пение отдельных ступеней мелодических оборотов с включением 

проходящих и вспомогательных хроматизмов (#IV, II), тетрахордов. 

 Пение в тональностях с разрешением: простых интервалов, тритонов (в 

натуральном мажоре и гармоническом миноре); характерных интервалов; главных 

трезвучий лада и их обращений; доминантового септаккорда; уменьшенного 

трезвучия от VII ступени; вводных септаккордов. 

 Пение интервальных последовательностей двухголосно (разделившись 

на группы)  

 Пение аккордовых последовательностей.  

 Диатонических секвенций с использованием пройденных 

мелодических и ритмических оборотов.  

 Пение от данного звука интервалов и аккордов 

 Чтение с листа мелодий, содержащих пройденные ритмические и 

интонационные трудности 

 Пение мелодий с элементами хроматизма, модуляциями наизусть и  

по нотам 



47 
 

 Пение одноголосных и двухголосных примеров по учебнику и с 

заучиванием на память 

 Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности 

 Пение примеров с использованием межтактовой синкопы, различных 

видов триолей, ритма в размерах 2\4, 3\4, 4\4, в упражнениях и художественных 

примерах.  

 Ритмических групп в размере 6\8, в упражнениях и художественных 

примерах.  

 Пение выученных мелодий с исполнением аккомпанемента по данной 

цифровке 

 Пение произведение с аккомпанементом преподавателя 

Воспитание чувства метроритма. 

 Работа над более сложными ритмическими рисунками в пройденных 

размерах 

 Закрепление пройденных ранее размеров 

 Продолжение работы над ритмическими канонами и ритмическим 

аккомпанементом, с использованием пройденных ритмом 

 Двухголосные и трёхголосные ритмические упражнения 

 Ритмические диктанты 

Воспитание музыкального восприятия (слуховой анализ) 

Определение и осознание на слух в прослушанном произведении: 

 Характера и жанровых особенностей 

 Лада (натуральный мажор, три вида минора, переменный лад) 

 Элементов синтаксиса и формы (период, двухчастная репризная, 

трёхчастная репризная) 

 Размера, темпа, динамических оттенков, ритмических особенностей 

 Наиболее ярких интервалов и аккордов 

 Отклонений, модуляций  

Определение на слух интервалов и аккордов в ладу и взятых от звука: 
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 Простых интервалов 

 Тритонов 

 Характерных интервалов 

 Главных трезвучий лада и их обращений, уменьшенного трезвучия от 

VII ступени 

 Мажорного, минорного, увеличенного, уменьшенного трезвучий 

 Мажорного и минорного секстаккордов 

 Мажорного и минорного квартсекстаккордов 

 Доминантсептаккорда, вводных септаккордов 

Определение и осознание на слух интервальных и аккордовых 

последовательностей. 

Музыкальный диктант 

 Устные, ритмические, фрагментарные диктанты  

 Запись выученных наизусть мелодий 

 Запись мелодий подобранных на инструменте 

 Письменный диктант в объеме 8-10 тактов в пройденных тональностях 

и размерах, с использованием интонаций: 

- тритона, характерными интервалами 

-с движением по звукам аккордов 

-с пройденными ритмическими рисунками 

 Запись простейших двухголосных примеров 

Воспитание творческих навыков 

Сочинение: 

 Мелодических и ритмических вариантов фразы, предложения  

 Мелодий в пройденных тональностях, с использованием интонаций 

пройденных интервалов и аккордов 

 Второго голоса к мелодиям 

 Подбор басового голоса к данной мелодии 

 Запоминание и грамотная запись сочиненных мелодий 
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 Подбор аккомпанемента к мелодии в различных фактурах 

 Пение выученных мелодий с аккомпанементом 

 

Годовые требования 

Курс сольфеджио включает в себя следующие разделы:  

• Вокально -интонационные навыки, сольфеджирование и пение с листа;  

• Воспитание чувства метроритма;  

• Воспитание музыкального восприятия (анализ на слух);  

• Музыкальный диктант;  

• Воспитание творческих навыков;  

• Теоретические сведения.  

 

В результате освоения предмета учащийся должен знать: основы 

музыкальной грамоты, первичные теоретические знания, в том числе 

профессиональную музыкальную терминологию, основные элементы 

музыкального языка, принципы строения музыкальной ткани и др.  

В результате освоения предмета учащийся должен уметь: применить 

полученные теоретические знания, уметь сольфеджировать одноголосные 

музыкальные примеры, записывать музыкальные построения с использованием 

навыков слухового анализа, уметь слышать и анализировать аккордовые и 

интервальные цепочки, уметь построить их, подобрать мелодию, несложный 

аккомпанемент, уметь транспонировать музыкальный материал в объеме 

пройденного материала. 

 

2.2 Учебно-тематический план 

При составлении данного учебно-тематического плана были учтены 

следующие факторы: 

 Урок «сольфеджио» длится 1 академический час, раз в неделю. Таким 

образом, всего в год предусмотрено 34 занятия. Для удобства планирования 
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основного материала указывается количество занятий (не часов) необходимых для 

освоения каждой темы. 

 Распределение указанных тем по четвертям, и материала внутри одной 

темы возможно в свободном порядке и должно быть отражено в личных 

календарно-тематических планах преподавателя. 

 В плане предусмотрено наиболее оптимальное количество уроков по 

каждому разделу, тем не менее, в силу объективных причин – более высокий 

(низкий) уровень подготовки учащихся; снижение посещаемости в период 

сезонных эпидемий, - преподаватель может изменить число занятий или 

объединить несколько тем. 

 Помимо необходимого в каждом классе основного материала, в план 

внесены темы, изучение которых возможно по усмотрению преподавателя. В 

дальнейшем они будут обозначены (*). 

  

1КЛАСС 

№ 

темы 
Наименование тем 

Количество 

занятий 

1.  Регистр. Темп. Динамика. Штрихи. Знакомство 

клавиатурой. 

1 

2.  Скрипичный ключ. Ноты 1 октавы. 1 

3.  Ноты второй, малой октав. Правописание штилей. 1 

4.  Метр. Ритм. Пульсация долей. Знакомство с 

основными длительностями. Обозначение размера, 

тактовые черты.  

Затакт. 

3 

5.  Фраза, мотив, лад, тональность, гамма – основные 

понятия.  

2 

6.  Паузы. Трезвучие. 1 
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7.  

Тональность до мажор. Устойчивые, неустойчивые 

ступени, разрешение, опевание устоев, вводные звуки, 

тоническое трезвучие. 

4 

8.  Строение мажорной гаммы, знаки альтерации (диез, 

бемоль, бекар) 

2 

9.  Дирижирование на 2/4 1 

10.  Тональность ре мажор. Знаки ключевые и 

случайные. Транспонирование. 

3 

11.  Размер ¾. Дирижирование на ¾. Половинная с 

точкой. 

1 

12.  Тональность соль мажор. Тетрахорд. 3 

13.  Тональность фа мажор. Канон. 3 

14.  Знакомство с басовым ключом. 1 

15.  Понятие «интервал», названия. 1 

16.  Контрольные уроки  4 

17.  (*) Знакомство с тональностью ля минор  1 

18.  (*) Размер 4/4  1 

 Итого: 34 

2 КЛАСС 

№ 

темы 
Наименование тем 

Количество 

занятий 

1.  Повтор пройденного материала 1 

2.  Тональность Си бемоль мажор. 1 

3.  (*) Квинтовый круг тональностей. 1 

4.  Параллельные тональности. 2 

5.  (*) Одноимённые тональности 1 

6.  Натуральный минор. Строение минорной гаммы 1 
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7.  Три вида минора: теория, построение, 

интонирование, определение на слух, применение в 

диктантах и творческих заданиях. 

2 

8.  Ля минор с пройденными элементами. 2 

9.  Ми минор с пройденными элементами. 2 

10.  Ре минор с пройденными элементами. 2 

11.  Си минор с пройденными элементами. 2 

12.  Соль минор с пройденными элементами. 2 

13.  Размер 4/4; 1 

14.  Ритмическая группа 2 

15.  (*) Ритмическая группа 1 

16.  Интервалы от примы до октавы: качественная и 

количественная величины, обозначение, звучание, 

построение от разных звуков и в тональности. 

5 

17.  Трезвучие. Виды трезвучий. 1 

18.  (*) Секвенция 1 

19.  Контрольные уроки 4 

 Итого: 34 

3 КЛАСС 

№ 

темы 
Наименование тем 

Количество 

занятий 

1.  Повтор пройденного материала.   1 

2.  Квинтовый круг тональностей. 1 

3.  Одноименные тональности 1 

4.  Ля мажор с пройденными элементами 2 

5.  Фа # минор с пройденными элементами 2 

6.  Ми мажор с пройденными элементами 2 

7.  До минор с пройденными элементами 2 

8.  Ритмическая группа 2 
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9.  Ритмическая группа 2 

10.  Ритмическая группа 2 

11.  Секвенция 1 

12.  Интервалы: от примы до октавы без включения 

тритонов (состав, обозначение, построение в тональности 

и от звука), обращение интервалов, консонансы и 

диссонансы. 

4 

13.  Аккорды: 4 вида трезвучий, обращения мажорного 

и минорного трезвучий, главные трезвучия лада, 

обращения тонического трезвучия.  

Построение в тональности и от разных звуков. 

4 

14.  Переменный лад 1 

15.  (*) Обращения главных трезвучий лада 1 

16.  Размер 3/8 1 

17.  (*) Виды двухголосия 1 

18.  Контрольные уроки 4 

 Итого: 34 

4 КЛАСС 

№ 

темы 
Наименование тем 

Количество 

занятий 

1.  Повтор пройденного материала.  Квинтовый круг. 1 

2.  Повтор. Одноимённые тональности. Переменный 

лад. 

1 

3.  Ми мажор с пройденными элементами 2 

4.  До# минор с пройденными элементами 2 

5.  Ля   мажор с пройденными элементами 2 

6.  Фа минор с пройденными элементами 2 

7.  Пунктирный ритм 2 

8.  Синкопа 2 
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9.  Триоль 2 

10.  Интервалы: от примы до октавы с включением 

доминантовых тритонов (состав, обозначение, на слух), 

обращение интервалов, консонансы и диссонансы, (*) 

энгармонически равные интервалы. 

Построение в тональности и от разных звуков. 

5 

11.  Аккорды: 4вида трезвучий, обращения мажорного 

и минорного трезвучий, главные трезвучия лада, 

обращения главных трезвучий лада, доминантовый 

септаккорд. 

Построение в тональности и от разных звуков.  

5 

12.  Виды двухголосия 2 

13.  Размер 6/8 2 

14.  Контрольные уроки 4 

 Итого: 34 

 

5 КЛАСС 

№ 

темы 
Наименование тем 

Количество 

занятий 

1.  Латинские обозначения звуков и тональностей. 1 

2.  Си мажор с пройденными элементами 2 

3.  Соль # минор с пройденными элементами 2 

4.  Ре   мажор с пройденными элементами 2 

5.  Си    минор с пройденными элементами 2 

6.  Синкопа: внутритактовая и межтактовая 1 

7.  Триоль: восьмые и шестнадцатые. 1 

8.  Ритмическая группа 1 

9.  Сочетания различных ритмических групп в размере 

6/8 

1 
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10.  Интервалы: диатонические, доминантовые 

тритоны, характерные интервалы гармонического минора 

(две пары) (состав, обозначение, на слух), обращение 

интервалов, консонансы и диссонансы, энгармонически 

равные интервалы. 

Построение в тональности и от звука.  

5 

11.  Аккорды: 4 вида трезвучий, обращения мажорного 

и минорного трезвучий, главные трезвучия лада, 

обращения главных трезвучий лада, доминантовый 

септаккорд, уменьшенное трезвучие в тональности (VII 

ступени), вводный септаккорд и его виды.  

(*) Обращения D7.   

Построение в тональности и от разных звуков.  

5 

12.  Хроматизм и его виды. 2 

13.   Модуляция. Отклонение. Сопоставление. 2 

14.  Сольфеджирование в быстром темпе. 1 

15.  Освоение двухголосия. 1 

16.  Контрольные уроки 4 

 Итого: 34 
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III ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

К концу обучения выпускник должен овладеть: основами музыкальной 

грамоты, навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка и 

музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, 

знаниями основных направлений в музыкальном искусстве.  

К концу обучения ученик должен уметь использовать полученные знания в 

практической деятельности. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 К концу первого года обучения дети должны обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками  

Вокально-интонационные навыки. 

Правильное положение корпуса, выработка правильного дыхания при пении. 

Пение: 

 песен-упражнений, включающих в себя поступенное движение, 

движение по звукам тонического трезвучия, скачки на тонику и с тоники на V 

ступень, опевание тоники на слог или с названием нот; 

 мажорных и минорных гамм вверх и вниз; 

 ч.1, ч.8, м.2, б.2, м.3, б.3, ч.5 от звука на слог; 

 мажорного и минорного трезвучий от звука; 

 несложных канонов (один голос исполняет педагог). 

 Транспонирование на тон вверх или вниз выученных песен.  

 Сольфеджирование и пение с листа. 

 Пение с листа несложных примеров в мажорных тональностях: До, 

Соль, Фа и Ре с тактированием или дирижированием на 2/4, 3/4 и 4/4. 

Метроритм. 
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 Ощущение метра (пульса) в музыке, сильных и слабых долей, двух- и 

трехдольности. 

 Повторение данного ритмического рисунка (слогами, хлопками или по 

таблице). 

 Восьмая, четверть, половинная, половинная с точкой, целая 

длительности. Восьмая, четвертная, половинная, целая паузы.  

 Тактирование под музыку. Дирижирование на 2/4, 3/4 и 4/4.  

 Анализ на слух.  

Определение на слух: 

 характера музыки и средств выразительности, в том числе лада, темпа, 

регистра, двух- и трехдольного метра, долгих и коротких длительностей, 

динамических оттенков, штрихов; 

 особенности мелодического рисунка: направление движения 

(восходящее, нисходящее, опевание), характер движения (поступенное, через звук, 

по трезвучию, скачок), устойчивости и неустойчивости;  

 интервалов: ч.1, ч.8, м.2, б.2, м.3, б.3, ч.4, ч.5, м.6, б.6, м.7, б.7;  

 мажорного и минорного трезвучий.  

Музыкальный диктант. 

 Подготовительные упражнения: запоминание мелодии и пропевание ее 

на слог, запись ранее выученных мелодий. 

 Ритмические диктанты в объеме 4 тактов. 

 Письменные диктанты в размерах 2/4 и 3/4, с использованием восьмых, 

четвертных и половинных длительностей (в конце фраз), после подробного 

разбора, в объеме 4 тактов. 

Творческие навыки. 

 Допевание мелодии до тоники на слог.  

 Умение подобрать бас к мелодии из предложенных звуков. 

Теоретические сведения. 

Понятия: 
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 лад, мажор, минор; 

 регистры, октавы; 

 скрипичный и басовый ключи; 

 знаки альтерации: диез и бемоль. Ключевые знаки; 

 устойчивые и неустойчивые звуки, тоника тоническое трезвучие, 

аккорд; 

 ступени лада, цифровое обозначение ступеней; 

 тон-полутон, гамма, строение мажорной и минорной гаммы; 

 интервал, ступеневая величина интервала; 

 темп, размер, таковая черта, сильная и слабая доли, затакт, пауза; 

 транспонирование; 

 мелодия, аккомпанемент; 

 секвенция, канон. 

 Ноты: от Соль малой октавы до ля второй октавы в скрипичном ключе. 

Ноты малой октавы в басовом ключе. 

 Тональности: До, Соль, Ре, Фа Мажор; ля, ми, ре минор. 

 Длительности и паузы: восьмая, четвертная, половинная, целая. 

Размеры 2/4 и 3/4. Половинная с точкой в размере 3/4. Дирижирование на 2/4 и 3/4. 

 Интервалы: ч.1, ч.8, м.2, б.2, м.3, б.3, ч.4, ч.5, м.6, б.6, м.7, б.7 

(ступеневая величина). 

 Мажорное и минорное трезвучия, тоническое трезвучие (построение и 

пение). 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 К концу второго года обучения дети должны обладать следующими 

знаниями, умением, навыками: 

Вокально-интонационные навыки. 

Пение: 
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 ступеневых упражнений, включающих в себя поступенное движение, 

движение по звукам тонического трезвучия, скачки: I-V, V-I, III-I, V-III, на VII 

ступень с последующим разрешением в тонику, опевание устойчивых ступеней. 

Например:  

 I – II – III – I↑ –V↓ – I↑ 

 I – III – V – IV - VI – VII – I и.т.п; 

 мажорных и минорных гамм (три вида минора); 

 мажорного и минорного трезвучий; 

 пройденных интервалов на ступенях лада с названием нот, от звука – 

на слог; 

 простейших секвенций, включающих поступенное движение и 

движение по звукам трезвучия. 

 Сольфеджирование и пение с листа. 

 выученных несложных песен со словами и с названием нот, с 

сопровождением и без сопровождения, выученных мелодий в пройденных 

тональностях с дирижированием; 

 с листа несложных примеров в мажорных и минорных тональностях до 

двух знаков при ключе включительно с дирижированием или тактированием; 

 чередование пения вслух и про себя, поочередное пение по фразам; 

 Транспонирование выученных песен в пройденные тональности. 

Метроритм. 

 Повторение данного ритмического рисунка на слоги. 

 Узнавание мелодии по ритмическому рисунку. 

 Продолжение работы в размерах 2/4, 3/4 и 4/4. Пройденные 

ритмические длительности и их сочетания в этих размерах.  

 Дирижирование в размерах 2/4, 3/4 и 4/4.  

 Освоение новых ритмических групп: «четыре шестнадцатых», 

«четверть с точкой и восьмая».  

 Ритмические остинато, каноны. 
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 Ритмический диктант. 

 Анализ на слух.  

 

 

Определение на слух и осознание: 

 характера музыки, средств выразительности: лада (мажор и минор трех 

видов), переменного лада, размера, темпа, основных ритмических длительностей и 

групп и др. в прослушанном произведении; 

 мелодических оборотов (тип движения, направление); 

 мажорного и минорного трезвучий; 

 пройденных интервалов в гармоническом и мелодическом звучании. 

Музыкальный диктант. 

 Устные диктанты с предварительным разбором. 

 Ритмические диктанты в пройденных размерах на пройденные 

ритмические группы. 

 Письменные диктанты с разбором в размерах 2/4 и 3/4, 4/4 в объеме 4-

8 тактов, включающие затакт.  

 Творческие навыки. 

 Досочинение мелодии на слог (второй фразы).  

 Сочинение мелодии на заданный ритм или текст. 

 Сочинение ритмического остинато к пройденным мелодиям. 

 Подбор баса к мелодии из предложенных звуков (аккомпанемента из 

предложенных аккордов).  

Теоретические сведения. 

Понятия: 

 параллельные тональности, переменный лад, тетрахорд, бекар; 

 натуральный, гармонический и мелодический минор, вводные звуки в 

гармоническом миноре; 
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 главные ступени (тоника, субдоминанта и доминанта) и главные 

трезвучия лада; 

 ступеневая и тоновая величина интервалов; 

 обращение и разрешение интервалов; 

 обращение трезвучия, секстаккорд, квартсекстаккорд. 

 мотив, фраза, секвенция. 

 Тональности: До, Соль, Ре, Ля, Фа, Си-бемоль, Ми-бемоль Мажор; ля, 

ми, си, фа-диез, ре, соль, до минор (три вида). 

 Ритмические длительности: «четыре шестнадцатых», «четверть с 

точкой и восьмая». 

 Затакт «восьмая» и «две восьмые». 

 Все большие малые и чистые интервалы в пределах октавы (построение 

в тональности и от звука). 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 К концу третьего года обучения дети должны обладать знаниями, 

умениями, навыками: 

Вокально-интонационные навыки. 

Пение: 

 мажорных и минорных гамм (три вида минора); 

 в пройденных тональностях устойчивых и неустойчивых звуков с 

разрешением, вводных звуков в мажоре и миноре, тонического трезвучия с 

обращениями, D7; 

 в мажоре и миноре гармонических оборотов, включающих тоническое 

трезвучие с обращениями, S53, S64, D53, D6, D7;  

 пройденных интервалов от звука вверх и на ступенях гамм; 

 диатонических секвенций с использованием прорабатываемых 

мелодических и ритмических оборотов. 

 Сольфеджирование и пение с листа. 
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 в пройденных тональностях песен на новые мелодические и 

ритмические рисунки, включающих интонации пройденных интервалов; 

 с листа мелодий в пройденных мажорных и минорных тональностях, с 

движением по звукам тонического трезвучия и его обращений, включающих 

интонации пройденных интервалов, ранее пройденные ритмические группы; 

 разучивание и пение по нотам двухголосных песен, канонов. 

 Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Метроритм. 

 Ритмические упражнения с использованием пройденных 

длительностей и ритмических групп. 

 Работа с новыми ритмическими группами: «восьмая и две 

шестнадцатых», «две шестнадцатых и восьмая», пунктирный ритм («восьмая с 

точкой и шестнадцатая»). 

 Затакты: «три восьмых», «две восьмых», «одна восьмая». 

 Шестнадцатая пауза. 

 Работа в размерах 3/4, 4/4, 3/8. 

 Исполнение ритмических канонов, остинато, двухголосия. 

 Ритмические диктанты.  

 Анализ на слух. 

Определение на слух и осознание: 

 в прослушанном произведении: характера, жанровых особенностей, 

структуры, лада (включая переменный), размера, темпа, ритмических 

особенностей, динамических оттенков, гармонии (по возможности), интервалов, 

аккордов; 

 в мажоре и миноре мелодических оборотов, включающих движение по 

звукам тонического трезвучия и его обращений, опевание устойчивых ступеней и 

др.; 

 пройденных интервалов в мелодическом и гармоническом звучании; 

 пройденных гармонических оборотов (для подвинутых групп). 
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Музыкальный диктант. 

 Различные формы устного диктанта.  

 Запись выученных мелодий. 

 Письменный диктант в пройденных тональностях, в объеме 4-8 тактов, 

включающий пройденные мелодические обороты, ритмические группы, в размерах 

2/4, 3/4,3/8, 4/4, затакты, четвертные и восьмые паузы.  

Творческие навыки. 

 Сочинение мелодий на заданный ритм, текст, ответного предложения в 

параллельной тональности, вариантов фразы, мелодий различного жанра, 

подголосков к мелодии. 

 Подбор аккомпанемента к выученным мелодиям из главных трезвучий 

лада. 

Теоретические сведения. 

Понятия: 

 увеличенные и уменьшенные интервалы, тритон; 

 интервальный состав аккорда; 

 септаккорд, доминантсептаккорд; 

 трехчастная форма, реприза; 

 период, предложение, каденция. 

 Тональности мажорные и минорные до четырех знаков при ключе. 

 Ритмические группы: «восьмая и две шестнадцатых», «две 

шестнадцатых и восьмая», пунктирный ритм («восьмая с точкой и шестнадцатая») 

в размерах 2/4, 3/4, 4/4; «три восьмых», «четверть и восьмая», «четверть с точкой» 

в размере 3/8. 

Построение и проигрывание на фортепиано: 

 мажорных и минорных гамм (три вида минора);  

 пройденных интервалов в тональности и от звука вверх; 

тритона от звука (без разрешения); 
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 в мажоре и миноре трезвучий главных ступеней с обращениями, D7 с 

разрешением; 

 от звука четыре вида трезвучий (Б.53, м.53, ув.53, ум.53), а также Б.6, 

м.6, Б.64, м.64, D7 с разрешением в одноименные тональности. 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ И ПЯТЫЙ ГОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 К концу четвертого года обучения дети должны обладать знаниями, 

умением, навыками: 

 

Вокально-интонационные навыки. 

Пение: 

 мажорных и минорных гамм (три вида минора); 

 в пройденных тональностях опевание устойчивых звуков, тонического 

трезвучия с обращениями, D7, уменьшенное трезвучие на VII ступени и вводные 

септаккорды с разрешением; 

 в мажоре и гармоническом миноре гармонических оборотов, 

включающих тоническое трезвучие с обращениями, S53, S64, D53, D6, D64, D7, 

уменьшенное трезвучие на VII ступени и вводные септаккорды;  

 пройденных интервалов втональностях и от звука вверх;  

 тритоны на VII и IV ступенях мажора и гармонического минора 

(уменьшенная квинта - как опевание нижней тонической терции, пение начинать с 

разрешения); 

 диатонических секвенций с использованием прорабатываемых 

мелодических и ритмических оборотов. 

 Сольфеджирование и пение с листа. 

 в пройденных тональностях песен на новые мелодические и 

ритмические рисунки, пройденные интервалы; 
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 с листа мелодий в пройденных мажорных и минорных тональностях, с 

движением по звукам тонического трезвучия и его обращений, включающих 

интонации пройденных интервалов, ранее пройденные ритмические группы; 

 разучивание и пение по нотам двухголосных песен, канонов. 

 Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Метроритм. 

 Ритмические упражнения с использованием пройденных 

длительностей. 

 Ритмические группы: триоль, синкопа «восьмая-четверть-восьмая». 

 Продолжение работы в пройденных размерах, размер 6/8. 

 Исполнение ритмических канонов, остинато, двухголосия. 

 Ритмические диктанты.  

 Анализ на слух. 

Определение на слух и осознание: 

 в прослушанном произведении: характера, жанровых особенностей, 

структуры, лада (включая переменный), размера, темпа, ритмических 

особенностей, динамических оттенков, гармонии (по возможности), интервалов, 

аккордов; 

 в мажоре и миноре мелодических оборотов, включающих движение по 

звукам тонического трезвучия и его обращений, опевание устойчивых ступеней и 

др.; 

 пройденных интервалов в мелодическом и гармоническом звучании, 

включая тритоны; 

 пройденных аккордов (мажорного и минорного трезвучий, 

секстаккордов и квартсекстаккордов, уменьшенного трезвучия, 

доминантсептаккорда, вводных септаккордов; 

 пройденных гармонических оборотов (для продвинутых групп). 

Музыкальный диктант. 

 Различные формы устного диктанта.  
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 Запись выученных мелодий. 

 Письменный диктант в пройденных тональностях, в объеме 4-8 тактов, 

включающий пройденные мелодические обороты, ритмические группы, в размерах 

2/4, 3/4,3/8, 4/4, 6/8, затакты, четвертные и восьмые паузы.  

Творческие навыки. 

 Сочинение мелодий на заданный ритм, текст, ответного предложения в 

параллельной тональности, вариантов фразы, мелодий различного жанра, 

подголосков к мелодии. 

 Подбор аккомпанемента к выученным мелодиям из главных трезвучий 

лада. 

Теоретические сведения. 

Понятия: 

 тритон, увеличенная кварта и уменьшенная квинта; 

 уменьшенная септима и увеличенная секунда в гармоническом миноре; 

 вводный септаккорд;  

 Д7 и его обращения; 

 триоль, синкопа; 

 гармонический и мелодический мажор (для подвинутых групп). 

 тональности мажорные и минорные до пяти знаков при ключе. 

 ритмические группы: «четверть с точкой и две шестнадцатые», триоль, 

синкопа, размер 6/8. 

Построение и проигрывание на фортепиано: 

 мажорных и минорных гамм (три вида минора);  

 пройденных интервалов в тональности и от звука вверх; 

 тритонов в тональности с разрешением; 

 в мажоре и миноре трезвучий главных ступеней с обращениями, D7, 

М.VII7, ум. VII7 с разрешением; 

 от звука четыре вида трезвучий (Б.53, м.53, ув.53, ум.53), а также Б.6, 

м.6, Б.64, м.64, D7 и ум. VII7 с разрешением в одноименные тональности. 



67 
 

IV ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

4.1 Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий - определить успешность 

развития учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую 

аттестации. 

Текущий контроль. 

Постоянная фронтальная работа со всей группой позволяет педагогу 

опрашивать всех учащихся в ходе урока. Такие формы работы как диктант, 

слуховой анализ и пение с листа осуществляются практически на каждом уроке, 

педагогом выставляются текущие оценки. В I классе четвертные оценки 

выставляются в основном по текущим оценкам. 

Промежуточный контроль. 

Разновидностями промежуточного контроля являются контрольные уроки и 

зачеты. В конце каждой четверти возможно проведение контрольной работы, 

которая позволит проверить общий уровень подготовленности учащихся и 

подвести итоги обучения и развития учащихся. 

Начиная со 2 класса, объем теоретических сведений увеличивается. 

Учащиеся начинают осознавать интервалы и аккорды не только на слух, но и 

теоретически (тоновую величину интервалов, интервальный состав аккордов и др.) 

Поэтому периодически необходим более подробный индивидуальный опрос 

учащихся в связи с проверкой знаний по какой-либо теме или разделу курса в 

устной или письменной форме. Эту проверку удобно осуществлять в виде зачета 

по определенной теме после ее прохождения или закрепления. 

 

 Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена. 

 

4.2 Критерии оценки 
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 При оценке результатов первоклассников учитывается не столько то, 

как ребенок справился с программой, сколько то, как он «вырос» за год по 

отношению к самому себе. Принимается во внимание старательность ребенка, его 

отзывчивость на музыкальные слуховые впечатления, а также активность в ходе 

урока. Оценки, выставляемые за уроки, а также за четверть и за год – «4» и «5».  

В последующих классах оценка должна быть объективной – то есть отражать 

реальные результаты обучения ребенка. Однако, поощрение инициативности, 

работоспособности, старательности, проявляемой учащимся при выполнении того 

или иного задания по-прежнему является необходимым. Оценки за четверть и за 

год –«5», «4» и «3» (в редких случаях). 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Пятилетний срок реализации программы учебного предмета позволяет 

перейти на обучение по предпрофессиональной программе, продолжить 

самостоятельные занятия. 

1 год обучения  

Высокие и низкие звуки, регистр.   

Нотный стан, скрипичный ключ, ноты первой октавы.  

Ритм. Ритмослоги.  

Длительности – четверть, восьмая, половинная, половинная с точкой, четыре 

шестнадцатых, четверть с точкой и восьмая.  

Звукоряд, гамма, ступени, вводные звуки, тетрахорд.  

Цифровое обозначение ступеней.   

Устойчивость и неустойчивость.   

Тоника, тоническое трезвучие, аккорд.  

Лад. Мажор и минор.   

Тон, полутон.   

Диез, бемоль, бекар.  

Строение мажорной гаммы.   

Тональности: До мажор, Соль мажор, Фа мажор.  

Ключевые знаки.   
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Басовый ключ.   

Понятия мотив, фраза.  

Транспонирование.   

Темп.   

Размер (2/4,3/4).  

Такт, тактовая черта, затакт.   

Сильная, слабые доли. Пульс.   

Паузы: восьмая, четвертная, для подвинутых групп – половинная, целая.  

Затакт.  

 

2 год обучения.  

Параллельные тональности.   

Натуральный, гармонический, мелодический вид минора.   

Тональности Ре мажор, Си-бемоль мажор, ля минор, ми минор, ре минор. 

Размер 4/4.  

Тетрахорд.   

Интервалы: ч.1, м.2, б.2, м.3, б.3.  

Мотив, фраза.   

Ритмические длительности: целая, пунктирный ритм.  

Затакт восьмая и две восьмые, затакт в размере 3/4. Паузы: половинная, целая.  

 

3 год обучения.  

Мажорные и минорные тональности до 2 знаков при ключе.   

Интервалы: ч.8, ч.4, ч.5.  

Обращения трезвучия. Тоническое трезвучие с обращениями.   

Главные ступени лада.  

Ритмические группы: восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и 

восьмая.  

Вокальная и инструментальная группировка.  

Транспонирование.  



70 
 

Ув.2 в гармоническом миноре.  

Ритмические рисунки в разных жанрах. Марш. Полька. Вальс.  

 

4 год обучения.  

Мажорные и минорные тональности до 3 знаков при ключе.   

Трезвучия главных ступеней - тоника, субдоминанта, доминанта.   

Интервалы: м.6, б.6, м.7, б.7.  

Интервалы в тональности: м.2, б.2, м.3, б.3, ч.4, ч.5, ч.8.  

Синкопа.   

Триоль.   

Размер 3/8, группировка.   

Ритмические рисунки в разных жанрах. Марш. Полька. Вальс. Менуэт. 

Масштабно-тематические структуры.  

 

5 год обучения.  

Мажорные и минорные тональности до 3 знаков при ключе.   

Доминантовый септаккорд.  

Транспонирование.  

Четверть с точкой и две шестнадцатые.  

Размер 6/8. Группировка.  

Ритмические рисунки в разных жанрах. Полонез. Мазурка. Сицилиана.  

Тарантелла  

Формообразование в музыке. Каденция. Период. Простые формы – 

ознакомление.  
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VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

И УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Список рекомендуемой учебной литературы 

1. Баева Т., Зебряк О. Сольфеджио для I-II классов ДМШ. Л., 1988. 

2. Барабошкина Сольфеджио для 1 (2 класса) ДМШ., М., Музыка, 1988. 

3. Давыдова Е. Сольфеджио для 4 класса ДМШ. М., Музыка, 2000. 

4. Давыдова Е. Сольфеджио для 5 класса ДМШ. М., Музыка, 2003. 

5. Давыдова Е., Запорожец Сольфеджио для 3 класса ДМШ. М., Музыка, 

2000. 

6. Драгомиров П. Сольфеджио. М., Композитор, 1993. 

7. Драмбян А. Чтение с листа на уроках сольфеджио, М., Музыка, 1970. 

8. Золина Е. Сольфеджио для 7-8классов ДМШ. М., Музыка, 2009. 

9. Калинина Г. Рабочая тетрадь по сольфеджио для 1(2-7) класса ДМШ. 

М., Музыка, 2008. 

10. Калужская Т. Сольфеджио для 6 класса ДМШ. М., Музыка, 2002. 

11. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть I. Одноголосие. М., 

Музыка, 1995. 

12. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть II. Двухголосие. М., 

Музыка, 1995. 

13. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. М., Музыка, 1983. 

14. Металлиди, Перцовская «Мы играем, сочиняем и поём». Сольфеджио 

для 1 (2,3,4,5,6,7) класса ДМШ, Л., 1992 

15. Никитина И. Сольфеджио 3-5 классы ДМШ. Одноголосие. 

Двухголосие. М., Престо, 2001. 

16. Писаревский А. Сольфеджио для музыкальных школ. Киев, 1963. 

17. Рубец А. Одноголосное сольфеджио. М., Музыка, 1984. 

18. Русяева И. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках 

сольфеджио в 5-6 классах ДМШ и ССМШ. М., Советский композитор, 1980. 
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19. Синяева Л. Наглядные пособия на уроках сольфеджио. М, Классика-

XXI, 2002. 

20. Фридкин Чтение с листа на уроках сольфеджио.М., 2004. 

 

Список рекомендуемой методической литературы 

 

Сборники музыкальных диктантов, пособия для слухового анализа  

1. Алексеев Б., Блюм Д. Систематизированный курс музыкального 

диктанта, М., Музыка, 1991. 

2. Быканова Е., Стоклицкая Т. Музыкальные диктанты 5-8 классов ДМШ. 

М., Советский композитор, 1997. 

3. Вахромеев В. Музыкальные диктанты. М., Музыка, 1975. 

4. Вахромеева Т. Музыкальные диктанты для 1-4 классов ДМШ с 

приложением CD и mp3.   

5. Долматов Н. Музыкальный диктант. М, Музыка, 1972 

6. Ежикова Г. Музыкальные диктанты для I-VII классов детских и 

вечерних музыкальных школ. М., Советский композитор, 1973. 

7. Калинина Г. Занимательные диктанты. М., Музыка, 2006. 

8. Кушнир М. 99 одноголосных диктантов. Аудио-пособие по 

сольфеджио для учебных заведений искусств. М., Ландграф, 2005. 

9. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта на 1,2 и 3 голоса. 

М., Музыка, 1981. 

10. Лежнева О. Практическая работа на уроках сольфеджио. Диктант. 

Слуховой анализ. М, Владос, 2003. 

11. Лопатина И. Музыкальный диктант. М., 1987. 

12. Металлиди Ж., Перцовская А. Музыкальные диктанты для ДМШ.М., 

Музыка, 1970. 

13. Металлиди Ж., Перцовская А. Двухголосные диктанты для 3-8 классов 

ДМШ, Л., 1988. 
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14. Петренко А. Цифровки и цепочки. Пособие по сольфеджио для 

учащихся и педагогов ДМШ, ДШИ, лицеев, музыкальных училищ, колледжей. С-

Пб., Композитор, 2009. 

15. Резник М. Музыкальные диктанты. М., Музыка, 1994. 

16. Русяева И. Одноголосные диктанты. 1-4 классы. Вып.1, М., Советский 

композитор, 1992. 

17. Скребкова О., Скребков С. Хрестоматия по гармоническому анализу. 

М., Музыка, 1973. 

18. Слуховой анализ на уроках сольфеджио (IV-VIII классы ДМШ). Сост. 

Шехтман Л., С-Пб, Композитор, 1996. 

19. Фридкин Г. Музыкальные диктанты. М., Музыка, 1973. 

20. Хрестоматия для слухового анализа 

 

Пособия по теории музыки 

1. Панова Н. Конспекты по элементарной теории музыки. М., 2001. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

 

Программа курса «Музыкальная литература» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом педагогического опыта.   

Программные требования курса «Музыкальная литература», изучаемого в 

рамках ДМШ и ДШИ, ставят перед преподавателями целый ряд задач. Среди 

наиболее значимых стоит отметить приобретение учащимися необходимых знаний 

по истории и теории музыки, развитие навыков музыкального анализа, стилистики 

устной и письменной речи, а также постепенное расширение музыкально-

слушательского «багажа».  Основу для воспитания вышеперечисленных навыков 

дает изучение материала курса «Слушания музыки».  

Предложенная программа использует основной круг тем предусмотренных в 

примерной программе по учебной дисциплине «Музыкальная литература», 

одобренной Научно-методическим центром по художественному образованию 

Министерства культуры РФ в 2002 году, и в экспериментальной программе Т.Р. 

Огановой по учебной дисциплине «Музыкальная литература» для сектора 

педагогической практики, одобренной предметно-цикловой комиссией «Теория 

музыки» ГОУ «ГМУ им. Гнесиных» (г. Москва, 2000). 

Причиной создания адаптированной программы стало перераспределение 

тем (часть из них вошла в курс «Слушание музыки», оставшиеся темы, 

существенно расширенные и обновлённые, составляют содержание данной 

программы).  

Программа включает в себя все основные темы, которые предложены в 

программе Лагутина и новых учебниках по музыкальной литературе для учащихся 

музыкальных школ.  
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Главным отличием данной программы от типовой является наличие в ней 

темы «Беседа о современной музыке». Указанная тема изучается в конце второго, 

третьего и четвёртого годов обучения и имеет ознакомительный характер. 

Музыкальный материал подбирается по усмотрению преподавателя. Также 

возможно прослушивание современной музыки по выбору учащихся. 

 

1.2 Цели и задачи программы 

 

 воспитание культуры слушания музыкальных произведений; 

 формирование способности к активному восприятию музыки; 

 развитие творческого потенциала учащихся 

 активизация музыкального мышления учащихся; 

 формирование навыков первоначального целостного анализа 

музыкального произведения и музыкальной формы; 

 освоение основных элементов музыкального языка; 

 воспитание навыков устной и письменной речи; 

 расширение представлений учащихся о первичных музыкальных 

жанрах (песня, танец, марш) и опере. 

 

1.3 Срок реализации: 

 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальная литература 

(вокальное исполнительство)» со сроком обучения 5 лет, продолжительность 

учебных занятий со второго по пятый годы обучения составляет 34 недели в год.  

 

 

1.4 Сведения о затратах учебного времени 

 

Вид учебной работы, 

нагрузки, 

аттестация 

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 18 136 
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Аудиторные занятия 16 18 16 18 16 18 16 18 136 

Самостоятельная 

работа 

16 18 16 18 16 18 16 18 136 

Максимальная 

учебная нагрузка 

32 36 32 36 32 36 32 36 272 

 

 

1.5 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальная литература» при 4-х 

летнем сроке обучения составляет 272 часа.  

 

1.6 Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

урок в форме группового занятия  

Продолжительность урока: 40 мин 

Количество учебных недель: 34 

 

1.7 Структура программы учебного предмета 

 

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» 

 

1.8 Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 
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• словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

• наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

• практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

 

1.9 Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного 

предмета «Музыкальная литература»: 

• обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню учебного плана; во время самостоятельной 

работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет; 

• укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно- методической 

литературы, а также изданиями музыкальных произведений, специальными 

хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и 

оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям программы; 

• наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями 

музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы; 

• обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой; 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Музыкальная литература», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим 

оборудованием, видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями, имеют 

звукоизоляцию. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1 Учебно – тематический план 

 

№№ 

тем 
Название темы 

Количество 

часов 

 

Первый год обучения 

Введение в предмет 

 

1 Музыка в нашей жизни  1 

2 Средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

метр, фактура, динамика, регистр, тембр, темп) 

8 

3 Симфонический оркестр 8 

4 Сюита и сонатно-симфонический цикл 10 

5 Опера и балет 6 

6 Коллоквиум 1 

ИТОГО 34 

 

Второй год обучения 

Зарубежная музыка 

 

1 Музыкальная культура от Античности до Барокко  2 

2  И.С. Бах 4 

3 Классицизм в музыке 1 

4  Й. Гайдн 3 

5  В.А. Моцарт 6 

6 Л. Бетховен 5 

7 Романтизм в музыке 1 

8 Ф. Шуберт 4 

9 Ф. Шопен 3 

10 Обзор развития зарубежной музыки XIX-XX веков 3 

11 Беседа о современной музыке 1 

12 Коллоквиум 1 

ИТОГО 34 
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Третий год обучения 

Отечественная музыка 

 

1 Музыкальная культура России до XIX века 2 

2 Музыкальное искусство России в первой половине XIX 

века 

1 

3 М.И. Глинка. 7  

4  А.С. Даргомыжский 4 

5 Русское музыкальное искусство второй половины XIX 

века 

1 

6  А.П. Бородин 5 

7  М.П. Мусоргский 5 

8 Н.А. Римский-Корсаков 6 

9 Беседа о современной музыке 2 

10 Коллоквиум 1 

ИТОГО 34 

 

Четвёртый год обучения 

Отечественная музыка 

1 Отечественная музыка рубежа XIX-XX веков 2 

2 А. Н. Скрябин 2 

3 С. В. Рахманинов 6 

4 И.Ф. Стравинский 2 

5 Отечественная музыка первой половины XX века 1 

6 С.С. Прокофьев 5 

7 Д.Д. Шостакович 4 

8 Отечественная музыка второй половины XX века 1 

9 Г. В. Свиридов 2 

10 Беседа о современной музыке 2 

11 Коллоквиум 1 

12 Подготовка к зачёту 4 

13 Зачёт 2 

ИТОГО 34 
 

Всего: 136 часов. 
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2.2 Содержание изучаемого курса 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Введение в предмет 

Тема 1. Средства музыкальной выразительности 

Мелодия, ритм, метр, фактура, динамика, регистр, тембр, темп. Основные понятия.  

 

Тема 2. Симфонический оркестр 

Струнно-смычковые инструменты. Деревянно-духовые инструменты. Медно-

духовые инструменты. Ударные инструменты. Дополнительные инструменты 

оркестра. 

 

Тема 3. Сюита и сонатно-симфонический цикл 

Краткий исторический обзор развития жанра сюиты.  

Строение классической сюиты на примере «Французской» сюиты соль минор Баха 

И. С. 

Симфоническая сюита Римского-Корсакова Н. «Шехеразада». 

Сюиты композиторов XX века (по выбору педагога). 

Строение сонатной формы на примере I части симфонии №103 Гайдна Й. 

Строение сонатно-симфонического цикла на примере симфонии №103 Гайдна Й. и 

«Классической» симфонии Прокофьева С. 

 

Тема 4. Опера и балет. 

Краткий исторический обзор развития оперы.  

Структура оперы и основные понятия на примере оперы Глинки М. И. «Руслан и 

Людмила». 

Краткий исторический обзор развития балета. 

Структура балета и основные понятия на примере балета Чайковского П. И. 

«Щелкунчик» (или «Спящая красавица»). 
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Тема 5. Коллоквиум 

Свободная беседа по пройденному материалу. Викторина. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Зарубежная музыка 

Тема 1. Музыкальная культура от Античности до Барокко 

Живопись, скульптура, литература, театр Античности и Средневековья. 

Религиозная, культовая музыка Античности и Средневековья. Светская музыка 

Античности и Средневековья.  

Живопись, скульптура, литература, театр Возрождения, небывалый расцвет 

светской музыки. Знакомство со старинными вокальными и инструментальными 

жанрами (мадригал, ричеркар, канцона, павана, гальярда, спаньелетта). 

Музыкальный материал – Орландо Лассо «Эхо», пьесы для лютни, виолы и 

верджинеля (Фр. да Милано, Галилеи В., Нейзидлер Г., Булл Дж., Берд У., Гиббонс 

О. и анонимных авторов – по выбору педагога).  

Архитектура, скульптура, живопись, театр XVII- пер. половины XVIII веков. 

Опера, органная, скрипичная и клавирная школы. Музыкальный материал – 

Монтеверди К. «Плач Орфея» из оперы «Орфей», Перселл Г. «Жалоба Дидоны» из 

оперы «Дидона и Эней», Вивальди А. «Времена года», пьесы для клавесина 

Куперена Ф. и Рамо Ж. Ф. 

 

Тема 2. Бах И. С. 

Творческий облик композитора (музыкальные фрагменты: Финал из оркестровой 

сюиты № 2, «Ave Maria»). 

Инвенции и симфонии. 

Х.Т.К. (прелюдия и фуга До мажор и до минор из I тома). Строение фуги. 

Органные произведения (Токката и фуга d moll, хоральная прелюдия f-moll). 

Вокально-инструментальные произведения (фрагменты из Мессы h moll, 

«Страстей по Матфею»). 
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Тема 3. Классицизм в музыке 

Французская живопись, скульптура, архитектура, литература XVII-XVIII веков. 

Музыкальное искусство эпохи Просвещения. Музыкальные фрагменты из оперы 

Глюка К. В. «Орфей». Музыка французских клавесинистов. 

 

Тема 4. Гайдн Й.  

Творческий облик композитора (музыкальные фрагменты из «Прощальной» 

симфонии). 

Соната D-dur. 

 

Тема 5. Моцарт В. А. 

Творческий облик композитора (музыкальные фрагменты: «Маленькая ночная 

серенада»; «Dies irae», «Lacrymosa» из Реквиема).  

Симфония №40, g moll. 

Опера «Свадьба Фигаро» (или «Волшебная флейта»). 

Соната по выбору. 

 

Тема 6. Бетховен Л. 

Творческий облик композитора (музыкальные фрагменты из сонат для фортепиано 

№14 и 23). 

Соната для фортепиано № 8, c moll. 

Симфония № 5, c moll. 

Увертюра «Эгмонт». 

 

Тема 7. Романтизм в музыке 

Живопись, литература, театр, балет в первой половине XIX века. Музыкальное 

искусство этой эпохи: расцвет национальных композиторских школ, появление 

новых жанров, музыкальный театр.  

 

Тема 8.  Шуберт Ф. 

Творческий облик композитора (музыкальные фрагменты: пьесы для фортепиано, 
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музыкальные моменты, экспромты, песни). 

Вокальные циклы "Прекрасная мельничиха" и "Зимний путь", баллада "Лесной 

царь". 

"Неоконченная симфония" h moll. 

 

Шопен Ф. 

Творческий облик композитора. 

Фортепианные сочинения: Мазурки (Ор. № 7 №1, 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) и "Этюды" 

(Ор.10 № 3, E dur, № 12, c moll). 

 

Тема 9. Обзор развития зарубежной музыки XIX-XX веков. 

Развитие национальных школ XIX века. Музыка XX века. 

 

Тема 10. Беседа о современной музыке. 

Знакомство с современной музыкой по выбору педагога. Обсуждение современной 

музыки. 

 

Тема 11. Коллоквиум 

Свободная беседа по пройденному материалу. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Отечественная музыка 

Тема 1. Музыкальная культура России до XIX века 

Обзор развития духовной и светской музыки России до XIX века. 

 

Тема 2. Музыкальное искусство России в первой половине XIX века 

Архитектура, живопись, литература того времени. Творчество Алябьева А. А., 

Варламова А. Е. и Гурилева А. Л.. Музыкальный материал – романсы этих 
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композиторов: «Соловей», «Горные вершины», «Белеет парус одинокий», 

«Колокольчик», «Вьется ласточка сизокрылая». 

 

Тема 3. Глинка М. И. 

Творческий облик композитора. 

Опера «Жизнь за царя». 

Оркестровые произведения: «Вальс-фантазия», «Камаринская». 

Романсы и песни. 

 

Тема 4. Даргомыжский А. С. 

Творческий облик композитора. 

Опера «Русалка» 

Романсы и песни 

 

Тема 5. Русское музыкальное искусство второй половины XIX века. 

Литература, живопись и музыка того времени.  

«Могучая кучка» 

Балакирев М. А. «Исламей». 

 

Тема 6. Бородин А. П. 

Творческий облик композитора. 

Опера «Князь Игорь» 

Симфония №2. 

Романсы и песни («Для берегов отчизны дальней», «Песня темного леса»,   

«Спящая княжна») 

 

Тема 7. Мусоргский М. П. 

Творческий облик композитора. 

Опера «Борис Годунов». 

«Картинки с выставки». 
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Романсы и песни («Колыбельная Еремушке», «Сиротка», «Озорник»). 

 

Тема 8. Римский-Корсаков Н. А. 

Творческий облик композитора. 

Опера «Снегурочка». 

Симфоническая сюита «Шехеразада» 

 

Тема 9. Беседа о современной музыке 

Знакомство с современной музыкой по выбору педагога. Обсуждение современной 

музыки. 

 

Тема 10. Коллоквиум 

Свободная беседа по пройденному материалу. 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Отечественная музыка 

Тема 1. Русская культура рубежа XIX-XX веков 

Литература, живопись, музыка того времени.  

Лядов А. К. «Баба-Яга» или «Кикимора». 

 

Тема 2. Скрябин А. Н. 

Творческий облик Скрябина А. Н. 

Прелюдии ор. 11, этюд dis moll, соч. 8 №12. 

Симфония №3. 

 

Тема 3. Рахманинов С. В. 

Творческий облик композитора. 

Концерт для фортепиано с оркестром №2. 

Прелюдии. 

Романсы. 
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Тема 4. Стравинский И. Ф. 

Творческий облик композитора. 

Балет «Петрушка» 

 

Тема 5. Отечественная музыка первой половины XX века. 

Обзор отечественной музыки первой половины XX века. 

 

Тема 6. Прокофьев С. С. 

Творческий облик композитора. 

Кантата «Александр Невский». 

Балет «Ромео и Джульетта». 

Симфония №7. 

 

Тема 7. Шостакович Д. Д. 

Творческий облик композитора. 

Симфония №7. 

Прелюдии и фуги. 

 

Тема 8. Отечественная музыка второй половины XX века.  

Обзор отечественной музыки второй половины XX века. 

 

Тема 9. Свиридов Г. В. 

Творческий облик композитора. 

Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина А. С. «Метель». 

Поэма памяти Есенина С. 

 

Тема 10. Беседа о современной музыке 

Знакомство с современной музыкой по выбору педагога. Обсуждение современной 

музыки. 
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Тема 11. Коллоквиум 

Свободная беседа по пройденному материалу. 

 

Тема 12. Подготовка к зачёту (или итоговому открытому уроку) 

Повторение тем, которые будут на зачёте (или итоговом открытом уроке).  

 

Тема 13. Зачёт 

Зачёт проводится в форме открытого контрольного урока и охватывает весь 

пройденный материал. 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ 

Содержание программы учебного предмета «Музыкальная литература» 

обеспечивает художественно-эстетическое и нравственное воспитание личности 

учащегося, гармоничное развитие музыкальных и интеллектуальных способностей 

детей. В процессе обучения у учащегося формируется комплекс историко-

музыкальных знаний, вербальных и слуховых навыков. Результатом обучения 

является сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося музыкальной памяти и слуха, музыкального восприятия 

и мышления, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, владения 

профессиональной музыкальной терминологией, определенного исторического 

кругозора. 

Результатами обучения также являются: 

• 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 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. 
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IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

4.1Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
 

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий - определить успешность 

развития учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Виды контроля: текущий, промежуточный. 

Текущий контроль - осуществляется регулярно преподавателем на уроках. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

ответственную организацию домашних занятий. Текущий контроль учитывает 

темпы продвижения ученика, инициативность на уроках и при выполнении 

домашней работы, качество выполнения заданий. На основе текущего контроля 

выводятся четвертные оценки. 

Формы текущего контроля: 

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный), 

- письменное задание, тест. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет. Целесообразно проводить 

обобщающие уроки в конце каждой учебной четверти. На основании текущего 

контроля и обобщающего урока выводятся четвертные оценки. 

На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и 

письменные формы опроса (тест или ответы на вопросы - определение на слух 

тематических отрывков из пройденных произведений, указание формы того или 

иного музыкального сочинения, описание состава исполнителей в том или ином 

произведении, хронологические сведения и т.д.). Особой формой проверки знаний, 

умений, навыков является форма самостоятельного анализа нового (незнакомого) 

музыкального произведения. 
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Промежуточный контроль 

Промежуточный контроль осуществляется в конце 4 класса.  

 

4.2 Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета 

 

5 («отлично») - содержательный и грамотный (с позиции русского языка) 

устный или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное определение 

на слух тематического материала пройденных сочинений. Свободное 

ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, других видах 

искусств). 

4 («хорошо») - устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 

незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также 

содержит 2-3 неточности негрубого характера или 1грубую ошибку и 1 

незначительную. Ориентирование в историческом контексте может вызывать 

небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в итоге дается 

необходимый ответ. 

3 («удовлетворительно») - устный или письменный ответ, содержащий 3 

грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух тематического 

материала допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 незначительные. В целом ответ 

производит впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно качественной 

или непродолжительной подготовке обучающегося. 

2 («неудовлетворительно») - большая часть устного или письменного ответа 

неверна; в определении на слух тематического материала более 70% ответов 

ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, 

другие виды искусства. 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Занятия по предмету «Музыкальная литература» проводятся в 

сформированных группах от 4 до 10 человек (мелкогрупповые занятия). 

Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов получения 

информации: рассказ (но не монолог) педагога, разбор и прослушивание 

музыкального произведения. Методически оправдано постоянное подключение 

обучающихся к обсуждаемой теме, вовлечение их в активный диалог. Подобный 

метод способствует осознанному восприятию информации, что приводит к 

формированию устойчивых знаний. 

На каждом уроке «Музыкальной литературы» необходимо повторять и 

закреплять сведения, полученные на предыдущих занятиях. 

Современные технологии позволяют не только прослушивать музыкальные 

произведения, но и осуществлять просмотр видеозаписей. Наиболее 

целесообразными становятся просмотры на уроках отрывков балетов и опер, 

концертных фрагментов, сопровождаемых комментариями педагога. 

На уроках зачастую невозможно прослушать или просмотреть произведение 

целиком, подобная ситуация предусмотрена учебным планом. Однако в старших 

классах целесообразно в пределах самостоятельной работы предлагать 

обучающимся ознакомиться с сочинением в целом, используя возможности 

Интернета. 

  



97 
 

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Учебные пособия и сборники: 

1. Акимова Л. Ю. Учимся слушать музыку. Пособие для учащихся ДМШ и школ 

искусств. 1-4 годы обучения. М., 1999. 

2. Брянцева. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для детских 

музыкальных школ. Второй год обучения. – М.,2001. 

3. Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература. Для 4 класса детской 

музыкальной школы. М., 1993. 

4. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. М., 1984. 

5. Зильберквит М. Рождение фортепиано. М., 1984. 

6. Музыкальные инструменты мира. Полная иллюстрированная энциклопедия. 

М., 2008. 

7.  Новикова Е., Новикова Н. Музыкальные инструменты. Лото для дошкольного 

и младшего школьного возраста. Киров, 2006. 

8. Островская Я. Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных 

примерах. Учебное пособие для детской музыкальной школы. 1-й год обучения. 

СПб, 2004. 

9. Осовицкая З. Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год 

обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М., 2000. 

10. Смирнова Э.С. Русская музыкальная литература. Учебник для детских 

музыкальных школ. Третий год обучения. – М., 2001. 

11. Фролов А.А. Музыкальная литература. Учебник для 3 класса детской 

музыкальной школы. – С-Пб. «Композитор», 2009. 

12. Фролов А.А. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детской 

музыкальной школы. – С-Пб.: «Композитор», 2009. 

13. Шедевры русской живописи. Альбом иллюстраций. Белый город, 2006. 

  



98 
 

Методическая литература: 

1. Асафьев Б. Музыка в современной общеобразовательной школе // Семья и 

школа, 1991. №1. 

2. Асламазян М., Полетаева Л. Слушание музыки. Примерная программа для 

средних специальных музыкальных школ. М., 2005.  

3. Лагутин А.И. Примерная программа и методические рекомендации по учебной 

дисциплине «Музыкальная литература». М., 2002. 

4.  Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в ДМШ. М.: 

Музыка, 1984 

5. Лисянская Е.Б. Методические рекомендации по преподаванию музыкальной 

литературы для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств. М., 1990. 

6. Музыкальные инструменты мира. Полная иллюстрированная энциклопедия. 

М., 2008. 

7. Радынова О. Слушание музыки // Дошкольное воспитание, 1987. №3; 1988. №7, 

10. 

8. Царева Н. Слушание музыки: Методическое пособие. М., 2002. 

9.  Шедевры русской живописи. Альбом иллюстраций. Белый город, 2006. 

Техническое оснащение: 

1. Магнитная доска 

2. Таблицы, карточки 

3. Аудио и видеоаппаратура: музыкальный центр, DVD, телевизор, 

видеомагнитофон, видеокамера 

4. Кушнир М.Б.  Аудиопособие по музыкальной литературе для учебных заведений 

- М.: Ландграф, 2004. 

5. Аудиозаписи всего перечисленного музыкального материала. 
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I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.2 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Народное музыкальное творчество» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор». 

Учебный предмет «Народное музыкальное творчество» является одним из 

основных предметов предпрофессиональной образовательной программы 

«Музыкальный фольклор». Содержание предмета «Народное музыкальное 

творчество» непосредственно связано с содержанием таких учебных предметов, 

как «Фольклорный ансамбль», «Сольфеджио», «Музыкальная литература», что 

дает возможность обучающимся воспринимать явления традиционной 

музыкальной культуры в комплексе специальных знаний, умений и навыков, 

развивает их эмоционально-чувственную сферу, художественно-образное 

мышление, творческую фантазию.  

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и направлена на: 

воспитание чувства патриотизма и любви к Родине через изучение народного 

творчества; воспитание чувства уважения к старшему поколению и почитания 

народных традиций как источника красоты и жизненной силы;  

воспитание бережного отношения к фольклору как к источнику народной 

мудрости, исторической культурной ценности народа, осознание фольклора как 

неотъемлемой части общечеловеческой культуры; 

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира и 

Российской Федерации.  

Программа ориентирована на: 
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 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 умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности;    

 выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

восприятию в достаточном объеме учебной информации, умению планировать 

свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой деятельности, в 

том числе коллективного творческого процесса; 

 осуществление самостоятельного контроля над своей учебной 

деятельностью, умение давать объективную оценку своему труду, 

формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

учебном процессе. 

Программа реализуется в процессе обучения детей в детской школе искусств, 

и помимо образовательных задач решает задачи возрождения фольклорного 

творчества как одной из важных составляющих национальной художественной 

культуры.   

 

1.3 Срок реализации учебного предмета и возраст обучающихся 

Срок реализации учебного предмета «Народное музыкальное творчество» 

для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 

с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 4 года.  
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1.4 Объем учебного времени 

Предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета «Народное музыкальное творчество»:   

 

Срок обучения 4 года  

(1-4 классы) 

Максимальная учебная нагрузка       262 часа 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

       131 час 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

      131 час 

 

 

1.5 Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебный предмет «Народное музыкальное творчество» проводится в форме 

мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. 

Для учащихся 1-4 классов занятия по предмету «Народное музыкальное 

творчество» предусмотрены один раз в неделю по 1 часу.  

 

1.6 Цели и задачи учебного предмета 

Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать произведения 

народного музыкального творчества. 

Задачами предмета являются: 

- освоение различных жанров народного устного и музыкального творчества, 

формирование круга представлений о народных традициях и устоях;   

- обучение навыкам восприятия фольклорного материала;  
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- обучение разнообразным видам художественной деятельности как 

воплощению синкретичности фольклорного искусства: музыкальному, 

литературному, танцевальному, театральному; 

- приобщение детей к совместным формам творческой деятельности; 

 

1.7 Обоснование структуры учебного предмета 

«Народное музыкальное творчество» 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

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». 

 

1.8 Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Материально-технические условия реализации программы «Народное 

музыкальное творчество» должны обеспечивать возможность достижения 

обучающимися результатов, установленных федеральными государственными 

требованиями.  

Минимально необходимый для реализации программы учебного предмета 

«Народное творчество» перечень аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает:  
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– учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых занятий с 

роялем/фортепиано; 

– учебные парты/столы; 

– звукотехническое оборудование (проигрыватель пластинок и компакт 

дисков, магнитофон, видеомагнитофон (DVD проигрыватель), персональный 

компьютер); 

– библиотеку, помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал/класс).  

Учебные аудитории должны быть оформлены наглядными пособиями. 

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.  

 

1.9 Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

-   словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального 

материала); 

-   наглядный (показ, демонстрация музыкального материала); 

-  практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части, для подробной проработки и последующая 

организация целого); 

- прослушивание записей выдающихся исполнителей, народных 

исполнителей и коллективов и посещение концертов для повышения общего уровня 

развития обучающегося; 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 

особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 
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II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1 Этапы обучения 

Этапы обучения Возраст 

детей 

Срок 

реализации 

Задачи 

Подготовительный 

(1-й класс) 

6-9 лет 1 год «Вхождение» в народное 

искусство. Знакомство с 

материнским фольклором, 

народным календарём, 

обрядами и обычаями. 

Начальный 

(2-й класс) 

7-10 лет 1 год Развитие полученных в 1-м 

классе умений, навыков и 

знаний. Интенсивное 

освоение фольклорных 

традиций. Знакомство с 

календарными жанрами, 

хороводными, шуточными и 

плясовыми песнями.     

Основной 

(3-4 классы) 

8-12 лет 2 года Формирование устойчивого 

интереса к народному 

творчеству. Комплексное 

освоение традиционной 

музыкальной культуры. 

Знакомство с календарными 

и семейно-бытовыми 

обрядами и приуроченными 

к ним песнями. Знакомство 

со всеми жанровыми 
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группами песенного и 

инструментального 

фольклора. 

 

2.2 Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов 

и тем программы с указанием распределения учебных часов. Максимальная 

учебная нагрузка представлена из расчета аудиторных занятий и самостоятельной 

работы обучающегося.  

Первый год обучения 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Народный календарь, осень. Темы: осенние хлопоты; 

встреча осени, осенины; возжигание нового огня; 

равноденствие, рябинник. 

4 

2. Быт и уклад. Темы: труд в поле и дома; осенние 

заготовки на зиму. 

2 

3. Материнский фольклор. Темы: колыбельные песни; 

частушки, потешки и прибаутки. 

4 

4. Музыкально-фольклорные игры. 6 

5. Народный календарь, зима. Темы: обычаи и обряды 

Святок, Рождества; колядования и ряжения; масленица. 

4 

6. Быт и уклад. Темы: дом – изба и терем, части дома, 

домашняя утварь. Предназначение украшения жилища. 

4 

7. Народный календарь – весна. Темы: обычаи и 

обряды весеннего земледельческого календаря; 

жаворонки; равноденствие; Егорий – вешний. 

4 

8. Быт и уклад. Народный костюм. Русские народные 

ударные инструменты. 

4 
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 Всего: 32 

 

Второй год обучения 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Народный календарь – осень. Темы: осенние 

обряды «Дожинки», «Последний сноп»; приметные 

деньки народного календаря (новолетие, «журавлиное 

вече», равноденствие, покров, ледостав и т.п.) 

4 

2. Быт и уклад. Темы: русская свадьба, свадебная 

игра. Фольклорная композиция «кукольная свадебка». 

4 

3. Народный календарь – зимние обряды. Темы: 

калядования, посиделки, ряжения, гадания, подблюдные 

песни. Фольклорная композиция «Пришла коляда 

накануне Рождества». 

4 

4. Детский фольклор. Темы: загадки, пословицы и 

поговорки, дразнилки, страшилки; сказки, музыкальные 

элементы сказки. 

4 

5. Музыкально-фольклорные игры. 4 

6. Народный календарь – зимне-весенние традиции. 

Темы: Масленица. Дни масленичной недели, блины, 

масленичные катания, гостевание; фольклорная 

композиция «Масленица»  

4 

7. Жанры народной музыки. Темы: хороводы, 

весенние и летние хороводы, хороводные игры. Русские 

народные духовые инструменты. 

4 

8. Народный календарь – весенние традиции и 

обряды. Темы: встреча Весны, встреча птиц «Сороки», 

пост и Пасха, Красная горка, обряд окликания молодых.  

4 

9. Фольклорные традиции своего региона. 1 
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 Всего: 33 

Третий год обучения 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Народный календарь – осень. Темы: приметные 

деньки. Семён – летопродавец, осенины, новолетие; 

вторые осенины, «бабье лето», Рождество Богородицы; 

Покров. 

4 

2. Быт и уклад. Темы: свадебная игра. Сватовство, 

девичник, приданое, приезд свадебного поезда, выкуп, 

венчание, традиции свадебного пира.  

4 

3 Музыкально-фольклорные игры. 4 

4. Жанры народной музыки. Темы: былины и 

скоморошины; искусство скоморохов. 

4 

5. Народный календарь - зима. Темы: зимний 

солнцеворот, Рождество Христово, вертеп.  

Фольклорная композиция «Вертеп». 

4 

6 Жанры народной музыки. Темы: колядки, 

Христославия, подблюдные песни, зимние хороводы. 

Русские народные духовые и струнные инструменты. 

4 

7. Быт и уклад. Темы: Традиции Великого поста. 

Духовные стихи, Постовые (говейные) хороводы. 

Приготовление к Пасхе. 

 4 

8. Народный календарь – весенне-летний цикл. 

Темы: Приметные деньки - Герасим-грачевник, Сорок 

мучеников Севастийских, Средокрестье, Благовещение, 

Вербное Воскресение. 

4 

9. Фольклорные традиции своего региона.  

1 
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 Всего: 33 

 

Четвертый год обучения 

№ п/п Тема Всего часов 

1 Народный календарь – осенние традиции и 

обряды. Темы: обряд «Похороны мух», Воздвиженье, 

третья встреча осени, окончание уборки урожая, 

капустники. Фольклорная композиция «Капустник».  

4 

2 Быт и уклад. Жилище и утварь Темы:  

Региональные различия русской деревенской 

архитектуры; орудия труда земледельца, народные 

промыслы, русская игрушка (тряпичная, соломенная, 

деревянная и глиняная). 

4 

3 Музыкально-фольклорные игры. 4 

4 Жанры народной музыки. Темы: лирическая 

протяжная песня, шуточные и плясовые песни, русская 

частушка. Народные инструменты – гармони. 

4 

5 Народный календарь – зима.  Традиции святых и 

страшных вечеров. Святочные посиделки, целовальные 

игры. Фольклорная композиция «Раз в крещенский 

вечерок».  

4 

6 Семейные праздники и обряды. Темы: родины, 

крестины, именины, свадьба, проводы в рекруты, 

похоронный и поминальные обряды. 

4 

7 Быт и уклад. Народный костюм. Региональные 

особенности народного костюма 

2 

8 Народный календарь – весенне-летний цикл. 

Темы: первый выгон скота – Егорьев день (Георгий 

Победоносец), Троицкая неделя, Иван Купала.  

4 
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9 Фольклорные традиции своего региона. 3 

 Всего: 33 
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III.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Результатом освоения программы «Народное музыкальное творчество» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  

- знание жанров отечественного народного устного и музыкального 

творчества, обрядов и народных праздников; 

- знание особенностей исполнения народных песен, танцев, наигрышей; 

- знание специфики средств выразительности музыкального фольклора; 

 - знания музыкальной терминологии; 

- умение анализировать устный, музыкальный и танцевальный фольклор;  

-   владение навыками записи музыкального фольклора; 

- умение применять теоретические знания в исполнительской практике.  
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IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

4.1 Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости является систематичность, учёт индивидуальных особенностей 

обучаемого и коллегиальность (для промежуточной аттестации).  

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться 

устные и письменные опросы, олимпиады, тематические праздники, классные 

вечера и др.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в целях определения достижений 

учащихся на определенном этапе обучения. 

Форму, время и виды проведения промежуточной аттестации по предмету 

«Народное музыкальное творчество» образовательное учреждение устанавливает 

самостоятельно. Формой промежуточной аттестации может быть контрольный 

урок, зачёт, а также - участие в каких-либо других творческих мероприятиях. В 

случае, если по предмету «Народное музыкальное творчество» промежуточная 

аттестация проходит в форме творческого показа, его можно приравнивать к зачету 

или контрольному уроку. Видами промежуточной аттестации также являются: 

устный ответ, письменная работа, творческие просмотры. 

График текущей и промежуточной аттестации: текущая аттестация 

проводится в форме контрольных уроков в 1, 3, 5 и 7 полугодии по учебному 

материалу согласно календарно-тематическому плану. Промежуточная аттестация 

проводится в форме зачётов во 2, 4, 6 и 8 полугодии согласно календарно-

тематическому плану.  

 Содержание аттестации: 

- приметы народного календаря, 

-народные обычаи и обряды календарно-земледельческого цикла, 

-семейно-бытовые обычаи и обряды, 

-жанры устного и музыкально-поэтического творчества, 
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-классификация народных музыкальных инструментов, 

-быт и уклад жизни русского народа. 

 

4.2 Критерии оценки 

3 («удовлетворительно») - неполный и неточный ответ, допущено 

несколько ошибок. Ответ пассивный, не эмоциональный. 

4 («хорошо») - ответ полный, но допущены неточности. Ответ 

заинтересованный и эмоциональный. 

5 («отлично») - яркий, осмысленный и выразительный ответ, полно и точно 

поданный материал.  

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 

дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 

выступление учащегося. 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Основная форма учебной и воспитательной работы – урок в классе, обычно 

включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу педагога 

и учащихся по теме урока, рекомендации педагога относительно способов 

самостоятельной работы обучающихся. 

 Виды аудиторных учебных занятий по предмету «Народное музыкальное 

творчество»:  

- рассказ/беседа на одну из тем (народный календарь, жанры русского 

фольклора, традиционный русский быт и уклад жизни);  

- слушание и восприятие музыки, видео просмотр обрядовых действ; 

- практическое освоение различных жанров устного, песенного, 

инструментального и хореографического фольклора;   

- постановка фольклорных композиций согласно тематическому плану; 

- музыкально-фольклорные игры;  

- посещение специализированных музеев, выставок и экспозиций; 

- посещение фольклорных праздников. 

Аудиторные занятия по предмету «Народное музыкальное творчество» 

должны быть построены на сочетании различных видов деятельности, 

включающих практические и творческие задания (слушание, видео просмотр, 

пение, игра на народных инструментах и др.). Частая смена видов деятельности 

позволит сохранить работоспособность обучающихся, остроту восприятия 

материала.  

 Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя применения 

различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их интеллектуальных, 

физических, музыкальных и эмоциональных данных, уровня подготовки. 

Особенности программы «Народное музыкальное творчество» связаны с 

цикличностью народного земледельческого календаря, с повторностью и 

периодичностью обрядов и приуроченных песен; с повторностью передаваемых из 

поколения в поколение семейно-бытовых обрядов и песен. Таким образом, на 
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протяжении четырёх лет дети изучают одни и те же обряды, обычаи и 

соответствующий им устный и музыкальный материал, количество и уровень 

сложности которого увеличивается с каждым годом.  Методика работы, 

предложенная в программе, универсальна и может работать на любом локальном 

стиле традиционной культуры. Она включает в себя конкретные формы 

разнообразной практики, которые позволяют в полном объёме на протяжении 

нескольких лет комплексно изучить традиционную культуру любой 

этнографической местности, реализовать методику музыкально-эстетического 

воспитания детей посредством фольклора. Содержание уроков, основанное на 

изучении традиционного фольклора, позволяет учащимся не только освоить 

необходимый учебный материал, но и осознать себя наследниками национальных 

традиций.  
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VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ И 

УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Список рекомендуемой методической литературы 

1. Андреева М., Шукшина З. Первые шаги в музыке. – М.,1993г. 

2. Аникин В., Гусев В., Толстой Н. Жизнь человека в русском фольклоре.  

Вып. 1-10. – М., 1991-1994г.          

3. Васильев Ю., Широков А. Рассказы о русских народных инструментах. 

– М., 1986г. 

4. Величкина О., Иванова А., Краснопевцева Е. Мир детства в народной 

культуре. – М., 1992г. 

5. Картавцева М. Школа русского фольклора. – М., 1994г. 

6. Куприянова Л.Л. Русский фольклор, учебник (1-4 классы). 

«Мнемозина», 2002г. 

7. Куприянова Л.Л. Русский фольклор, рекомендации к учебнику. 

«Мнемозина», 2002г. 

8. Некрылова А. Круглый год. – М., 1991г. 

9. Фольклор-музыка-театр. Под ред. Мерзляковой С. М., Владос, 1999г.  

 

Список рекомендуемой учебной литературы 

1. Алексеев А. Русский календарно-обрядовый фольклор Сибири и 

Дальнего Востока. Сибирское предприятие РАН. Серия книг «Памятники 

фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Новосибирск, «Наука», 2005г. 

2. Ананичева Т.  Песенные традиции Поволжья. М.: «Музыка», 1991г. 

3. Анисимова А.П.  Песни и сказки Пензенской области. Пенза,1953г. 

4. Богданов Г. Несколько шагов к фольклорному танцу. – М., 1996г. 

5. Гилярова Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству. – М., 

1996г. 

6. Гилярова Н.  Музыкальный фольклор Рязанской области. - М., 1987г. 

7. Гилярова Н. Новогодние поздравительные песни Рязанской области. - 

М., 1985г. 
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8. Григорьева Н. Народные песни, игры, загадки. Для детских 

фольклорных ансамблей. – СПб, 1996г. 

Костюмы Курской губернии. Курск, 2008г. 

9. Науменко Г. Фольклорная азбука. – М., 1996г.    

10.  Новицкая М.Ю. От осени до осени. Хрестоматия. Издание центра 

Планетариум. М., 1994г. 

11.  Пушкина С. Мы играем и поём. Инсценировки русских народных игр, 

песен и праздников. – М., Школьная Пресса, 2001г. 

12.  Шамина Л. Музыкальный фольклор и дети. – М., 1992г. 

 

Дополнительные дидактические материалы 

Видео- и аудиоматериалы: 

- аудио записи этнографических исполнителей и коллективов; 

- телевизионные передачи из цикла «Мировая деревня»; 

- телевизионные передачи из цикла «Странствия музыканта»; 

- экспедиционные аудио и видеозаписи этнографических коллективов и 

исполнителей. 
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I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Предмет «Сольфеджио» в курсе теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ 

имеет одно из ведущих значений как предмет воспитывающий культуру 

музыкального слуха, разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 

педагогического опыта. 

Предмет «Сольфеджио» в курсе теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ 

имеет одно из ведущих значений как предмет, воспитывающий культуру 

музыкального слуха. Развитие интонационного и гармонического мышления, 

приобретение необходимых знаний по теории музыки и анализу музыкальных 

произведений, активизация творческого начала учащихся – всё это способствует 

музыкально-эстетическому воспитанию детей, расширению их общего кругозора и 

формированию хорошего вкуса. 

Данная программа использует основной круг тем предусмотренных в 

программе, утверждённой Управлением учебных заведений и научных учреждений 

Министерства Культуры в 1984 году, а также имеет ряд отличительных 

особенностей: 

6. В учебно-тематический план включены новые темы. 

7. Проведено перераспределение тем по классам 

8. Разделы «Вокально-интонационные навыки», «Сольфеджирование» и 

«Чтение с листа» объединены, т.к. имеют одни методические задачи. 

9. Обновлен список рекомендованной литературы. В него кроме широко 

используемых и давно известных учебных материалов включены пособия и 

сборники, появившиеся в последнее время. 
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10. Формы подведения итогов приведены в соответствие с учебными 

планами. 

 

 

1.2 Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Сольфеджио» со сроком 

обучения 5 лет года, продолжительность учебных занятий с первого по пятый годы 

составляет 34 недели в год. 

 

1.3 Объем учебного времени 

Предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета «Сольфеджио» при 5-и летнем сроке обучения 

составляет 340 часов.  

 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестация 

Затраты учебного времени Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Количество 

недель 

16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 170 

Аудиторные 

занятия 

16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 170 

Самостоятельная 

работа 

16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 170 

Максимальная 

учебная нагрузка 

32 36 32 36 32 36 32 36 32 36 340 

 

 

1.4 Форма занятий учебных аудиторных занятий 

 

Учебный предмет «Сольфеджио» проводиться в формате группового 

занятия. 

Продолжительность урока: 40 минут. 

Количество учебных недель: 3 
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1.5 Цели и задачи учебного предмета  

Цели программы: 

 Развитие музыкального слуха 

 Умение осмыслено дифференцировать средства музыкальной 

выразительности 

 Умение выявлять наиболее характерные элементы музыкального языка 

в произведениях разных жанров, стилей, эпох 

 Умение применять полученные знания и навыки в своей практической 

музыкальной деятельности. 

 

Задачи программы: 

 Развить у учащихся мелодический, гармонический, внутренний слух, 

чувство лада, музыкальное мышление и музыкальную память. 

 Воспитать навыки одноголосного и ансамблевого пения, 

самостоятельного разучивания мелодий и пения с листа 

 Сформировать умения подбора по слуху, транспонирования, анализа 

отдельных элементов музыкальной речи и произведений на слух и по нотному 

тексту. 

 Освоить необходимый материал в области элементарной теории 

музыки. 

 

1.6 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 
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В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета» 

 

 

 

1.7 Методы обучения 

 Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы -пение, 

интонирование, дирижирование); 

 проблемно - поисковый;  

 метод игровой мотивации (использование дидактических игр). 
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II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1 Этапы обучения  

Программа курса «сольфеджио» каждого класса включает следующие разделы: 

7) Развитие вокально-интонационных навыков. Сольфеджирование. 

Чтение с листа. 

8) Воспитание чувства метроритма. 

9) Воспитание музыкального восприятия (слуховой анализ) 

10) Музыкальный диктант 

11) Воспитание творческих навыков 

12) Теоретические сведения. Изучаются согласно учебно-тематическому 

плану. 

 

1 КЛАСС 

Развитие вокально-интонационных навыков. Сольфеджирование. 

Чтение с листа. 

Исполнение: 

 Песен – упражнений из 2-3х соседних звуков с постепенным 

расширением диапазона. Исполняются на слоги, со словами, с названием звуков, с 

сопровождением и без сопровождения, с использованием «столбцы» или системы 

«ручных» знаков. 

 Выученных песен от разных звуков в пройденных тональностях 

 Песен, содержащих сопоставление одноименного мажора и минора 

 Мажорных гамм вверх и вниз, с повтором отдельных звуков, 

устойчивых ступеней в различном порядке, тетрахордов, с движением по звукам 

тонического трезвучия, опевание устойчивых ступеней, разрешение ступеней. 

 Сольфеджирование с дирижированием в размерах 2\4,3\4 простейших 

мелодий в пройденных тональностях по нотам и с заучиванием на память. 

 Пение двухголосных примеров: фрагментарное 2-хголосие, каноны. 

Воспитание чувства метроритма. 
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 Движение под музыку 

 Показ пульсации ритмических долей 

 Ритмослоги и ритмознаки 

 Простукивание ритмического рисунка знакомых мелодий, 

стихотворного текста, по ритмическим таблицам или карточкам 

 Узнавание мелодий по ритмическому рисунку 

 Проработка основных ритмических формул с половинными, 

четвертными и восьмыми длительностями и паузами в размерах 2\4 и 3\4 

 Исполнение ритмического остинато 

 Ритмические 2-х и 3-хголосные каноны 

 Ритмическое 2-х и 3-хголосие ("музыкальный оркестр") 

 Ритмические аккомпанементы 

 Сольмизация и сольфеджирование примеров с дирижированием 

 Запись простейших ритмических диктантов. 

Воспитание музыкального восприятия (слуховой анализ) 

Определение на слух: 

 2-х и 3-хдольности метра 

 Характера звучащего произведения 

 Жанра (песня, танец, марш) 

 Лада (мажор, минор) 

 Элементов формы (количество и качество фраз) 

 Основных мелодических движений (поступенность, повторность, 

опевание, движение по звукам трезвучия, скачки по устойчивым ступеням) 

 Консонирующих и диссонирующих интервалов 

 Основных ритмических рисунков в размерах 2\4 и 3\4 

Музыкальный диктант 

 Подготовительные упражнения к диктанту: запоминание и воспроизведение 

небольших фраз, разучивание на память небольших попевок, запись пропущенных 

тактов в мелодии 

Запись:  
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 ритмического рисунка мелодии 

 коротких мелодий, выученных наизусть 

 мелодий, предварительно пропетых с названием нот 

 мелодий из 4-х тактов с использованием основных мелодических 

движений в размерах 2\4 и 3\4 

 мелодий из 8-ми тактов, с фразировкой типа авав, ава1в, ава1в1, авас. 

Воспитание творческих навыков 

 Допевание до тоники: на нейтральный слог, с названием звуков 

 Досочинение пропущенных тактов  

 Сочинение и запись ритмического рисунка к предложенным текстам 

 Сочинение и запись мелодии к предложенным текстам или ритму. 

 Подбор баса к выученным мелодиям с использованием тоники, 

тонической квинты, тонического трезвучия 

 Рисунки к различным темам 

 Музыкальные ребусы и кроссворды. 

 

2 КЛАСС 

Развитие вокально-интонационных навыков. Сольфеджирование.  

Чтение с листа. 

Исполнение: 

 Упражнений в мажорном ладу: гаммы вверх и вниз, гамма в ритмах, 

тонического трезвучия, отдельных ступеней, мелодических оборотов типа: I-II-I-

VII-I-III-I; I-II-V-III-II-II-I; I-III-IV-II-I; I-II-V-I-VII-VII-I и т.д. с использованием 

ручных знаков или столбцы; пройденных интервалов на ступенях мажорной 

гаммы: м2 на III, VII; б2 на I, V; б3 на I,IV,V;  м3 на VII; ч5 на I; ч4 на V; ч8 на I.  

 Упражнений в минорном ладу: звукоряды  натурального, 

гармонического,  мелодического видов  минора вверх и вниз, тонического 

трезвучия, отдельных ступеней лада и мелодических оборотов, аналогичных 

мажору, в натуральном и гармоническом миноре; пройденных интервалов на 
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ступенях минорной гаммы: м3 на I; б2 на VII; м2 на V в натуральном миноре, м2  и 

м3 на VII повышенной в гармоническом миноре. 

 Несложных песен с текстом, выученных на слух, с сопровождением и 

без сопровождения 

 С листа – простейших мелодий с названием звуков, на нейтральный 

слог, с дирижированием в пройденных тональностях 

 Разучивание мелодий по нотам, включающих прорабатываемые 

мелодические и ритмические обороты, в пройденных тональностях в размерах 

2\4,3\4,4\4 с дирижированием 

 Чередование пения вслух и про себя, поочередное пение по фразам 

 Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности 

 Простейших секвенций 

Воспитание чувства метроритма. 

 Повторение данного ритмического рисунка на слоги. 

 Простукивание ритмического рисунка исполненной мелодии, по 

ритмическим таблицам, карточкам. 

  Проработка основных ритмических формул с половинными, 

четвертными, восьмыми (шестнадцатыми) длительностями и паузами в размерах 

2\4, 3\4, 4\4 с использованием затактов. 

 Работа над освоением ритмической группы в размерах 2\4, 3\4, 4\4. 

 Ритмические 2-х и 3-хголосные канон 

 Ритмическое 2-х и 3-хголосие ("музыкальный оркестр") 

 Ритмические аккомпанементы 

 Воспроизведение ритмических остинато 

 Сольмизация и сольфеджирование примеров с дирижированием 

 Запись ритмических диктантов 

Воспитание музыкального восприятия (слуховой анализ) 

Определение на слух и осознание: 

 Лада: мажор и минор трёх видов 
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 Элементов формы и синтаксиса: мотив, фраза, предложение, реприза, 

запев, припев (в песне) 

 Размера, темпа, динамических оттенков 

 Отдельных ступеней лада, тонического трезвучия в мажоре и миноре 

 Интервалов: ч1, м2, б2, м3, б3, ч4, ч5, ч8 вне тональности;  на ступенях 

мажорной гаммы: м2 на III, VII; б2 на I, V; б3 на I,IV,V;  м3 на VII; ч5 на I; ч4 на V; 

ч8 на I; на ступенях минорной гаммы: м3 на I; б2 на VII; м2 на V в натуральном 

миноре, м2  и м3 на VII повышенной в гармоническом миноре. 

 Мажорного и минорного трезвучия вне тональности 

 Основных ритмических рисунков в размерах 2\4, 3\4, 4\4.  

 Ритмической группы 

 

 

 

Музыкальный диктант 

 Продолжение работы над развитием музыкальной памяти и 

внутреннего слуха с использованием подготовительных упражнений к диктанту. 

Запись мелодий, подобранных по слуху на фортепиано. 

 Диктант с предварительным анализом 

 Диктант в объёме 4-8 тактов, включающий пройденные мелодические 

и ритмические обороты.  

Воспитание творческих навыков 

 Досочинение мелодий на нейтральный слог в пройденных 

тональностях и с названием звуков 

 Сочинение мелодических вариантов фразы или второго предложения 

 Импровизация 

 Сочинение мелодий на заданный ритм в пройденных размерах 

 Сочинение мелодий на заданный текст 

 Сочинение ритмического аккомпанемента 
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 Подбор второго голоса с использованием пройденных интервалов 

 Подбор баса к знакомым мелодиям 

 Запись сочиненных мелодий, рисунки к ним. 

 

3 КЛАСС 

Развитие вокально-интонационных навыков. Сольфеджирование.  

Чтение с листа. 

Исполнение: 

 Гамм в тональностях с тремя знаками при ключе 

 В пройденных тональностях: тонических трезвучий с обращениями; 

любых ступеней лада; мелодических оборотов типа в натуральном мажоре и 

различных видах минора, главных трезвучий лада с разрешением 

 Пение интервалов (1,2,3,4,5,6,7,8) в тональности и от звука 

 Пение интервальных последовательностей 

 Интервалов двухголосно, упражнений на обращение интервалов 

 Мажорного и минорного трезвучий трёхголосно группами, 

упражнений на обращение трезвучий 

 Диатонических секвенций с использованием прорабатываемых 

мелодических и ритмических оборотов. 

Например: 

 Мелодий, упражнений в переменном ладу 

 Разучивание и пение по нотам двухголосных примеров – по группам и 

с одновременным проигрыванием другого голоса на фортепиано. 

 Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности 

 Ритмических групп в размерах 2\4, 3\4, 4\4 в упражнениях и 

художественных примерах.  

 Ритмических групп в размере 3\8 в упражнениях и художественных 

примерах.  

Воспитание чувства метроритма. 
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 Ритмические упражнения с использованием пройденных 

длительностей 

 Затакты 

 Проработка размеров 3\4,4\4,3\8. 

 Ритмические группы в размерах 2\4,3\4,4\4. 

 Продолжение работы над остинато, ритмическим аккомпанементом, 

ритмическими канонами 

 Исполнение ритмических партитур 

 Ритмические диктанты 

 Сольмизация и сольфеджирование примеров с дирижированием 

 

Воспитание музыкального восприятия (слуховой анализ) 

Определение на слух и осознание: 

 Характера и жанровых особенностей 

 Лада (натуральный мажор, три вида минора, переменный лад) 

 Элементов формы и синтаксиса: мотив, фраза, предложение, реприза, 

запев, припев (в песне) 

 Размера, темпа, динамических оттенков, ритмических особенностей 

 Опеваний устойчивых ступеней 

 Секвенций 

 Движения по трезвучиям и их обращений 

 Отдельно взятых интервалов (простые интервалы) 

 Интервальных последовательностей в ладу 

 Отдельно взятых аккордов и гармонических последовательностей из 3-

4 аккордов в окружении тоники 

 Узнавание пройденных ритмических рисунков 

Музыкальный диктант 

 Запись выученных наизусть мелодий 

 Запись мелодий подобранных на инструменте 
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 Устные, ритмические, фрагментарные (заполнение «пропущенных» 

тактов) диктанты 

 Письменные диктанты в объёме 4-8 тактов в пройденных тональностях, 

размерах, включающие знакомые мелодические обороты, движение по звукам 

аккордов, пройденных на уроках, проработанные ритмические рисунки.  

Воспитание творческих навыков 

Сочинение мелодий: 

 На данный ритмический рисунок 

 На стихотворный текст 

 В жанре марша 

 Второго голоса к данной мелодии 

Подбор аккомпанемента с использованием главных ступеней лада 

Игра аккомпанемента по данной цифровке. 

 

4 КЛАСС 

Развитие вокально-интонационных навыков. Сольфеджирование.  

Чтение с листа. 

 Исполнение: гамм в тональностях до четырёх знаков включительно 

 Пение отдельных ступеней мелодических оборотов, тетрахордов 

 Пение в тональностях с разрешением: простых интервалов, тритонов (в 

натуральном мажоре и гармоническом миноре); главных трезвучий лада и их 

обращений; доминантового септаккорда. 

 Пение от данного звука интервалов и аккордов 

 Пение интервальных последовательностей двухголосно (разделившись 

на группы) 

 Пение аккордовых последовательностей 

 Диатонических секвенций с использованием пройденных 

мелодических и ритмических оборотов.  
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 Чтение с листа мелодий, содержащих пройденные ритмические и 

интонационные трудности 

 Пение одноголосных и двухголосных примеров по учебнику и с 

заучиванием на память 

 Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности 

 Пение примеров с использованием пунктирного ритма, синкопы, 

триоли в размерах 2\4, 3\4, 4\4, в упражнениях и художественных примерах.  

 Ритмических групп                                                в размере 6\8, в 

упражнениях и художественных примерах.  

 Пение выученных мелодий с исполнением аккомпанемента по данной 

цифровке.  

Воспитание чувства метроритма. 

 Закрепление пройденных ранее размеров 

 Проработка новых ритмических групп: пунктирный ритм, триоль,  

синкопа 

 Проработка размера 6\8, работа над дирижёрским жестом схемы 6\8 

 Продолжение работы над ритмическими канонами и ритмическим 

аккомпанементом, с использованием пройденных ритмом 

 Двухголосные и трёхголосные ритмические упражнения 

 Ритмические диктанты 

Воспитание музыкального восприятия (слуховой анализ) 

Определение и осознание на слух в прослушанном произведении: 

 Характера и жанровых особенностей 

 Лада (натуральный мажор, три вида минора, переменный лад) 

 Элементов синтаксиса и формы (период, двухчастная репризная, 

трёхчастная репризная) 

 Размера, темпа, динамических оттенков, ритмических особенностей 

 Наиболее ярких интервалов и аккордов 

Узнавание в мелодии: 
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 Опеваний 

 Скачков 

 Секвенций 

 Движение по трезвучиям и их обращениям, по доминантсептаккорду 

 Пройденных ритмических рисунков в изученных размерах 

Определение на слух интервалов и аккордов в ладу и взятых от звука: 

 Простых интервалов 

 Тритонов 

 Главных трезвучий лада и их обращений 

 Мажорного, минорного, увеличенного, уменьшенного трезвучий 

 Мажорного и минорного секстаккордов 

 Мажорного и минорного квартсекстаккордов 

 Доминантсептаккорда  

Определение и осознание на слух интервальных и аккордовых 

последовательностей.  

Музыкальный диктант 

 Устные, ритмические, фрагментарные диктанты  

 Запись выученных наизусть мелодий 

 Запись мелодий подобранных на инструменте 

 Письменный диктант в объеме 8-10 тактов в пройденных тональностях 

и размерах, с использованием интонаций: 

- тритона 

-с движением по звукам аккордов 

-с пройденными ритмическими рисунками 

 Запись простейших двухголосных примеров 

Воспитание творческих навыков 

Сочинение: 

 Мелодических и ритмических вариантов фразы, предложения  
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 Мелодий в пройденных тональностях, с использованием интонаций 

пройденных интервалов и аккордов 

 Второго голоса к мелодиям 

 Подбор басового голоса к данной мелодии 

 Запоминание и грамотная запись сочиненных мелодий 

 Подбор аккомпанемента к мелодии в различных фактурах 

 Пение выученных мелодий с аккомпанементом 

 

5 КЛАСС 

Развитие вокально-интонационных навыков. Сольфеджирование.  

Чтение с листа. 

 Исполнение: гамм в тональностях до пяти знаков включительно 

 Пение отдельных ступеней мелодических оборотов с включением 

проходящих и вспомогательных хроматизмов (#IV, II), тетрахордов. 

 Пение в тональностях с разрешением: простых интервалов, тритонов (в 

натуральном мажоре и гармоническом миноре); характерных интервалов; главных 

трезвучий лада и их обращений; доминантового септаккорда; уменьшенного 

трезвучия от VII ступени; вводных септаккордов. 

 Пение интервальных последовательностей двухголосно (разделившись 

на группы)  

 Пение аккордовых последовательностей.  

 Диатонических секвенций с использованием пройденных 

мелодических и ритмических оборотов.  

 Пение от данного звука интервалов и аккордов 

 Чтение с листа мелодий, содержащих пройденные ритмические и 

интонационные трудности 

 Пение мелодий с элементами хроматизма, модуляциями наизусть и по 

нотам 
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 Пение одноголосных и двухголосных примеров по учебнику и с 

заучиванием на память 

 Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности 

 Пение примеров с использованием межтактовой синкопы, различных 

видов триолей, ритма в размерах 2\4, 3\4, 4\4, в упражнениях и художественных 

примерах.  

 Ритмических групп в размере 6\8, в упражнениях и художественных 

примерах.  

 Пение выученных мелодий с исполнением аккомпанемента по данной 

цифровке 

 Пение произведение с аккомпанементом преподавателя 

Воспитание чувства метроритма. 

 Работа над более сложными ритмическими рисунками в пройденных 

размерах 

 Закрепление пройденных ранее размеров 

 Продолжение работы над ритмическими канонами и ритмическим 

аккомпанементом, с использованием пройденных ритмом 

 Двухголосные и трёхголосные ритмические упражнения 

 Ритмические диктанты 

Воспитание музыкального восприятия (слуховой анализ) 

Определение и осознание на слух в прослушанном произведении: 

 Характера и жанровых особенностей 

 Лада (натуральный мажор, три вида минора, переменный лад) 

 Элементов синтаксиса и формы (период, двухчастная репризная, 

трёхчастная репризная) 

 Размера, темпа, динамических оттенков, ритмических особенностей 

 Наиболее ярких интервалов и аккордов 

 Отклонений, модуляций  

Определение на слух интервалов и аккордов в ладу и взятых от звука: 
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 Простых интервалов 

 Тритонов 

 Характерных интервалов 

 Главных трезвучий лада и их обращений, уменьшенного трезвучия от 

VII ступени 

 Мажорного, минорного, увеличенного, уменьшенного трезвучий 

 Мажорного и минорного секстаккордов 

 Мажорного и минорного квартсекстаккордов 

 Доминантсептаккорда, вводных септаккордов 

Определение и осознание на слух интервальных и аккордовых 

последовательностей. 

Музыкальный диктант 

 Устные, ритмические, фрагментарные диктанты  

 Запись выученных наизусть мелодий 

 Запись мелодий подобранных на инструменте 

 Письменный диктант в объеме 8-10 тактов в пройденных тональностях 

и размерах, с использованием интонаций: 

- тритона, характерными интервалами 

-с движением по звукам аккордов 

-с пройденными ритмическими рисунками 

 Запись простейших двухголосных примеров 

Воспитание творческих навыков 

Сочинение: 

 Мелодических и ритмических вариантов фразы, предложения  

 Мелодий в пройденных тональностях, с использованием интонаций 

пройденных интервалов и аккордов 

 Второго голоса к мелодиям 

 Подбор басового голоса к данной мелодии 

 Запоминание и грамотная запись сочиненных мелодий 
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 Подбор аккомпанемента к мелодии в различных фактурах 

 Пение выученных мелодий с аккомпанементом 

 

Годовые требования 

Курс сольфеджио включает в себя следующие разделы:  

• Вокально -интонационные навыки, сольфеджирование и пение с листа;  

• Воспитание чувства метроритма;  

• Воспитание музыкального восприятия (анализ на слух);  

• Музыкальный диктант;  

• Воспитание творческих навыков;  

• Теоретические сведения.  

 

В результате освоения предмета учащийся должен знать: основы 

музыкальной грамоты, первичные теоретические знания, в том числе 

профессиональную музыкальную терминологию, основные элементы 

музыкального языка, принципы строения музыкальной ткани и др.  

В результате освоения предмета учащийся должен уметь: применить 

полученные теоретические знания, уметь сольфеджировать одноголосные 

музыкальные примеры, записывать музыкальные построения с использованием 

навыков слухового анализа, уметь слышать и анализировать аккордовые и 

интервальные цепочки, уметь построить их, подобрать мелодию, несложный 

аккомпанемент, уметь транспонировать музыкальный материал в объеме 

пройденного материала. 

 

2.2 Учебно-тематический план 

При составлении данного учебно-тематического плана были учтены 

следующие факторы: 

 Урок «сольфеджио» длится 1 академический час, раз в неделю. Таким 

образом, всего в год предусмотрено 34 занятия. Для удобства планирования 
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основного материала указывается количество занятий (не часов) необходимых для 

освоения каждой темы. 

 Распределение указанных тем по четвертям, и материала внутри одной 

темы возможно в свободном порядке и должно быть отражено в личных 

календарно-тематических планах преподавателя. 

 В плане предусмотрено наиболее оптимальное количество уроков по 

каждому разделу, тем не менее, в силу объективных причин – более высокий 

(низкий) уровень подготовки учащихся; снижение посещаемости в период 

сезонных эпидемий, - преподаватель может изменить число занятий или 

объединить несколько тем. 

 Помимо необходимого в каждом классе основного материала, в план 

внесены темы, изучение которых возможно по усмотрению преподавателя. В 

дальнейшем они будут обозначены (*). 

  

1КЛАСС 

№ 

темы 
Наименование тем 

Количество 

занятий 

19.  Регистр. Темп. Динамика. Штрихи. Знакомство 

клавиатурой. 

1 

20.  Скрипичный ключ. Ноты 1 октавы. 1 

21.  Ноты второй, малой октав. Правописание штилей. 1 

22.  Метр. Ритм. Пульсация долей. Знакомство с 

основными длительностями. Обозначение размера, 

тактовые черты.  

Затакт. 

3 

23.  Фраза, мотив, лад, тональность, гамма – основные 

понятия.  

2 

24.  Паузы. Трезвучие. 1 
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25.  

Тональность до мажор. Устойчивые, неустойчивые 

ступени, разрешение, опевание устоев, вводные звуки, 

тоническое трезвучие. 

4 

26.  Строение мажорной гаммы, знаки альтерации (диез, 

бемоль, бекар) 

2 

27.  Дирижирование на 2/4 1 

28.  Тональность ре мажор. Знаки ключевые и 

случайные. Транспонирование. 

3 

29.  Размер ¾. Дирижирование на ¾. Половинная с 

точкой. 

1 

30.  Тональность соль мажор. Тетрахорд. 3 

31.  Тональность фа мажор. Канон. 3 

32.  Знакомство с басовым ключом. 1 

33.  Понятие «интервал», названия. 1 

34.  Контрольные уроки  4 

35.  (*) Знакомство с тональностью ля минор  1 

36.  (*) Размер 4/4  1 

 Итого: 34 

2 КЛАСС 

№ 

темы 
Наименование тем 

Количество 

занятий 

20.  Повтор пройденного материала 1 

21.  Тональность Си бемоль мажор. 1 

22.  (*) Квинтовый круг тональностей. 1 

23.  Параллельные тональности. 2 

24.  (*) Одноимённые тональности 1 

25.  Натуральный минор. Строение минорной гаммы 1 
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26.  Три вида минора: теория, построение, 

интонирование, определение на слух, применение в 

диктантах и творческих заданиях. 

2 

27.  Ля минор с пройденными элементами. 2 

28.  Ми минор с пройденными элементами. 2 

29.  Ре минор с пройденными элементами. 2 

30.  Си минор с пройденными элементами. 2 

31.  Соль минор с пройденными элементами. 2 

32.  Размер 4/4; 1 

33.  Ритмическая группа 2 

34.  (*) Ритмическая группа 1 

35.  Интервалы от примы до октавы: качественная и 

количественная величины, обозначение, звучание, 

построение от разных звуков и в тональности. 

5 

36.  Трезвучие. Виды трезвучий. 1 

37.  (*) Секвенция 1 

38.  Контрольные уроки 4 

 Итого: 34 

3 КЛАСС 

№ 

темы 
Наименование тем 

Количество 

занятий 

19.  Повтор пройденного материала.   1 

20.  Квинтовый круг тональностей. 1 

21.  Одноименные тональности 1 

22.  Ля мажор с пройденными элементами 2 

23.  Фа # минор с пройденными элементами 2 

24.  Ми мажор с пройденными элементами 2 

25.  До минор с пройденными элементами 2 

26.  Ритмическая группа 2 
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27.  Ритмическая группа 2 

28.  Ритмическая группа 2 

29.  Секвенция 1 

30.  Интервалы: от примы до октавы без включения 

тритонов (состав, обозначение, построение в тональности 

и от звука), обращение интервалов, консонансы и 

диссонансы. 

4 

31.  Аккорды: 4 вида трезвучий, обращения мажорного 

и минорного трезвучий, главные трезвучия лада, 

обращения тонического трезвучия.  

Построение в тональности и от разных звуков. 

4 

32.  Переменный лад 1 

33.  (*) Обращения главных трезвучий лада 1 

34.  Размер 3/8 1 

35.  (*) Виды двухголосия 1 

36.  Контрольные уроки 4 

 Итого: 34 

4 КЛАСС 

№ 

темы 
Наименование тем 

Количество 

занятий 

15.  Повтор пройденного материала.  Квинтовый круг. 1 

16.  Повтор. Одноимённые тональности. Переменный 

лад. 

1 

17.  Ми мажор с пройденными элементами 2 

18.  До# минор с пройденными элементами 2 

19.  Ля   мажор с пройденными элементами 2 

20.  Фа минор с пройденными элементами 2 

21.  Пунктирный ритм 2 

22.  Синкопа 2 
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23.  Триоль 2 

24.  Интервалы: от примы до октавы с включением 

доминантовых тритонов (состав, обозначение, на слух), 

обращение интервалов, консонансы и диссонансы, (*) 

энгармонически равные интервалы. 

Построение в тональности и от разных звуков. 

5 

25.  Аккорды: 4вида трезвучий, обращения мажорного 

и минорного трезвучий, главные трезвучия лада, 

обращения главных трезвучий лада, доминантовый 

септаккорд. 

Построение в тональности и от разных звуков.  

5 

26.  Виды двухголосия 2 

27.  Размер 6/8 2 

28.  Контрольные уроки 4 

 Итого: 34 

 

5 КЛАСС 

№ 

темы 
Наименование тем 

Количество 

занятий 

17.  Латинские обозначения звуков и тональностей. 1 

18.  Си мажор с пройденными элементами 2 

19.  Соль # минор с пройденными элементами 2 

20.  Ре   мажор с пройденными элементами 2 

21.  Си    минор с пройденными элементами 2 

22.  Синкопа: внутритактовая и межтактовая 1 

23.  Триоль: восьмые и шестнадцатые. 1 

24.  Ритмическая группа 1 

25.  Сочетания различных ритмических групп в размере 

6/8 

1 
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26.  Интервалы: диатонические, доминантовые 

тритоны, характерные интервалы гармонического минора 

(две пары) (состав, обозначение, на слух), обращение 

интервалов, консонансы и диссонансы, энгармонически 

равные интервалы. 

Построение в тональности и от звука.  

5 

27.  Аккорды: 4 вида трезвучий, обращения мажорного 

и минорного трезвучий, главные трезвучия лада, 

обращения главных трезвучий лада, доминантовый 

септаккорд, уменьшенное трезвучие в тональности (VII 

ступени), вводный септаккорд и его виды.  

(*) Обращения D7.   

Построение в тональности и от разных звуков.  

5 

28.  Хроматизм и его виды. 2 

29.   Модуляция. Отклонение. Сопоставление. 2 

30.  Сольфеджирование в быстром темпе. 1 

31.  Освоение двухголосия. 1 

32.  Контрольные уроки 4 

 Итого: 34 
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III ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

К концу обучения выпускник должен овладеть: основами музыкальной 

грамоты, навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка и 

музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, 

знаниями основных направлений в музыкальном искусстве.  

К концу обучения ученик должен уметь использовать полученные знания в 

практической деятельности. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 К концу первого года обучения дети должны обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками  

Вокально-интонационные навыки. 

Правильное положение корпуса, выработка правильного дыхания при пении. 

Пение: 

 песен-упражнений, включающих в себя поступенное движение, 

движение по звукам тонического трезвучия, скачки на тонику и с тоники на V 

ступень, опевание тоники на слог или с названием нот; 

 мажорных и минорных гамм вверх и вниз; 

 ч.1, ч.8, м.2, б.2, м.3, б.3, ч.5 от звука на слог; 

 мажорного и минорного трезвучий от звука; 

 несложных канонов (один голос исполняет педагог). 

 Транспонирование на тон вверх или вниз выученных песен.  

 Сольфеджирование и пение с листа. 

 Пение с листа несложных примеров в мажорных тональностях: До, 

Соль, Фа и Ре с тактированием или дирижированием на 2/4, 3/4 и 4/4. 

 

 

Метроритм. 
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 Ощущение метра (пульса) в музыке, сильных и слабых долей, двух- и 

трехдольности. 

 Повторение данного ритмического рисунка (слогами, хлопками или по 

таблице). 

 Восьмая, четверть, половинная, половинная с точкой, целая 

длительности. Восьмая, четвертная, половинная, целая паузы.  

 Тактирование под музыку. Дирижирование на 2/4, 3/4 и 4/4.  

 Анализ на слух.  

Определение на слух: 

 характера музыки и средств выразительности, в том числе лада, темпа, 

регистра, двух- и трехдольного метра, долгих и коротких длительностей, 

динамических оттенков, штрихов; 

 особенности мелодического рисунка: направление движения 

(восходящее, нисходящее, опевание), характер движения (поступенное, через звук, 

по трезвучию, скачок), устойчивости и неустойчивости;  

 интервалов: ч.1, ч.8, м.2, б.2, м.3, б.3, ч.4, ч.5, м.6, б.6, м.7, б.7;  

 мажорного и минорного трезвучий.  

Музыкальный диктант. 

 Подготовительные упражнения: запоминание мелодии и пропевание ее 

на слог, запись ранее выученных мелодий. 

 Ритмические диктанты в объеме 4 тактов. 

 Письменные диктанты в размерах 2/4 и 3/4, с использованием восьмых, 

четвертных и половинных длительностей (в конце фраз), после подробного 

разбора, в объеме 4 тактов. 

Творческие навыки. 

 Допевание мелодии до тоники на слог.  

 Умение подобрать бас к мелодии из предложенных звуков. 

 

Теоретические сведения. 
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Понятия: 

 лад, мажор, минор; 

 регистры, октавы; 

 скрипичный и басовый ключи; 

 знаки альтерации: диез и бемоль. Ключевые знаки; 

 устойчивые и неустойчивые звуки, тоника тоническое трезвучие, 

аккорд; 

 ступени лада, цифровое обозначение ступеней; 

 тон-полутон, гамма, строение мажорной и минорной гаммы; 

 интервал, ступеневая величина интервала; 

 темп, размер, таковая черта, сильная и слабая доли, затакт, пауза; 

 транспонирование; 

 мелодия, аккомпанемент; 

 секвенция, канон. 

 Ноты: от Соль малой октавы до ля второй октавы в скрипичном ключе. 

Ноты малой октавы в басовом ключе. 

 Тональности: До, Соль, Ре, Фа Мажор; ля, ми, ре минор. 

 Длительности и паузы: восьмая, четвертная, половинная, целая. 

Размеры 2/4 и 3/4. Половинная с точкой в размере 3/4. Дирижирование на 2/4 и 3/4. 

 Интервалы: ч.1, ч.8, м.2, б.2, м.3, б.3, ч.4, ч.5, м.6, б.6, м.7, б.7 

(ступеневая величина). 

 Мажорное и минорное трезвучия, тоническое трезвучие (построение и 

пение). 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 К концу второго года обучения дети должны обладать следующими 

знаниями, умением, навыками: 

Вокально-интонационные навыки. 

Пение: 
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 ступеневых упражнений, включающих в себя поступенное движение, 

движение по звукам тонического трезвучия, скачки: I-V, V-I, III-I, V-III, на VII 

ступень с последующим разрешением в тонику, опевание устойчивых ступеней. 

Например:  

 I – II – III – I↑ –V↓ – I↑ 

 I – III – V – IV - VI – VII – I и.т.п; 

 мажорных и минорных гамм (три вида минора); 

 мажорного и минорного трезвучий; 

 пройденных интервалов на ступенях лада с названием нот, от звука – 

на слог; 

 простейших секвенций, включающих поступенное движение и 

движение по звукам трезвучия. 

 Сольфеджирование и пение с листа. 

 выученных несложных песен со словами и с названием нот, с 

сопровождением и без сопровождения, выученных мелодий в пройденных 

тональностях с дирижированием; 

 с листа несложных примеров в мажорных и минорных тональностях до 

двух знаков при ключе включительно с дирижированием или тактированием; 

 чередование пения вслух и про себя, поочередное пение по фразам; 

 Транспонирование выученных песен в пройденные тональности. 

Метроритм. 

 Повторение данного ритмического рисунка на слоги. 

 Узнавание мелодии по ритмическому рисунку. 

 Продолжение работы в размерах 2/4, 3/4 и 4/4. Пройденные 

ритмические длительности и их сочетания в этих размерах.  

 Дирижирование в размерах 2/4, 3/4 и 4/4.  

 Освоение новых ритмических групп: «четыре шестнадцатых», 

«четверть с точкой и восьмая».  

 Ритмические остинато, каноны. 
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 Ритмический диктант. 

 Анализ на слух.  

Определение на слух и осознание: 

 характера музыки, средств выразительности: лада (мажор и минор трех 

видов), переменного лада, размера, темпа, основных ритмических длительностей и 

групп и др. в прослушанном произведении; 

 мелодических оборотов (тип движения, направление); 

 мажорного и минорного трезвучий; 

 пройденных интервалов в гармоническом и мелодическом звучании. 

Музыкальный диктант. 

 Устные диктанты с предварительным разбором. 

 Ритмические диктанты в пройденных размерах на пройденные 

ритмические группы. 

 Письменные диктанты с разбором в размерах 2/4 и 3/4, 4/4 в объеме 4-

8 тактов, включающие затакт.  

 Творческие навыки. 

 Досочинение мелодии на слог (второй фразы).  

 Сочинение мелодии на заданный ритм или текст. 

 Сочинение ритмического остинато к пройденным мелодиям. 

 Подбор баса к мелодии из предложенных звуков (аккомпанемента из 

предложенных аккордов).  

Теоретические сведения. 

Понятия: 

 параллельные тональности, переменный лад, тетрахорд, бекар; 

 натуральный, гармонический и мелодический минор, вводные звуки в 

гармоническом миноре; 

 главные ступени (тоника, субдоминанта и доминанта) и главные 

трезвучия лада; 

 ступеневая и тоновая величина интервалов; 
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 обращение и разрешение интервалов; 

 обращение трезвучия, секстаккорд, квартсекстаккорд. 

 мотив, фраза, секвенция. 

 Тональности: До, Соль, Ре, Ля, Фа, Си-бемоль, Ми-бемоль Мажор; ля, 

ми, си, фа-диез, ре, соль, до минор (три вида). 

 Ритмические длительности: «четыре шестнадцатых», «четверть с 

точкой и восьмая». 

 Затакт «восьмая» и «две восьмые». 

 Все большие малые и чистые интервалы в пределах октавы (построение 

в тональности и от звука). 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 К концу третьего года обучения дети должны обладать знаниями, 

умениями, навыками: 

Вокально-интонационные навыки. 

Пение: 

 мажорных и минорных гамм (три вида минора); 

 в пройденных тональностях устойчивых и неустойчивых звуков с 

разрешением, вводных звуков в мажоре и миноре, тонического трезвучия с 

обращениями, D7; 

 в мажоре и миноре гармонических оборотов, включающих тоническое 

трезвучие с обращениями, S53, S64, D53, D6, D7;  

 пройденных интервалов от звука вверх и на ступенях гамм; 

 диатонических секвенций с использованием прорабатываемых 

мелодических и ритмических оборотов. 

 Сольфеджирование и пение с листа. 

 в пройденных тональностях песен на новые мелодические и 

ритмические рисунки, включающих интонации пройденных интервалов; 
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 с листа мелодий в пройденных мажорных и минорных тональностях, с 

движением по звукам тонического трезвучия и его обращений, включающих 

интонации пройденных интервалов, ранее пройденные ритмические группы; 

 разучивание и пение по нотам двухголосных песен, канонов. 

 Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Метроритм. 

 Ритмические упражнения с использованием пройденных 

длительностей и ритмических групп. 

 Работа с новыми ритмическими группами: «восьмая и две 

шестнадцатых», «две шестнадцатых и восьмая», пунктирный ритм («восьмая с 

точкой и шестнадцатая»). 

 Затакты: «три восьмых», «две восьмых», «одна восьмая». 

 Шестнадцатая пауза. 

 Работа в размерах 3/4, 4/4, 3/8. 

 Исполнение ритмических канонов, остинато, двухголосия. 

 Ритмические диктанты.  

 Анализ на слух. 

Определение на слух и осознание: 

 в прослушанном произведении: характера, жанровых особенностей, 

структуры, лада (включая переменный), размера, темпа, ритмических 

особенностей, динамических оттенков, гармонии (по возможности), интервалов, 

аккордов; 

 в мажоре и миноре мелодических оборотов, включающих движение по 

звукам тонического трезвучия и его обращений, опевание устойчивых ступеней и 

др.; 

 пройденных интервалов в мелодическом и гармоническом звучании; 

 пройденных гармонических оборотов (для подвинутых групп). 

Музыкальный диктант. 

 Различные формы устного диктанта.  
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 Запись выученных мелодий. 

 Письменный диктант в пройденных тональностях, в объеме 4-8 тактов, 

включающий пройденные мелодические обороты, ритмические группы, в размерах 

2/4, 3/4,3/8, 4/4, затакты, четвертные и восьмые паузы.  

Творческие навыки. 

 Сочинение мелодий на заданный ритм, текст, ответного предложения в 

параллельной тональности, вариантов фразы, мелодий различного жанра, 

подголосков к мелодии. 

 Подбор аккомпанемента к выученным мелодиям из главных трезвучий 

лада. 

Теоретические сведения. 

Понятия: 

 увеличенные и уменьшенные интервалы, тритон; 

 интервальный состав аккорда; 

 септаккорд, доминантсептаккорд; 

 трехчастная форма, реприза; 

 период, предложение, каденция. 

 Тональности мажорные и минорные до четырех знаков при ключе. 

 Ритмические группы: «восьмая и две шестнадцатых», «две 

шестнадцатых и восьмая», пунктирный ритм («восьмая с точкой и шестнадцатая») 

в размерах 2/4, 3/4, 4/4; «три восьмых», «четверть и восьмая», «четверть с точкой» 

в размере 3/8. 

Построение и проигрывание на фортепиано: 

 мажорных и минорных гамм (три вида минора);  

 пройденных интервалов в тональности и от звука вверх; 

тритона от звука (без разрешения); 

 в мажоре и миноре трезвучий главных ступеней с обращениями, D7 с 

разрешением; 
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 от звука четыре вида трезвучий (Б.53, м.53, ув.53, ум.53), а также Б.6, 

м.6, Б.64, м.64, D7 с разрешением в одноименные тональности. 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ И ПЯТЫЙ ГОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 К концу четвертого года обучения дети должны обладать знаниями, 

умением, навыками: 

Вокально-интонационные навыки. 

Пение: 

 мажорных и минорных гамм (три вида минора); 

 в пройденных тональностях опевание устойчивых звуков, тонического 

трезвучия с обращениями, D7, уменьшенное трезвучие на VII ступени и вводные 

септаккорды с разрешением; 

 в мажоре и гармоническом миноре гармонических оборотов, 

включающих тоническое трезвучие с обращениями, S53, S64, D53, D6, D64, D7, 

уменьшенное трезвучие на VII ступени и вводные септаккорды;  

 пройденных интервалов втональностях и от звука вверх;  

 тритоны на VII и IV ступенях мажора и гармонического минора 

(уменьшенная квинта - как опевание нижней тонической терции, пение начинать с 

разрешения); 

 диатонических секвенций с использованием прорабатываемых 

мелодических и ритмических оборотов. 

 Сольфеджирование и пение с листа. 

 в пройденных тональностях песен на новые мелодические и 

ритмические рисунки, пройденные интервалы; 

 с листа мелодий в пройденных мажорных и минорных тональностях, с 

движением по звукам тонического трезвучия и его обращений, включающих 

интонации пройденных интервалов, ранее пройденные ритмические группы; 

 разучивание и пение по нотам двухголосных песен, канонов. 

 Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 
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Метроритм. 

 Ритмические упражнения с использованием пройденных 

длительностей. 

 Ритмические группы: триоль, синкопа «восьмая-четверть-восьмая». 

 Продолжение работы в пройденных размерах, размер 6/8. 

 Исполнение ритмических канонов, остинато, двухголосия. 

 Ритмические диктанты.  

 Анализ на слух. 

Определение на слух и осознание: 

 в прослушанном произведении: характера, жанровых особенностей, 

структуры, лада (включая переменный), размера, темпа, ритмических 

особенностей, динамических оттенков, гармонии (по возможности), интервалов, 

аккордов; 

 в мажоре и миноре мелодических оборотов, включающих движение по 

звукам тонического трезвучия и его обращений, опевание устойчивых ступеней и 

др.; 

 пройденных интервалов в мелодическом и гармоническом звучании, 

включая тритоны; 

 пройденных аккордов (мажорного и минорного трезвучий, 

секстаккордов и квартсекстаккордов, уменьшенного трезвучия, 

доминантсептаккорда, вводных септаккордов; 

 пройденных гармонических оборотов (для продвинутых групп). 

Музыкальный диктант. 

 Различные формы устного диктанта.  

 Запись выученных мелодий. 

 Письменный диктант в пройденных тональностях, в объеме 4-8 тактов, 

включающий пройденные мелодические обороты, ритмические группы, в размерах 

2/4, 3/4,3/8, 4/4, 6/8, затакты, четвертные и восьмые паузы.  

Творческие навыки. 
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 Сочинение мелодий на заданный ритм, текст, ответного предложения в 

параллельной тональности, вариантов фразы, мелодий различного жанра, 

подголосков к мелодии. 

 Подбор аккомпанемента к выученным мелодиям из главных трезвучий 

лада. 

Теоретические сведения. 

Понятия: 

 тритон, увеличенная кварта и уменьшенная квинта; 

 уменьшенная септима и увеличенная секунда в гармоническом миноре; 

 вводный септаккорд;  

 Д7 и его обращения; 

 триоль, синкопа; 

 гармонический и мелодический мажор (для подвинутых групп). 

 тональности мажорные и минорные до пяти знаков при ключе. 

 ритмические группы: «четверть с точкой и две шестнадцатые», триоль, 

синкопа, размер 6/8. 

Построение и проигрывание на фортепиано: 

 мажорных и минорных гамм (три вида минора);  

 пройденных интервалов в тональности и от звука вверх; 

 тритонов в тональности с разрешением; 

 в мажоре и миноре трезвучий главных ступеней с обращениями, D7, 

М.VII7, ум. VII7 с разрешением; 

 от звука четыре вида трезвучий (Б.53, м.53, ув.53, ум.53), а также Б.6, 

м.6, Б.64, м.64, D7 и ум. VII7 с разрешением в одноименные тональности. 
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IV ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

4.1 Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий - определить успешность 

развития учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую 

аттестации. 

Текущий контроль. 

Постоянная фронтальная работа со всей группой позволяет педагогу 

опрашивать всех учащихся в ходе урока. Такие формы работы как диктант, 

слуховой анализ и пение с листа осуществляются практически на каждом уроке, 

педагогом выставляются текущие оценки. В I классе четвертные оценки 

выставляются в основном по текущим оценкам. 

Промежуточный контроль. 

Разновидностями промежуточного контроля являются контрольные уроки и 

зачеты. В конце каждой четверти возможно проведение контрольной работы, 

которая позволит проверить общий уровень подготовленности учащихся и 

подвести итоги обучения и развития учащихся. 

Начиная со 2 класса, объем теоретических сведений увеличивается. 

Учащиеся начинают осознавать интервалы и аккорды не только на слух, но и 

теоретически (тоновую величину интервалов, интервальный состав аккордов и др.) 

Поэтому периодически необходим более подробный индивидуальный опрос 

учащихся в связи с проверкой знаний по какой-либо теме или разделу курса в 

устной или письменной форме. Эту проверку удобно осуществлять в виде зачета 

по определенной теме после ее прохождения или закрепления. 

 

 Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена. 

 

 

 

4.2 Критерии оценки 
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При оценке результатов первоклассников учитывается не столько то, как 

ребенок справился с программой, сколько то, как он «вырос» за год по отношению 

к самому себе. Принимается во внимание старательность ребенка, его 

отзывчивость на музыкальные слуховые впечатления, а также активность в ходе 

урока. Оценки, выставляемые за уроки, а также за четверть и за год – «4» и «5».  

В последующих классах оценка должна быть объективной – то есть отражать 

реальные результаты обучения ребенка. Однако, поощрение инициативности, 

работоспособности, старательности, проявляемой учащимся при выполнении того 

или иного задания по-прежнему является необходимым. Оценки за четверть и за 

год –«5», «4» и «3» (в редких случаях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
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Пятилетний срок реализации программы учебного предмета позволяет 

перейти на обучение по предпрофессиональной программе, продолжить 

самостоятельные занятия. Основная форма учебной и воспитательной работы – 

урок, обычно включающий в себя проверку выполненного задания, совместную 

работу педагога и учащихся над песней, рекомендации педагога относительно 

способов самостоятельной работы участников ансамбля. Урок может иметь 

различную форму:  

- работа над вокальным и артикуляционным аппаратом; 

- постановка дыхания; 

- разбор музыкального материала по партиям; 

- работа над партитурой; 

- постановка концертных номеров и т.п.    

Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с вокальным 

показом необходимых фрагментов музыкального текста, а также прослушиванием 

первоисточников. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, а также 

уровня подготовки. 

На репетициях фольклорного ансамбля и на индивидуальных занятиях, 

входящих в вариативную часть курса, преподавателем должен решаться целый ряд 

задач:  

- формирование вокально-исполнительского аппарата учащегося; 

- воспитание звуковой культуры, выразительности, красоты и певучести 

звучания; 

- овладение различными певческими стилями; 

- работа над важнейшими средствами музыкально-художественного 

исполнения (точность прочтения музыкального текста, выразительность 
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интонации, ритмическая четкость, соблюдение динамики, фразировки, диалекта, 

особенностей формообразования). 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных учащихся зависят непосредственно 

от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман 

выбор репертуара.  
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VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ И УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Список рекомендуемой учебной литературы 

21. Баева Т., Зебряк О. Сольфеджио для I-II классов ДМШ. Л., 1988. 

22. Барабошкина Сольфеджио для 1 (2 класса) ДМШ., М., Музыка, 1988. 

23. Давыдова Е. Сольфеджио для 4 класса ДМШ. М., Музыка, 2000. 

24. Давыдова Е. Сольфеджио для 5 класса ДМШ. М., Музыка, 2003. 

25. Давыдова Е., Запорожец Сольфеджио для 3 класса ДМШ. М., Музыка, 

2000. 

26. Драгомиров П. Сольфеджио. М., Композитор, 1993. 

27. Драмбян А. Чтение с листа на уроках сольфеджио, М., Музыка, 1970. 

28. Золина Е. Сольфеджио для 7-8классов ДМШ. М., Музыка, 2009. 

29. Калинина Г. Рабочая тетрадь по сольфеджио для 1(2-7) класса ДМШ. 

М., Музыка, 2008. 

30. Калужская Т. Сольфеджио для 6 класса ДМШ. М., Музыка, 2002. 

31. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть I. Одноголосие. М., 

Музыка, 1995. 

32. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть II. Двухголосие. М., 

Музыка, 1995. 

33. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. М., Музыка, 1983. 

34. Металлиди, Перцовская «Мы играем, сочиняем и поём». Сольфеджио 

для 1 (2,3,4,5,6,7) класса ДМШ, Л., 1992 

35. Никитина И. Сольфеджио 3-5 классы ДМШ. Одноголосие. 

Двухголосие. М., Престо, 2001. 

36. Писаревский А. Сольфеджио для музыкальных школ. Киев, 1963. 

37. Рубец А. Одноголосное сольфеджио. М., Музыка, 1984. 

38. Русяева И. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках 

сольфеджио в 5-6 классах ДМШ и ССМШ. М., Советский композитор, 1980. 



162 
 

39. Синяева Л. Наглядные пособия на уроках сольфеджио. М, Классика-

XXI, 2002. 

40. Фридкин Чтение с листа на уроках сольфеджио.М., 2004. 

 

Список рекомендуемой методической литературы 

Сборники музыкальных диктантов, пособия для слухового анализа  

21. Алексеев Б., Блюм Д. Систематизированный курс музыкального 

диктанта, М., Музыка, 1991. 

22. Быканова Е., Стоклицкая Т. Музыкальные диктанты 5-8 классов ДМШ. 

М., Советский композитор, 1997. 

23. Вахромеев В. Музыкальные диктанты. М., Музыка, 1975. 

24. Вахромеева Т. Музыкальные диктанты для 1-4 классов ДМШ с 

приложением CD и mp3.   

25. Долматов Н. Музыкальный диктант. М, Музыка, 1972 

26. Ежикова Г. Музыкальные диктанты для I-VII классов детских и 

вечерних музыкальных школ. М., Советский композитор, 1973. 

27. Калинина Г. Занимательные диктанты. М., Музыка, 2006. 

28. Кушнир М. 99 одноголосных диктантов. Аудио-пособие по 

сольфеджио для учебных заведений искусств. М., Ландграф, 2005. 

29. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта на 1,2 и 3 голоса. 

М., Музыка, 1981. 

30. Лежнева О. Практическая работа на уроках сольфеджио. Диктант. 

Слуховой анализ. М, Владос, 2003. 

31. Лопатина И. Музыкальный диктант. М., 1987. 

32. Металлиди Ж., Перцовская А. Музыкальные диктанты для ДМШ.М., 

Музыка, 1970. 

33. Металлиди Ж., Перцовская А. Двухголосные диктанты для 3-8 классов 

ДМШ, Л., 1988. 
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34. Петренко А. Цифровки и цепочки. Пособие по сольфеджио для 

учащихся и педагогов ДМШ, ДШИ, лицеев, музыкальных училищ, колледжей. С-

Пб., Композитор, 2009. 

35. Резник М. Музыкальные диктанты. М., Музыка, 1994. 

36. Русяева И. Одноголосные диктанты. 1-4 классы. Вып.1, М., Советский 

композитор, 1992. 

37. Скребкова О., Скребков С. Хрестоматия по гармоническому анализу. 

М., Музыка, 1973. 

38. Слуховой анализ на уроках сольфеджио (IV-VIII классы ДМШ). Сост. 

Шехтман Л., С-Пб, Композитор, 1996. 

39. Фридкин Г. Музыкальные диктанты. М., Музыка, 1973. 

40. Хрестоматия для слухового анализа 

 

Пособия по теории музыки 

5. Панова Н. Конспекты по элементарной теории музыки. М., 2001. 

6. Способин С. Элементарная теория музыки. М., Музыка, 1984. 

7. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. М., 

Музыка, 1973. 

8. Хвостенко В. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки. 

М., Музыка, 1964. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Народно-сценический танец» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

Учебный предмет «Народно-сценический танец» направлен на приобщение 

детей к хореографическому искусству, на эстетическое   воспитание учащихся, на 

приобретение основ исполнения народного танца, а также на воспитание 

нравственно-эстетического отношения к танцевальной культуре народов мира. 

Народно-сценический танец является одним из основных предметов 

предметной области «Хореографическое исполнительство». В соответствии с 

учебными планами предпрофессиональной программы «Хореографическое 

творчество» предмет «Народно-сценический танец» изучается с 4 по 8 класс (8-

летний срок обучения) и со 2 по 5 класс (5-летний срок обучения).  

Содержание учебного предмета «Народно-сценический танец» тесно связано 

с содержанием учебных предметов «Ритмика», «Гимнастика», «Подготовка 

концертных номеров», «Классический танец». 

Полученные по этим предметам знания, умения, навыки позволяют 

приступить к изучению экзерсиса у станка на основе русского танца. 

Приобретенные музыкально-ритмические навыки дают основание изучать 

движения с разнообразным ритмическим рисунком, как у станка, так и на середине 

зала. 

Обучение народно-сценическому танцу совершенствует координацию 

движений, способствует дальнейшему укреплению мышечного аппарата, развивая 

те группы мышц, которые мало участвуют в процессе классического тренажа. 

Кроме того, занятия народно-сценическим танцем позволяют учащимся овладеть 
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разнообразием стилей и манерой исполнения танцев различных народов, в 

значительной степени расширяют и обогащают их исполнительские возможности, 

формируя особые исполнительские качества и навыки. 

Содержание данной программы представлено двумя вариантами, 

разработанными группами разработчиков: первый вариант – группой 

преподавателей детских школ искусств города Москвы, второй вариант – группой 

преподавателей Орловской детской хореографической школы. 

 

2.1 Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения предмета «Народно-сценический танец» при 5-летней 

образовательной программе составляет 4 года (со 2 по 5 класс).  

Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные 

профессиональные образовательные программы в области хореографического 

искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год. 

 

3.1 Объем учебного времени, 

Предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию предмета «Народно-сценический танец»: 

 

Срок обучения – 5 (6) лет  

Вид учебной работы, 

учебной нагрузки 

Классы 

 2-5  6 

Максимальная нагрузка, в том числе: 264 66 

аудиторные занятия  264 66 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

330 

 

4.1 Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

Мелкогрупповые занятия, численность группы от 4 до 10 человек, 
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рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

возможности, трудоспособность, эмоционально- психологические особенности. 

 

5.1 Цель и задачи учебного предмета 

Цель:  

Развитие танцевально-исполнительских и художественно-эстетических 

способностей учащихся на основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, 

навыков, необходимых для  исполнения различных видов народно-сценических 

танцев, танцевальных композиций народов мира в соответствии с ФГТ, а также 

выявление наиболее одаренных детей в области хореографического 

исполнительства и подготовка их к дальнейшему поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие образовательные программы среднего и высшего 

профессионального образования в области хореографического искусства. 

Задачи: 

 обучение основам народного танца, 

 развитие танцевальной координации; 

 обучение виртуозности исполнения; 

 обучение выразительному исполнению и эмоциональной 

раскрепощенности в танцевальной практике; 

 развитие физической выносливости; 

 развитие умения танцевать в группе; 

 развитие сценического артистизма;  

 воспитание дисциплинированности; 

 формирование волевых качеств. 

1.6 Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  
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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". 

 

1.7 Материально-технические условия реализации программы 

Минимально необходимый для реализации программы «Классический танец» 

перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-

технического обеспечения включает в себя: 

 балетные залы площадью не менее 40 кв.м (на 12-14 

обучающихся), имеющие пригодное для танца напольное покрытие 

(деревянный пол или специализированное пластиковое (линолеумное) 

покрытие), балетные станки (палки) длиной не менее 25 погонных 

метров вдоль трех стен, зеркала размером 7м х 2м на одной стене; 

 наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано, 

баяна) в балетном классе; 

 учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий; 

 помещения для работы со специализированными 

материалами (фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый 

видеозал); 

 костюмерную, располагающую необходимым количеством 
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костюмов для учебных занятий, репетиционного процесса, 

сценических выступлений; 

 раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей.   

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов, 

содержания, обслуживания и ремонта балетных залов, костюмерной. 

 

1.8 Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ); 

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 

движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся танцовщиц, 

танцовщиков, танцевальных коллективов, посещение концертов и спектаклей для 

повышения общего уровня развития обучающегося); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующей 

организации целого); 

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

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений); 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных 

методиках. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1 Сведения о затратах учебного времени 

предусмотренного на освоение учебного предмета «Народно-сценический танец», 

на максимальную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

 

 

 Распределение по годам 

обучения 

1 2 3 4 5 

Классы 2 3 4 5 6 

Продолжительность учебных занятий 

(в неделях) 

33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные 

занятия (в неделю)  

2 2 2 2 2 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

264 66 

Максимальное количество часов 

занятий в неделю (аудиторные) 

2 2 2 2 2 

Общее максимальное количество 

часов по годам (аудиторные) 

66 66 66 66 66 

Общее максимальное количество 

часов на весь период обучения 

(аудиторные)  

264 66 

Объем времени на консультации (по 

годам)  

6 6 6 6 8 

Общий объем времени на 

консультации  

24 8 

 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части 

образовательной программы в области хореографического искусства 

распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет ФГТ. 
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2.2 Этапы обучения 

 

Распределение материала по годам обучения. 

I год обучения - 2 класс (второй год обучения классическому танцу) 

II год обучения - 3 класс (третий год обучения классическому танцу) 

III год обучения - 4 класс (четвертый год обучения классическому танцу) 

IV год обучения - 5 класс (пятый год обучения классическому танцу) 

V год обучения - 6 класс (шестой год обучения классическому танцу) 

Помимо основного материала по народному танцу предлагается 

дополнительный материал – сценический танец (8 и 9 классы), а также 

«Региональный танец» (для хореографических школ ДШИ республик и 

автономных округов в составе России). 

Русский народный танец изучается на протяжении всех лет обучения. В 5 и 6 

классах изучается русский танец с областными особенностями. 

Приступая к изучению танца той или иной народности, необходимо 

ознакомить учащихся с этнографическими особенностями, географическим 

положением страны, музыкальным наследием, повлиявшим на формирование 

танцевального искусства. 

Первый год обучения (2 класс) 

1. Региональный танец (для республик и автономных округов в составе 

России). 

2. Русский народный танец. 

3. Белорусский народный   танец. 

4. Украинский (Западная Украина) народный танец. 

5. Украинский (Центральная Украина) народный танец. 

6.Танец народов Прибалтики. 

7. Итальянский танец «Тарантелла». 

Второй год обучения (3 класс) 
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1. Региональный танец (для республик и автономных округов в составе 

России). 

2. Русский народный танец. 

3. Украинский (Центральная Украина) народный танец. 

4.Итальянский танец «Тарантелла». 

5. Венгерский народный танец. 

Третий год обучения (4 класс) 

1. Региональный танец (для республик и автономных округов и республик в 

составе России). 

2. Русский народный танец. 

3. Молдавский народный танец. 

4. Венгерский народный танец. 

5. Польский народный танец. 

Четвертый год обучения (5 класс) 

1. Региональный танец (для республик и автономных округов в составе 

России). 

2. Русский народный танец. 

3. Молдавский народный танец. 

4. Польский народный танец. 

5. Испанский народный танец «Арагонская хота» 

Курс сценического танца. 

1. Польский сценический танец «Мазурка» 

2. Венгерский сценический танец. 

Пятый год обучения (6 класс) 

1. Региональный танец (для республик и автономных округов и республик в 

составе России). 

2. Русский народный танец. 

3. Польский сценический танец «Мазурка». 

4. Венгерский сценический танец  

5. Испанский сценический танец. 
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6. Цыганский сценический танец. 

 

Первый год обучения  

2 класс 

Основные задачи и навыки: 

1. Осваиваются простейшие элементы и движения народного танца у станка 

и на середине зала. 

2. Вырабатываются первоначальные представления о характере исполнения 

изучаемых движений. 

3. Вырабатываются элементарные навыки танцевальной координации 

движений: 

 постановка корпуса, ног, рук и головы (у станка и на 

середине); понятие «противоход»; 

 позиции ног: 

                  - 5 свободных; 

                  - 5 прямых; 

                  - 2 закрытых; 

 позиции и положения рук: 

                 - подготовительное положение (руки опущены вдоль корпуса); 

                 - 1, 2, 3 позиции (аналогичны позициям рук в классическом танце); 

                 -  4 позиция (руки на талии). 

Эти позиции рук характерны для всех национальностей. 

 

Движение у станка 

Изучение движений у станка начинается лицом к палке; по мере усвоения 

материала – за одну руку. 

1.  Plie по I, II, V позициям, а также по I прямой позиции. 

2.  Battement tendu из V позиции «носок-каблук».  

3.  Battement tendu jete с pour le pied.  

4.  Подготовка к «веревочке» - скольжение работающей ноги по опорной. 
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5. Подготовка к «каблучному»: 

    - маленькое «каблучное». 

6.  Flic- flac из V позиции во всех направлениях. 

7. Перегибы корпуса в I прямой позиции на вытянутых ногах на всей стопе. 

8. Releve lent на 900 с сокращением стопы.   

9. Grand battement jete, в соответствии с изучением на уроке классического 

танца. 

 

Середина  

Региональный танец (по выбору преподавателя) 

Русский народный танец 

Освоение Русского народного танца происходит в течение всего периода 

обучения. Русский народный танец должен быть представлен достаточно широко, 

так как его развитие тесно связано с историей нашего народа, с его бытом и 

обычаями. 

1.Открывание и закрывание рук из подготовительного положения в 4-ю 

позицию (через 1-ю и 2-ю позицию); два положения кисти на талии: 

       - ладонь; 

       -  кулачок. 

Простые переводы рук из позиции в позицию. 

2. Поясной и земной русский поклон. 

3. «Гармошка» из стороны в сторону с plie и без plie. 

4. «Ковырялочка» из III свободной позиции: 

      - в сторону; 

      - назад (в повороте на 1800). 

5. «Припадание» в сторону из III свободной позиции. 

6.  Подскоки.   

7. Русский бег.  

8. «Перескоки». 

9. «Молоточки». 
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10. Шаги: 

            - простой русский ход с носка в продвижении вперед и назад; 

            - переменный ход в продвижении вперед и назад; 

            - со скользящим ударом; 

            - с подбивкой на каблук. 

11. «Веревочка»: 

               - простая; 

               - двойная; 

               - с переступанием. 

12. «Маятник». 

13. «Моталочка» по прямой позиции. 

14. «Переборы» подушечками стоп. 

15. Притопы: 

         - одинарные;  

         - двойные; 

         - тройные. 

16. Перетопы с противоходом. 

17. Хлопушки в парах. 

18. Вращения: 

         - полный поворот на двух подскоках; 

        - «припаданием» на месте. 

 

Белорусский народный танец 

1. Введение. Знакомство с музыкальным материалом. Характер и манера 

исполнения. 

2. Основные положения рук.  

Позиции ног. Основные положения в паре. 

3. Предлагается изучение танцев: «Бульба», «Крыжачок» и танцев в 

характере польки (полька «Янка», белорусских полек «Крутуха» и «Трясуха»): 

- основной ход танца «Бульба»; 
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- основной ход танца «Крыжачок»; 

- основной ход польки («Янка» «Крутуха», «Трясуха»); 

- притопы; 

- «перескоки»; 

- «припадание» с акцентом у колена опорной ноги; 

- галоп; 

- вращения на месте и в продвижении (на основе движений танцев «Крутуха» 

и «Трясуха»). 

 

Танцы народов Прибалтики 

1. Введение. Знакомство с музыкальным материалом. Характер и 

манера исполнения. 

2. Основные положения рук.  

Позиции ног. Основные положения в паре, тройках. 

3. Основные движения: 

        - соскоки; 

        - галоп и их различные состояния; прыжки с вытянутыми и поджатыми 

ногами. 

 

 Украинский народный танец 

1. Изучение движений Закарпатских танцев. Знакомство с музыкальным 

материалом. 

2.  Основные положения рук и ног. Положения в паре. 

3. Основные движения:  

- основной ход; 

- приставной шаг из стороны в сторону; 

- «тропитка»; 

- dos a dos на различных движениях. 

4. Изучение движений танцев Центральной Украины. Знакомство с 

музыкальным материалом. Характер и манера исполнения. 
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5. Основные положения рук.  

 I положение (руки раскрыты в сторону между подготовительным 

положением и 2-й позицией) 

II положение (руки раскрыты в сторону между 3-й и 2-й позицией) 

6. «Веревочка». 

7. Двойной и тройной притопы, притоп с jete вперёд и наклоном корпуса 

вперед.  

8.  «Голубцы» одинарные в сторону с притопом. 

9.  «Закрытое припадание». 

10. «Переменный шаг». 

 

Итальянский танец «Тарантелла» 

1. Введение. Знакомство с музыкальным материалом. Характер и манера 

исполнения. 

2.Основные положения ног. 

3. Основные положения рук.  Изучается 7-я позиция рук (кисть на кисть за 

спиной). 

Движения рук с тамбурином.   

4. Battements tendu jete вперед: 

 - с шага и ударом носком по полу (pique) – с продвижением вперед, 

назад; 

 - удар носком по полу (pique) с подскоком – на месте, с продвижением 

назад; 

 - поочередные удары носком и ребром каблука по полу с подскоками – 

на месте, с продвижением назад. 

5. Jete-pigue (на месте и с отходом назад на plie). 

6. Jete «носок-каблук» поочередно (с подскоком). 

7. Соскоки на полупальцы в V позиции на рlie (на месте и в повороте). 

8. Pas echappe (соскоки на II позицию). 

9. Бег – pas emboite – на месте, с продвижением вперед. 
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10. Основной ход с pas ballone (c фиксацией на cou-de-pied). 

11. Подскоки на demi-plie на месте и с поворотом: 

 - на полупальцах по V позиции; 

 - на одной ноге с ударами ребром каблука и носком по V свободной 

позиции. 

12. Pas de basque (тройные перескоки по V прямой позиции с согнутыми 

вперёд коленями на 900 (на месте и в продвижении вперед, назад, с поворотом). 

13. Проскальзывание назад на одной ноге на demi - plie с выведением другой 

ноги вперед на носок (на месте, с продвижением назад). 

 

Материал для класса мальчиков 

Русский народный танец 

1. Одинарные фиксирующие и скользящие хлопки и удары: 

 - в ладоши; 

 - по бедру; 

 - по голенищу сапога. 

2. Присядки: 

              - подготовка к присядке. 

              - «мячик» по I прямой и I свободной позициям 

               - полуприсядка по I свободной позиции с выносом ноги на каблук в 

сторону в пол (на месте) 

              - полуприсядка по I свободной позиции с выносом ноги на воздух 

вперед и в сторону (на месте); 

             - «разножка» в сторону на ребро каблука (у палки). 

3. Прыжки: 

              - малые и большие подскоки с двух ног на две (с вытянутыми ногами 

и с согнутыми в коленях ногами); 

             -  подскок с согнутыми назад ногами и одновременным ударом 

ладонями по голенищам. 

4. Хлопушки: одинарные фиксирующие и скользящие удары: 
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          - в ладоши; 

          - по бедру; 

          - по голенищу сапога.                     

5. Присядки:   

             - подготовка к присядке; 

             - «мячик» по I прямой и I свободной позициям;  

             - полуприсядка по I свободной позиции с выносом ноги на каблук в 

сторону в пол на месте; 

                -  полуприсядка по I свободной позиции с выносом ноги на воздух 

вперед и в сторону на месте; 

               - «разножка» в сторону на ребро каблука (у палки). 

 

Украинский народный танец «Коломийка» 

1. «Присядка-винт» по I прямой позиции с вырастанием на 

каблучки двух ног (противоход – бедра). 

2. Прыжок «разножка» (в воздухе широкая II позиция). 

 

Белорусский народный танец 

1. Присядка «мячик» по I прямой позиции с продвижением из 

стороны в сторону. 

2. Полуприсядка по I прямой позиции с выведением согнутой ноги 

вперёд в пол и на 350
. 

 

Второй год обучения 

3 класс 

Основные задачи и навыки: 

1. Изучаются все движения у станка.  

2. Развитие элементарных навыков танцевальной координации 

движений. 

3. Все движения и комбинации движений начинаются с открывания 
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рук (I-II позиции, т.е preparation). Изучается 7-я позиция рук (кисть на кисть 

за спиной). 

Со II полугодия постепенно соединяются движения ног с переводом рук. 

4. Разучиваются несложные танцевальные связки или этюды (1-2) 

из 2-3-х ранее пройденных движений (формирование навыков партнерства). 

 

Движения у станка 

1. Plie – с переходом из позиции в позицию через поворот стоп. 

2. Battements tendu – «носок - каблук» с окончанием в plie (каблук). 

3. Battements tendu jete pour-le-pied в сочетании с притопами. 

4. Подготовка к «веревочке» - разворот бедра в закрытое - открытое 

положение. 

5. «Каблучное» - маленькое с 2-м ударом. 

6. Опускание на колено – у каблука опорной ноги (с поворотом к 

палке). 

7. Rond de jambe par terre – подготовка (rond de pied). 

8. Вattement fondu на всей стопе на 450 в сторону. 

9. Перегибы корпуса – в I прямой позиции на вытянутых ногах на 

полупальцах. 

10. Рas tortillе – из положения pointe в сторону. 

11. Flic-flac – из V позиции в V позицию во всех направлениях с 

ударом подушечкой стопы и сокращенной стопой на cou-de-pied. 

12. Releve lent и battement derellope – с сокращением стопы с 

окончанием в demi-plie на каблук. 

13. Grand battement jete – во всех направлениях из V позиции с 

окончанием в demi-plie на каблук. 

Середина 

Региональный танец (по выбору преподавателя) 

Русский народный танец 

Усложняются сочетания ранее пройденных элементов: 
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  1. Боковая «моталочка». 

  2. «Веревочка»:  

               -  с «косичкой»; 

               -  с «косыночкой»; 

               -  с «ковырялочкой»; 

               - синкопированная; 

   - в повороте (по точкам). 

  3. Дробные выстукивания с продвижением. 

  4. Вращения:  

              - русский бег в повороте; 

               - через cou-de-pied с выносом ноги на каблук в стороны (на 45о- 90о). 

Для девочек – работа с платочком: основные положения рук с платочком и 

переводы из позиции в позицию. 

 

Украинский народный танец 

1. Положения в парах, тройках. 

2. Ходы хороводные: сочетания простых и переменных шагов, на 

полупальцы с выносом ноги на каблучок. 

3. Рas de basque: 

- на трех переступаниях; 

-  на 45о вперед. 

4.  «Бигунец». 

5. «Похид-вильный» - стелящиеся прыжки вперед в длину. 

6. «Дорижка плетена» («припадание» - шаги в сторону с 

последующими поочередными переступаниями в перекрещенное положение 

спереди и сзади). 

7. «Выхилясник» с «угинанием» («ковырялочка» с наклоном 

головы (корпуса) вперед). 

8. «Веревочка» в повороте. 

9. «Подбивка» из стороны в сторону. 
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10. «Голубцы»: 

            - подряд в движении из стороны в сторону; 

            -  с продвижением в сторону с поворотом на полкруга. 

11. Подготовка к вращению и вращение на месте «обертас». 

 

Итальянский танец «Тарантелла» 

1. Основной ход с pas ballonne c последующим открыванием ноги 

вперед. 

2. Рas balanсe. 

3. Jete на носок с demi rond. 

4. «Веер» и «веер» в повороте (разучивается у станка). 

5. Шаг-подскок (одна нога поднимается в attitude вперед). 

6. Соскоки на II позицию с переходом на одну ногу, другая нога в 

attitude вперед. Так же с вращением в этом положении вокруг себя. 

7. Поочерёдные выбрасывания ног вперед в attitude и с разворотом 

на 180о (через резкий наклон корпуса вперед и с остановкой с открытой ногой 

в attitude вперед). 

8. Dos a dos на различных движениях. 

9. Скольжение в позе arabesque (вперед, назад, вращение вокруг 

себя). 

 

Венгерский народный танец 

1. Введение. Знакомство с музыкальным материалом. Характер и манера 

исполнения. 

2. Основные положения рук: 

 - на талии внутреннем ребром ладони; 

 - «наматывание» - кисть вокруг другой кисти перед грудью (руки 

согнуты в   локтях). 

3. Ходы «чардаш» и ход «с каблука». 

4. Соскоки на I и II прямые позиции с хлопками перед грудью. 
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5. «Ключ» со II закрытой позиции. 

6. Перескоки мягкие с ноги на ногу с «переступанием» в I прямой позиции и 

«в крест» назад за опорную ногу. 

7. «Отскоки» назад на одной ноге (другая нога выбивается вперед на 450). 

8. Подскок на одной ноге и с двойным ударом каблука другой ноги, 

вынесенной вперед на 300. 

 

Материал для класса мальчиков 

Русский народный танец 

1. Двойные (сдвоенные хлопки и удары):      

          - хлопок и удар по бедру; 

            - два удара по бедру; 

            - хлопок и удар по голенищу сапога; 

            - два удара по голенищу сапога.       

2. Присядки:   

              - «мячик» по I свободной позиции в продвижении и в повороте;  

                 - полуприсядка с выносом ноги в сторону и вперёд на воздух с              

продвижением; 

                 - «разножка» вперед-назад и с поворотом корпуса «противоход»; 

                 - «гусиный шаг». 

3. Прыжки с обеих ног с одновременным сгибанием одной ноги вперед в 

свободном положении и удар ладонью по подошве сапога. 

 

Украинский народный танец 

1. Основной ход танца «Ползунец» (полный присед - скользящие с 

каблука длинные шаги) 

2.  Полное приседание с последующим отскоком в сторону в 

полуприседание и открывание другой ноги в сторону на 450. 

 

Третий год обучения 
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4 класс 

Основные задачи и навыки: 

1. Повторение и закрепление пройденного материала в более 

сложных сочетаниях. 

2. Усложняется координация рук, ног. Активно включается работа 

корпуса. Темпы движений остаются умеренными. 

3. Движения объединяются в композиционно развёрнутые этюды. 

4. Формируются навыки выразительного исполнения движений. 

5. Изучается 5-я позиция рук (руки скрещены перед грудью. У 

девочек левая рука сверху) и 6-я позиция рук (под затылок). 

 

Движение у станка 

1. Рlie - добавляется резкое demi-plie. 

2. Вattement tendu:  

          - с работой опорной пятки; 

          - «веер» по точкам. 

3. Вattement tendu jete - с работой опорной пятки. 

4. Подготовка к «веревочке» - разнообразные сочетания переноса ноги и 

поворотов бедра. вносится ритмическое разнообразие в движения. 

5. «Каблучное» - маленькое во всех направлениях: 

                - duble; 

                - c demi-rond; 

                - большое каблучное.                  

6. «Качалочка». 

7. Rond de jambe par terre: 

                           - с выведением на носок и каблук. 

8. Вattement fondu:  

               - вперед-назад с demi rond.   

9. Перегибы корпуса:  

                     -  лицом к станку с plie на полупальцах; 
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                     -  одной рукой за палку в I прямой позиции (полупальцы).  

   10. «Штопор». 

   11. Flic-flac: 

                     - c подскоком на опорной ноге; 

                     - с переходом на рабочую ногу. 

    12. Вattement developpe на demi-plie с последующим одинарным ударом 

опорной пятки. 

     13. Grand battement jete c «ножницами» с окончанием на plie на каблук.                                     

 

Середина 

Региональный танец (по выбору преподавателя) 

Русский народный танец 

1. Шаги и «припадания» собираются в связки, добавляются 

подвороты, flic и другие связующие движения. 

2.  Игра с платочком у девушек. 

3.  «Веревочка»:  

                          -  с открыванием ноги на каблук; 

                          - с перекатами через каблучок; 

                          - с полным поворотом на полупальцах. 

4. Боковая «моталочка». 

5. Как хорошее дополнение и развитие уже выученных 

движений предлагается собрать этюдную работу на основе танца 

«Полянка». 

 

Молдавский народный танец 

Изучение может быть на основе любого танца по усмотрению преподавателя, 

например «Жаворонок»:   

- быстрые переступания по I прямой и III свободной позиции (на месте и в 

продвижении в сторону, в повороте); 

- jete с подскока на опорной ноге (с акцентом к себе); 
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- тройные переборы ногами; 

- tombe вперед с наклоном корпуса; 

- переборы с выносом ноги на каблучок; 

- синкопированные подскоки и соскоки на одну и две ноги. 

Разнообразие движений и связок движений зависит от задач преподавателя. 

 

Венгерский народный танец 

1. Движение рук: круговые поочередные непрерывные движения внутри 

согнутых перед собой рук ладонями вперед одной рукой (мужское движение). 

2. Положения корпуса и рук в парном танце («Чардаш»). Ходы «Чардаш» в 

паре. 

3. «Боказо» («ключ»): 

 - жесткий (отскок с акцентированной приставкой в I прямую позицию 

одинарные и двойные (через паузу); 

 - мягкий (согнутой ногой в сторону с подъемом на полупальцы). 

4. «Люлька» (с движением рук). 

5. Резкие тройные полуповороты бедер и ног по V свободной позиции и 

соскоком на одну ногу в полуприседание. 

6. «Цифро» («веревочка» с подъемом на полупальцы (с акцентированным 

окончанием и подряд). 

7. Вращения в паре и подвороты в паре. 

 

Польский народный танец 

1. Введение. Знакомство с музыкальным материалом. Характер и манера 

исполнения. Изучаем на примере танца «Краковяк». 

2. Положения ног и рук. Основные положения в паре. 

3. Притопы: 

-  одинарные;  

-  двойные (перескок с последующим притопом). 

4. «Ключ» одинарный и двойной. 
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5. Ходы: 

 - подскоки и бег; 

 - шаг с последующим броском (jete) ноги вперед и соскоком в 

полуприседание на две ноги в I прямую позиции. 

6. «Цвал» (галоп). 

7. «Голубец» одинарный и двойной с притопом. 

8. Рas balance. 

9. «Кшесанэ» с притопом. 

10. Pas de basque. 

 

Материал для класса мальчиков 

Русский народный танец 

1. Тройные (строенные хлопки и удары):  

- скользящий хлопок и два удара по бедру; 

- скользящий хлопок и два удара по голенищам сапог; 

- скользящий хлопок и два удара по голенищу сапога; 

- фиксирующий хлопок и два удара. 

2.  «Присядки»: 

- «разножка» вперед-назад с поворотом на 1800; 

- «закладка».  

3. Прыжки с поджатыми ногами и с ударом по голенищу сапога. 

 

Украинский народный танец 

1. «Тынок» на месте и с поворотом (прыжок). 

2. «Ползунок» вперед и в сторону. 

3. Револьтад (разучивается у станка). 

4. Большой «голубец» (разучивается у станка). 

 

Венгерский народный танец 

1. «Лего боказо» - прыжок с разведением ног в стороны и ударом 
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внутренними ребрами сапог по I прямой позиции. 

2.Хлопушки, фиксирующие и скользящие: 

 - в ладоши; 

 - по бедру; 

 - по голенищу; 

 - по каблуку (простые сочетания ударов). 

 

 

Четвертый год обучения 

5 класс 

Основные задачи и навыки: 

1. Освоение более сложных танцевальных комбинаций с широким 

использованием ракурсов. 

2. Развитие силы и выносливости учащихся. 

3. Работа над выразительностью исполнения и выявление творческой 

индивидуальности учащихся. 

4. Активное формирование навыков ансамблевого исполнения. 

5. Формирование бережного отношения к хореографическому наследию в 

связи с началом изучения сценического танца и областных особенностей Русского 

танца. 

 

Движение у станка 

1. Plie - в прямых позициях и полупальцах: 

            - «винт» в 1 прямой позиции (с двумя разворотами бедер). 

2. Battement tendu   - из выворотного в прямое положение в сторону II 

позиции. 

3. Battement tendu - на demi- рlie: 

  - с piques на рlie с опорной пятки во всех направлениях; 

          - balensuare на рlie с опорной пятки. 

4. Подготовка к «веревочке» - пройденные ранее движения исполняются на 
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полупальцах. 

5. «Каблучное»: 

               - «большое» duble; 

               - «большое» с demi-rond.   

6. Rond de jambe parter – «восьмерка» с остановкой и без остановки в сторону. 

7. Вattement fondu - на полупальцах. 

8. Перегибы корпуса: 

                  -   одной рукой за палку в I и IV прямых позициях на двух ногах и 

одной ноге; 

                - в сторону (лицом к палке). 

9. Рas tortie с приёма jete в сторону. 

10. Вattement developpe - резкое двойным ударом опорной пятки 

(«венгерское»). 

11. Flic- flac - c переступанием. 

12. Grand battement jete - с переходом на рабочую ногу и ударом подушечкой 

опорной ноги. 

 

Середина  

Региональный танец (по выбору преподавателей) 

Русский народный танец 

1. Ход кадрильный (с каблучка). 

2.  «Веревочка» - собираем в развернутые комбинации (добавляем различные 

украшения: хлопки, подвороты, соскоки).  

3. Дробные выстукивания     - дробная «дорожка» (на 16-е). 

4. Вращения: 

              - через каблучки;           

              - бегунец с прыжочками (поджатые ноги). 

5. «Игра с платочком» (у девушек). 

За полный курс обучения народному танцу учащимися освоены наиболее 

распространенные рисунки танца, положения рук, ходы и движения, которые 
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встречаются повсеместно. На следующем этапе обучения учащиеся должны 

познакомиться с характерными особенностями танцев разных областей России, так 

как общие движения, рисунки, положения рук, ходы приобретают свою окраску, 

свой ритмический пульс в зависимости от географических, этнографических и 

музыкальных компонентов культуры данного края. 

 Составители программы с уважением относятся к знаниям и 

творческому багажу преподавателей, работающих по всей России. Учащиеся 

должны познакомиться с танцами, дающими наиболее яркое представление о 

многообразии русской танцевальной культуры. Многие из них по праву входят в 

сокровищницу не только российского, но и мирового танцевального искусства. 

 

Областные особенности Русского народного танца 

Юг России (Курская область) 

Изучается танцевальная композиция «Тимоня». 

1. Введение. Знакомство с музыкальным материалом. Характер и манера 

исполнения. Характерный рисунок танца. 

2. Основные характерные движения рук (женские и мужские) 

 - поворот кистей вправо-влево («игрушки») 

 - «муку сеять» 

 - «птички летят» 

 - перевод рук вперед-назад (мужское) 

3. Основной ход – шаг в «три ножки» 

 

Урал 

Изучается танцевальная композиция «Шестёра» 

1. Введение. Знакомство с музыкальным материалом. Характер и 

манера исполнения. Характерные рисунки танца. 

2. Основные положения рук, ног. Поклон. 

3. Основные движения в танцах областей Урала: 

  - уральский ход («молоточки одинарные и двойные»); 
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  - уральский бег; 

   - стелющийся шаг; 

  - шаркающий шаг; 

  - приставной переменный шаг; 

  - «моталочка»; 

  - сдвоенная дробь с притопом. 

  5. Мужские движения: 

   - «разножка» в сторону (прыжок присядка); 

   - присядка с «ковырялочкой» (и притопом). 

 

Запад России 

Изучается танцевальная композиция «Смоленский гусачок». 

1. Введение. Знакомство с музыкальным материалом. Характер и манера 

исполнения. 

2. Основное характерное движение рук. 

3. Основной ход. 

 

Молдавский народный танец 

«Хора».  «Молдавеняска» 

1. Основные положения рук, ног, корпуса. Положение в парном танце. 

2. Ходы: 

 - подскоки и бег (в сочетаниях); 

 - «дорожка»; 

 - шаг или прыжок в сторону на вытянутую ногу на полупальцы или в 

полуприседание с подбиванием другой ноги, подводящейся к икре сзади (jete в 

сторону с продвижением); 

 - шаг вперед или назад с подъемом на полупальцы и подниманием 

другой ноги;   

            - назад или вперед на 350 (женское движение); шаг в сторону с 

выведением другой ноги в перекрещенное положение на 450. 
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3. Шаг-соскок с ребра каблука на всю стопу в полуприседание и броском 

согнутой ноги назад на 450 (900). 

4. «Ключ» (молдавский с прыжком с поджатыми ногами). 

5. Вращения в паре. 

 

Польский народный танец 

  1. Отбианэ (вперед). 

  2.  «Голубец» в повороте. 

  3. Dos a dos на различных сочетаниях движений. 

  4. Резкие развороты в паре (с ударом ведущей ноги на сильную долю). 

  5. «Обертас» - характерное вращение с наклоном корпуса (на месте). 

Дополнительно к движениям танца «Краковяк» можно взять основные ходы 

и движения других польских танцев, например «Мазур» и «Ходзоны». 

 

Испанский народный танец 

«Арагонская хота» 

1. Основные положения и позиции ног, рук и корпуса. Переводы рук.   

2. Основной ход:  

          - высокий pas de basque с перескока по I свободной позиции (высокий); 

          -  тройной бег. 

3. Рas de basque по I прямой позиции с pigue. 

4. Рas balanсe: 

          -  из стороны в сторону. 

          -  вперед и назад.  

5. «Ковырялочка». 

6. Шаг в сторону с подскоком (на plie), подведение другой ноги к икре сзади. 

7. Pas ballonne вперед с последующим шагом и подведением другой ноги 

сзади. 

8. Понта та кона – подскок с ударом другой ноги с свободной III позиции 

спереди с последующим отскоком в сторону (sissonne ouverte в сторону и тройным 
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(pas de bourree) переступанием). 

9. Тombe-coupe (из позы в позу) в IV свободной позиции. 

10. Соскоки в V позиции с jete-passe в сторону на 900. 

11. Поворот на одной ноге (en dedans с замаха другой ногой (900) в 

перекрещенном положении. 

12. Dos a dos на различных движениях и связках. 

 

 

 

Материал для класса мальчиков 

Русский народный танец 

1. Удары комбинированные: 

                 - хлопушечный «ключ»; 

                 - удары по подошве сапога и об пол. 

 2. Присядки:  

                - присядка в соединении с ударом по голенищу сапога 

ладонью; 

               - «качалочка»; 

               - «закладка» в продвижении в сторону; 

                  - «закладка» в сочетании с «качалочкой». 

3.Прыжки:  

               - «стульчик». 

 

Венгерский народный танец. 

По желанию преподавателя и возможностям учеников могут быть изучены 

основные ходы и движения мужского танца «Пантозоо». 

В урок включаются комбинированные хлопушки Венгерского народного 

танца. 

 

Курс сценического танца 
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Курс сценического танца изучается два последних года как дополнительный 

материал для особо способных учащихся. К изучению предлагается: 

 Польский сценический танец «Мазурка»); 

 Венгерский сценический танец. 

Задачи и навыки:  

1. Осваиваются простейшие элементы и движения. Вырабатываются 

первоначальные представления о характере, манере и стиле исполнения 

изучаемых движений. 

2. Знакомство с музыкальным материалом. 

3. Разучиваются несложные танцевальные связки, этюды (из 2-3 

движений). 

 

Середина 

Польский сценический танец «Мазурка» 

1. Введение. Знакомство с музыкальным материалом. Характер и 

манера исполнения. 

2. Положение рук и ног. 

3. Волнообразное движение руки. 

4. Поклоны. 

5. «Ключ» (одинарный, двойной). 

6. «Заключение» (одинарное). 

7. Pas balance. 

8. Перебор (pas de bourree) по I прямой позиции с demi-plie. 

9. Pas marche. 

10. Pas gala (вперед). 

 

Венгерский сценический танец  

1. Введение. Знакомство с музыкальным материалом. Характер и 

манера исполнения. 

2. Положение рук и ног. 
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3. «Ключ» (одинарный, двойной). 

4. «Заключение» (одинарное). 

5. Поклоны. 

6. Pas balance с подъемом на полупальцы. 

7. Developpe вперед: 

  - с последующими шагами; 

  - с шагом на полупальцы и подведение другой ноги в V открытую позицию 

сзади. 

8. «Голубец» - прыжок с двойным ударом стоп по I прямой позиции. 

9. Переборы (pas de bourree) по I прямой позиции на полупальцах с 

demi-plie. 

10. «Веревочка» с проскальзыванием   на полупальцах (на месте, с 

продвижением назад). 

 

Пятый год обучения  

6 класс 

Пятый год обучения является дополнительным годом обучения по 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства. Обучение учащихся этого класса направлено на 

подготовку к поступлению в профессиональное образовательное учреждение. 

Основные задачи и навыки: 

1. Изменение структуры урока: основная часть работы – середина зала, у 

станка отработка трудных движений и закрепление навыков предыдущего года 

обучения. 

2. Освоение сложных танцевальных комбинаций, этюдов. 

3. Формирование навыков осознанного освоения элементов народного танца. 

4.Формирование артистического облика учащегося. 

5.Совершенствование исполнительского мастерства. 

 

Движение у станка 
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1. Plie - сочетания выворотных и прямых позиций, резких и мягких plie. 

2. Battement tendu: 

 - с переходом с опорной ноги на рабочую;   

 - c увеличенным количеством переводов стопы «носок-каблук».  

3. Tendu jete - с balensuare через проскальзывание опорной ноги. 

4. «Каблучное» - с «большой ковырялочкой» (на 90о). 

5. Rond de jambe parter: 

            - «восьмерка» (без остановки в сторону на вытянутой опорной ноге и 

plie);  

           - с rond de pied опорной ноги. 

6. Вattement fondu на 90о. 

7. Flic- flac:  

            -  с одновременным пружинящим подъёмом на полупальцы; 

            - duble flic. 

8. Вattement developpe – резкие с двойным ударом опорной пятки в момент 

открывания ноги. 

9. Grand battement jete: 

                  - с двойным ударом подушечкой опорной ноги; 

                  - с balensuare на 900. 

 

Середина 

Региональный танец (по выбору преподавателя) 

Областные особенности Русского народного танца 

Средняя полоса России (Орловская область) 

1. Введение. Знакомство с музыкальным материалом. Характер и манера 

исполнения. 

2. Основные положения рук в танцах Орловской области. Поклон. 

3. Основные движения: 

 - переменный ход с разворотом корпуса; 

 - шаркающий шаг; 
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 - приставной шаг с ударом; 

 - сдвоенная дробь; 

 - дробь «подключа»; 

 - тройной притоп (с акцентом). 

4. Мужские движения: 

 - хлопушка в ладоши спереди и сзади с боковыми ударами; 

 - хлопушка по бедрам и в ладоши; 

 - присядка-«разножка»; 

 - шаг с каблука. 

Изучается танцевальная композиция «Роза-белорозовая». 

 

Север России (Архангельская область) 

1. Введение. Знакомство с музыкальным материалом. Характер и 

манера исполнения. Характерные рисунки танца. 

2. Основные положение рук, ног. Поклон с продвижением в 

сторону. 

3. Работа с шалями. 

4. Основные движения: 

      - переменный шаг (шаг с носка на всю стопу); 

      - простой шаг; 

       - «припадание» по I прямой позиции; 

       - «отбой». 

5. Мужские движения: 

 - шаг с ударом по бедру; 

 - присядка с ударом по бедрам;  

 - сдвоенная дробь с переступанием «плетенкой»; 

 - шаг «елочкой» с двумя ударами. 

Изучается танцевальная композиция «Северный хоровод с шалями». 

 

Сибирь 
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Изучается танцевальная композиция «Восьмёра» 

1. Введение. Знакомство с музыкальным материалом. Характер и 

манера исполнения. Характерные рисунки танца. 

2. Основные положение рук, ног. Поклон. 

3. Основные движения: 

- сибирский ход (тройной переменный; с лёгким приседанием; с притопом); 

           - боковой приставной шаг; 

           - боковой дробный ход; 

           - «припляс» (pas de basque) и с переступанием; 

           - «веревочка» простая и с переступанием; 

           - сибирский ключ «отбой»; 

           - «припадание»; 

           - полька; 

           - галоп (вперед). 

4. Мужские движения: 

 -  простая присядка; 

 - присядка – «качалка»; 

 - «голубец» и притопом (подбивка). 

 

Краснодарский край (Кубань) 

1. Введение. Знакомство с музыкальным материалом. Характер и 

манера исполнения. 

2. Основные положения рук, ног. Поклон. 

3. Основные движения: 

- шаг на полупальцах; 

- боковой ход (боковой ход «накрест»); 

- шаг с каблука и подбивкой; 

- шаг на полупальцах; 

- приставной шаг на полупальцах с опусканием на всю стопу; 

- Кубанский ход с дробью; 
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- бег. 

  4. Мужские движения: 

  - присядка с выносом ноги на каблук; 

  - Кубанская гасма (гасма с rond); 

  - «голубцы»; 

  - pas de basque. 

Изучается танцевальная композиция «Кубанская полька». 

 

Курс сценического танца 

Польский сценический танец «Мазурка». 

Венгерский сценический танец. 

Испанский сценический танец (на примере «Сегидильи»). 

Цыганский сценический танец. 

Задачи и навыки: 

1. Повторение и закрепление пройденного материала в более 

сложных сочетаниях с использованием разнообразных ракурсов. 

2. Изучение новых танцевальных элементов. 

3. Первоначальные навыки парного танца на основе пройденных 

движений, изучение различных положений рук в парном танце.  

 

Середина 

Польский сценический танец «Мазурка» 

1. «Заключение» (двойное). 

2. «Отбианэ» (вперед). 

3. Cabriole - по полу, в прямом положении с продвижением в 

сторону. 

4. Положение корпуса и рук в парном танце. 

5. Dos a dos на различных движениях. 

6. Подготовка к парному вращению (с акцентированным ударом 

всей стопой в пол спереди – колено присогнуть). 
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7. Вращение в паре en dedans. 

8. Опускание на колено (мужское движение): 

       - с шага; 

       - с соскока. 

9. Обвод девушки за руку (партнер стоит на выпаде или на колене). 

 

Венгерский сценический танец  

1.Положение корпуса и рук в парном танце. 

2. Dos a dos на различных движениях. 

3. Подготовка к парному вращению (с окончанием ударом всей стопой в пол 

в прямом положении вперед на demi-plie). 

4. Вращение в паре en dedans. 

5. Developpe вперед:  

 - с проскальзыванием на опорной ноге; 

 - с подбиванием другой ногой сзади по V открытой позиции. 

6. «Веревочка» с поворотом. 

7. Опускание на колено с шага и с прыжка на одну ногу вперед. 

8. Cabriole - по полу, в прямом положении подряд с продвижением в сторону. 

 

Испанский сценический танец 

(на примере танца «Сегидилья») 

1. Введение. Знакомство с музыкальным материалом. Характер и манера 

исполнения. 

2. Положение ног и рук. 

3. Port de bras (переводы рук в различные позиции и положения). 

4. Ход – удлиненные шаги в прямом положении вперёд на demi-plie. 

5. Zapateado – выстукивания:  

- поочередные, подушечками стоп и каблуками по I прямой позиции; 

- удар стопой с двумя последующими поочередными ударами каблуков. 

6. Соскоки - в I прямую позицию на всю стопу в demi-plie. 
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7. Шаг по диагонали вперед или назад, с одним или двумя ударами 

подушечкой.  

8. Стопы по V свободной позиции, сзади или спереди. 

9.  Sissonne ouverte в сторону на 45о. 

10. Pas de basque. 

11. Pas balance.  

 

Цыганский сценический танец 

1. Введение. Знакомство с музыкальным материалом. Характер и 

манера исполнения. 

2. Основные положения рук, ног.  

3. Движения рук: 

- круговые переводы рук от плеча; 

- взмахи от плеча и локтя; 

- переводы рук «восьмеркой». 

4. Движение кисти: взмахи, мелкие от запястья, повороты внутрь и 

наружу. 

5. Переступания на полупальцах (характерная пружинка). 

6. Ходы: 

- простые шаги с носка; 

          - скользящие шаги на полупальцах; 

          - переменных ход с остановкой на третьем шаге и piques согнутой сзади 

ногой (вперед и назад); 

          - шаг на II закрытую позицию («винт») и окончанием в plie в V позиции. 

- чечётка: 

- простая; 

- с переступанием; 

- с соскоком на II позицию; 

- боковая от себя (flic) – с движением в сторону за работающей ногой. 

7.  Прыжок в «кольцо» (женское и мужское). 
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8. «Хлопушки» (мужское): в несложных связках удары в ладоши, 

по груди, по бедру, по голенищу, по каблуку, по полу. 

 

Материал для класса мальчиков 

Русский народный танец 

1. Хлопушки - усложнение техники хлопушек: комбинирование различных 

ударов, хлопушечных «ключей» с дробными выстукиваниями и продвижением во 

время исполнения. 

2. Присядки:   

 - «ползунок» с выносом ноги на воздух вперед и в сторону; 

- «разножка» на каблуки в стороны через полупальцы во II закрытой позиции; 

- усложнение техники присядок и «закладки» в комбинации. 

3. Прыжки:  

-  препрасьон к большим прыжкам; 

- большой прыжок «разножка».  

 

По окончании обучения учащиеся должны знать и уметь: 

- выполнять, не теряя методически грамотного и технически виртуозного 

исполнения, экзерсис у станка и на середине зала, в соответствии с программными 

требованиями; 

- предельно достоверно и образно передавать национальный характер 

русского, польского, румынского, цыганского, восточного танцев, используя 

артистические и эмоциональные приемы и навыки в парных танцах, сольных 

партиях, в массовых (построенных на рисунках) этюдах; 

- используя технически сложные движения народно - сценического танца, не 

теряя артистического исполнения, достоверно и грамотно передавать 

национальный колорит изучаемого хореографического материала; 

- учитывая степень повышенной сложности изучаемого материала, 

правильно распределять силы во время исполнения танцевальных композиций, 

продолжать развивать физическую выносливость. 
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III ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Народно-сценический танец», который 

определяется формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких, как: 

знание рисунка народно-сценического танца, особенностей взаимодействия 

с партнерами на сцене; 

знание балетной терминологии; 

знание элементов и основных комбинаций народно-сценического танца; 

знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций; 

знание средств создания образа в хореографии; 

знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выра-

зительных средств; 

умение исполнять на сцене различные виды народно-сценического танца, 

произведения учебного хореографического репертуара;  

умение исполнять народно-сценические танцы на разных сценических 

площадках; 

умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов 

народно-сценических танцев; 

умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, со-

хранять рисунок при исполнении народно-сценического танца; 

умение понимать и исполнять указания преподавателя; 

умение запоминать и воспроизводить «текст» народно-сценических танцев; 

навыки музыкально-пластического интонирования; 

А также: 

знание исторических основ танцевальной культуры, самобытности и 

образности танцев нашей страны и народов мира; 

знание канонов исполнения упражнений и танцевальных движений народно-

сценического танца в соответствии с учебной программой; 
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владение техникой исполнения программных движений как в экзерсисах, так 

и в танцевально-сценической практике; 

использование и владение навыками коллективного исполнительского 

творчества; 

знание основных анатомо-физиологических особенностей человека; 

применение знаний основ физической культуры и гигиены, правил охраны 

здоровья. 
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IV ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

4.1 Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы «Народно-сценический танец» 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: 

контрольных уроках, экзаменах, концертах, конкурсах, просмотрах к ним и т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов и экзаменов.   

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде   просмотров 

концертных номеров. 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.  

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются 

образовательным учреждением на основании ФГТ.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов.  

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

4.2 Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке и экзамене 

выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 
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5 («отлично») методически правильное исполнение учебно-

танцевальной комбинации, музыкально грамотное 

и эмоционально-выразительное исполнение 

пройденного материала, владение индивидуальной 

техникой вращений, трюков 

4 («хорошо») возможное допущение незначительных 

ошибок в сложных движениях, исполнение 

выразительное, грамотное, музыкальное, 

техническое 

3 

(«удовлетворительно») 

исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: недоученные движения, 

слабая техническая подготовка, 

малохудожественное исполнение, 

невыразительное исполнение экзерсиса у станка, на 

середине зала, невладение трюковой и 

вращательной техникой  

2 

(«неудовлетворительно») 

комплекс недостатков, являющийся 

следствием плохой посещаемости аудиторных 

занятий и нежеланием работать над собой 

«зачет» (без 

отметки) 

отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 

дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 

ответ учащегося. 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному 

и учитывать индивидуальные особенности ученика: интеллектуальные, 

физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень его подготовки. 

При работе над программным материалом преподаватель должен опираться 

на следующие основные принципы: 

-  целенаправленность учебного процесса; 

-  систематичность и регулярность занятий; 

-  постепенность в развитии танцевальных возможностей учащихся; 

- строгая последовательность в процессе освоения танцевальной лексики и 

технических приемов танца. 

С каждым годом обучения усложняется и становится разнообразнее 

танцевальная лексика различных народностей, изучаемая в соответствии с 

программой, вводится ряд новых приемов в изучении техники вращений на 

середине класса, по диагонали и по кругу класса.  

Урок по народно-сценическому танцу состоит из трех частей: 

1. Экзерсис у станка. 

2. Экзерсис на середине класса. 

1. Работа над этюдами, построенными на материале русского танца 

и танцев народов мира. 

Преподавание народно-сценического танца заключается в его поэтапном 

освоении, которое включает ознакомление с историей возникновения и ходом 

развития техники народно-сценического танца, практической работой у станка и на 

середине зала, работой над этюдами и освоении методики танцевальных движений.  

 



211 
 

VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ И УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

\ 

Основная литература 

1. Заикин Н. Фольклорный танец и его сценическая обработка. - Орел, Труд, 

1999 

2. Заикин Н., Заикина Н. Областные особенности русского народного танца. – 

Орел, «Труд», 1999,1 том; 2 том - 2004 

3. Зацепина К., Климов А. Народно-сценический танец. - М., 1976 

4. Климов А. Основы русского народного танца. - М.: Искусство, 1981  

5. Ткаченко Т. Народный танец. - М.: Искусство, 1967 

6. Ткаченко Т. Народные танцы. - М.: Искусство, 1974 

 

Дополнительная литература 

1. Бурнаев А. Мордовский танец. Саранск, 2002 

2. Богданов Г. Русский народный танец. М., 1995 

3. Власенко Г. Танцы народов Поволжья. – Самара: СГУ,1992 

4. Гербек Г. Характерный танец: настоящее и будущее. // Советский балет, 

1990: № 1 

5. Зацепина К., Климов А., Рихтер К., Толстая Н., Ферменянц Е., Народно-

сценический танец, ч.1. М., 1976. 

6. Королева Э. Хореографическое искусство Молдавии. - Кишинев, 1970 

7. Курбет В., Ошурко Л. Молдавский танец. – Кишинев,1967 

8. Ласмаке М. Латышские народные танцы. Рига, 1962 

9. Лопухов А., Ширяев А, Бочаров А.  Основы характерного танца, Л.-М., 1939 

10. Мальми В. Народные танцы Карелии. – Петрозаводск, 1977 

11. Моисеев И. Голос дружбы. // Советский балет, 1983: № 5 

12. Надеждина Н. Русские танцы М., 1950 

13. Степанова Л. Танцы народов России. - М.: Советская Россия, 1969  

14. Стуколкина И. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца.М., 1972 



212 
 

15. Уральская В. Поиски и решения. -  М.: Искусство, 1974 

16. Устинова Т. Русские народные танцы. М., 1950    

17. Хворост И. Белорусские народные танцы. -  Минск, 1976 

18. Чурко Ю.  Белорусский народный танец. -  Минск, 1970 

 

 

 


	I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	1.1Значимость общеобразовательной развивающей программы
	1.2 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
	1.3 Срок реализации учебного предмета
	1.4 Объем учебного времени
	1.5 Форма проведения учебных аудиторных занятий
	1.6 Цели и задачи учебного предмета
	1.7 Структура программы
	1.8 Материально-технические условия реализации программы
	1.9 Методы обучения

	II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	2.1 этапы обучения
	2.2 Учебно-тематический план

	III.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
	IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
	4.1 Аттестация: цели, виды, форма, содержание
	4.2 Критерии оценки

	V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
	VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ И УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
	I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (1)
	1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
	1.2 Срок реализации учебного предмета
	1.3 Объем учебного времени
	1.4 Форма занятий учебных аудиторных занятий
	1.5 Цели и задачи учебного предмета
	1.6 Структура программы
	1.7 Материально-технические условия реализации программы
	1.8 Методы обучения

	II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	2.2 Учебно-тематический план

	III ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
	ОБУЧАЮЩИХСЯ
	IV ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
	4.1 Аттестация: цели, виды, форма, содержание
	4.2 Критерии оценки

	V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА (1)
	VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ
	И УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
	I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
	1.2 Цели и задачи программы
	1.3 Срок реализации:
	1.4 Сведения о затратах учебного времени
	1.5 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета
	1.6 Форма проведения учебных аудиторных занятий:
	1.7 Структура программы учебного предмета
	1.8 Методы обучения
	1.9 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

	II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (1)
	2.1 Учебно – тематический план
	2.2 Содержание изучаемого курса


	III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ
	IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
	4.1Аттестация: цели, виды, форма, содержание

	4.2 Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета
	V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА (2)
	VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
	I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (2)
	1.2 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
	1.3 Срок реализации учебного предмета и возраст обучающихся
	1.4 Объем учебного времени
	1.5 Форма проведения учебных аудиторных занятий
	1.6 Цели и задачи учебного предмета
	1.7 Обоснование структуры учебного предмета
	«Народное музыкальное творчество»
	1.8 Материально-технические условия реализации программы
	1.9 Методы обучения

	II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (1)
	2.1 Этапы обучения
	2.2 Учебно-тематический план

	III.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (1)
	IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК (1)
	4.1 Аттестация: цели, виды, форма, содержание
	4.2 Критерии оценки

	V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА (3)
	VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ И УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1)
	I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
	2.1 Срок реализации учебного предмета
	3.1 Объем учебного времени,
	5.1 Цель и задачи учебного предмета
	1.6 Обоснование структуры программы учебного предмета
	1.8 Методы обучения

	II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	2.1 Сведения о затратах учебного времени
	2.2 Этапы обучения

	III ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
	IV ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
	4.1 Аттестация: цели, виды, форма, содержание
	4.2 Критерии оценки качества исполнения

	V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
	VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ И УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
	\


		2023-10-02T14:50:16+0400
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 18"
	Я являюсь автором этого документа




