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                               Раздел 1.  Пояснительная записка 

 

Данная дополнительная общеразвивающая программа «Вокальный 

ансамбль»   художественной направленности  составлена в соответствии с:  

- Конституцией  Российской Федерации; 

- Федеральным Законом РФ№ 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений»; 

- Федеральным Законом «Об образовании в РФ»;  

- Федеральным Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением  об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–20 от 

28.09.2020 г. № 28 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 

№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"; 

- Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (Минпросвещение, 20 

марта 2020 года); 

- Локальным нормативным актом: «Положение об организации 

образовательного процесса с использованием электронной информационно-

образовательной среды и дистанционных образовательных технологий в 

МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица»»; 

- Реестром обучающих дистанционных ресурсов по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам художественной 

направленности, соответствующим п.10 Приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Предлагаемая программа модифицированная,  создана на основание 

существующих программ для ДМШ, ДШИ (музыкальных отделений), 

разработанных Министерством культуры РФ (Москва 2003г). 

Направленность программы – художественная. 
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Уровень программы: стартовый, базовый, продвинутый. 

Человек от природы наделен особым даром – голосом. Голос 

помогает  человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение 

к различным явлениям жизни.  

Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в 

себе исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться 

певческим голосом человек  начинает с детства по мере развития музыкального 

слуха и голосового аппарата. Именно в период детства важно  реализовать 

творческий потенциал ребенка,  сформировать певческие навыки, приобщить к 

певческому искусству, которое  способствует развитию творческой фантазии.  

Пение вызывает живой интерес у детей и доставляет им эстетическое 

удовольствие. С раннего возраста дети чувствуют потребность в 

эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. Являясь 

эффективным средством развития музыкальных способностей, пение несет в 

себе колоссальный,  воспитательный потенциал. Оно способствует воспитанию 

чувства единства, сплоченности коллектива, личной ответственности за общий 

результат. Увлеченность делом помогает преодолевать детям многие трудности 

в учебном процессе. 

Вокальное пение вовлекает воспитанников в творческий процесс, 

способствует формированию способностей  в области вокального искусства, 

развитию высокохудожественных эстетических вкусов. В тоже время, 

занимаясь по  программе «Вокальный ансамбль», воспитанники обязательно 

начинают понимать, что это не только яркие выступления, но и серьезный труд, 

требующий упорства и настойчивости. В процессе обучения происходит 

воспитание у учащихся высокой нравственности  на примерах тщательно 

подобранных музыкальных сочинений, что можно проследить, анализируя  их 

поведение в отношениях с товарищами и взрослыми, в отношении к делу. 

Пение является одним из самых доступных и естественных видов 

творческой деятельности и именно здесь закладываются первые навыки 

индивидуального труда; умение творчески подходить к постановке и решению 

задач, воспитываются организованность, ответственность, добросовестность и 

умение работать как индивидуально (самостоятельно), так и в коллективе, что 

играет немаловажную роль в процессе социализации и выработке позитивных 

личностных качеств ребенка.  

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы, 

ее специфика и новизна 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

вокально-хоровое пение – наиболее массовая форма активного приобщения к 

музыке. Петь может каждый ребенок, и пение для него естественный и 

доступный способ выражения художественных  потребностей, чувств, 

настроений, хотя подчас им и не осознаваемых. 

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. 

В процессе работы по программе «Вокальный ансамбль»  учащиеся осваивают 
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основы вокального исполнительства, развивают художественный вкус, 

расширяют кругозор, познают основы сценического воплощения песни. Самый 

короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, 

обучения чувствованию и художественному воображению - это путь через 

игру, фантазирование, сочинительство. Все это дает театрализованная 

деятельность, основанная на действии, совершаемом самим ребенком, наиболее 

близко, действенно и непосредственно связывает художественное творчество с 

личными переживаниями. 

Новизна программы  заключается в первую очередь в том, что в ней 

представлена  структура  индивидуального педагогического воздействия  на 

формирование певческих навыков обучающихся  в последовательности, 

сопровождающих систему практических  занятий.  

Педагогическая целесообразность программы состоит в обеспечении 

формирования умений певческой деятельности и развитии  специальных 

вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого 

дыхания, артикуляции, ансамбля; координации деятельности голосового 

аппарата с основными свойствами  певческого голоса (звонкостью, 

полетностью и т.п.),  навыки следования дирижерским указаниям; слуховые 

навыки (навыки слухового  контроля и самоконтроля за качеством своего 

вокального  звучания). 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детей. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих 

задач, пение решает еще немаловажную задачу – оздоровительно-

коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает 

строить плавную и непрерывную речь. Коллективное пение представляет собой 

действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С 

помощью группового пения можно адаптировать индивида к сложным 

условиям или ситуациям. Для детей с речевой патологией пение является 

одним из действующих факторов улучшения речи. Для детей всех возрастов 

занятия вокалом должны быть источником раскрепощения, оптимистического 

настроения, уверенности в своих силах, соматической стабилизацией и 

гармонизацией личности. В этом случае пение становится для ребенка 

эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

Отличительной особенностью данной программы является комплекс, 

сочетание предметов, разработка и апробация форм и методов работы на 

групповых и индивидуальных  занятиях.                                        

Образовательная программа «Вокальный ансамбль» разработана с учетом 

современных образовательных технологий, которые отражаются: 

- В принципах обучения (единство эмоционального и сознательного, 

комплексное воспитание и развитие обучающихся, доступность, 

результативность); 

- В формах и методах обучения (интегрированное обучение, занятия, 

конкурсы, экскурсии); 
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- В методах контроля и управления образовательным процессом 

(диагностика развития вокально-хоровых навыков, анализ результатов 

конкурсов); 

- В средствах обучения (дидактические пособия, нотные пособия, 

аудиоаппаратура, музыкальная фонотека, музыкальные инструменты). 

Цель программы – формирование музыкальной культуры учащихся на 

основе вокальной деятельности. 

Задачи: 

Обучающие:  

- Сформировать у учащихся вокальные навыки (правильное и естественное 

звукоизвлечение, певческое дыхание, верная артикуляция, четкая дикция, 

мягкая атака звука, чистая интонация и т.д.); 

- Обучить детей приемам сценического движения, актерского мастерства; 

- Приобщить к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях 

детского творчества, в отчетных концертах, во всех тематических концертах); 

- Расширить знания (основы музыкальной и вокальной грамотности, основы 

физиологии голосового аппарата); 

- Сформировать  и усвоить знания:  основы законов сцены, основы физиологии 

речевого, опорно-двигательного и дыхательного аппарата.  

Развивающие:  

- Обучить детей приемам самостоятельной и коллективной работы, само- и 

взаимоконтроля; 

- Развить  организацию творческой деятельности, самообразования; 

- Развить чувства ритма и координации движений; 

- Развить общие, творческие и специальные способности; 

Воспитательные:  

- Развить активность и самостоятельность у учащихся в творческой 

деятельности; 

- Сформировать общую культуру личности ребенка, способной адаптироваться 

в современном обществе; 

- Развить личностные коммуникативные качества.  

Категория учащихся (адресат программы) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вокальный ансамбль» рассчитана на пять лет обучения для учащихся 7 - 17 

лет. Прием учащихся производится на основании письменного заявления 

родителей. Специальных требований к знаниям, умениям и состоянию здоровья 

нет. 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся  согласно учебного плана: коллективные и 

индивидуальные. Формы проведения занятий варьируются, в рамках одного 

занятия сочетаются разные виды деятельности:  

- дыхательная гимнастика; 

-артикуляционные упражнения; 

- вокально-хоровая работа; 

- занятия по музыкальной грамоте; 
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- восприятие (слушание) музыки; 

Виды учебной деятельности с применением электронной 

информационно-образовательной среды и дистанционных 

образовательных технологий (далее ЭИОС и ДОТ): 

- самостоятельное изучение дополнительного материала (выполнение 

заданий, просмотр учащимися видеофильмов и т.д.) по заданию педагога, 

размещенному на странице официального сайта МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя 

птица» http://sinaya-ptica.tomsk.ru ; 

- выполнение заданий педагога, полученному посредством платформ 

Skype, Zoom, приложений-мессенджеров WhatsApp и других; 

- выполнение работ с помощью сопроводительных фото, видео, 

текстовых материалов-алгоритмов, размещенных в группах посредством Skype, 

Zoom, приложений-мессенджеров WhatsApp и других; 

Сопровождение процесса обучения посредством ЭИОС и ДОТ может 

осуществляться в следующих режимах: 

- Тестирование on-line; 

- Консультации on-line;  

- Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, 

различные виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 

Формы проведения занятий: 

По количеству детей: коллективные и индивидуальные. 

По дидактической цели: вводное занятие, занятие по углублению знаний, 

практические занятия, занятие по контролю знаний, умений и навыков. 

По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: 

экскурсии, конкурс, отчетный концерт. Занятия по программе «Вокальный 

ансамбль»  состоят из теоретической и практической частей. Большее 

количество времени занимает практическая часть.  

Теоретическая часть включает в себя нотную грамоту, работу с текстом, 

изучение творчества  композиторов. 

Практическая часть включает в себя  работу над вокально-хоровыми 

навыками и передачей образа в песне. 

 

Организация образовательного процесса 

 

Возрастные особенности 

Программа разработана для учащихся 7-17 лет, с учетом посещения 

занятий  детей с особенностями в развитии. Методы вокального воспитания 

школьников  (7-17 лет) опираются лишь частично на практику обучения 

взрослых, так как имеют свою специфику, и, прежде всего, возрастную.  У 

детей младшего школьного возраста сила голоса невелика,  индивидуальные 

тембры почти не проявляются. Ограничен и диапазон голоса, редко выходящий 

за пределы октавы. Это обстоятельство привносит значительные трудности в 

подборе репертуара, и в то же время подчеркивает ту ответственность и то 

внимание, с которым нужно подходить к работе   по постепенному расширению 

диапазона звучания. Голосовой аппарат в этом возрасте  может работать как в 
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фальцетном, так и в грудном режиме. Однако с позиции охраны голоса 

целесообразно использовать фальцет и легкий микст. Этому 

голосообразованию  соответствует легкое серебристое, преимущественно 

головное, звучание. Работу по организации звука целесообразно строить на 

игровой основе.  Если произведение написано в удобной тесситуре, детский 

голос звучит естественно, петь тогда легко и приятно. Неразвитый диапазон  

голоса ребенка заставляет нередко прибегать к транспонированию вокальных 

произведений  в более низкие тональности.  Голоса детей 11-13 лет  становятся 

более сильными, несколько расширяется диапазон, ярче проявляются различия 

в тембровой окраске. Основные вокальные навыки должны получить именно в 

этом возрасте и до наступления мутации. Здесь должна идти кропотливая 

работа над воспитанием культуры звука, развитием вокального слуха и 

музыкально-образного мышления. 

      Главной задачей развития в подростковом возрасте является 

самоопределение в сфере общечеловеческих ценностей и общения между 

людьми. Подросток приобретает навыки межличностного общения со 

сверстниками своего и противоположного пола, формирует более независимые 

отношения с родителями (уменьшается эмоциональная зависимость при 

сохранении потребности в психологической и материальной поддержке). В этот 

период складываются основы нравственности, формируются социальные 

установки, отношение к себе, людям, обществу. Кроме того, в данном возрасте 

стабилизируются черты характера и основные формы межличностного 

поведения. 

      Старшеклассник как субъект учебной деятельности в силу специфики 

социальной ситуации развития, характеризуется качественно другим 

содержанием этой деятельности. Во-первых, наряду с внутренними 

познавательными мотивами освоения знаний в имеющих личностную 

смысловую ценность учебных предметах появляются широкие социальные и 

узколичные внешние мотивы, среди которых мотивы достижения занимают 

большое место. Учебная мотивация качественно меняется по структуре, ибо 

сама учебная деятельность является для старшеклассника средством 

реализации жизненных планов будущего. Учение как деятельность, 

направленная на освоение знаний, характеризует немногих, основным 

внутренним мотивом для большинства учащихся является ориентация на 

результат. У старшеклассника складывается особая форма учебной 

деятельности. Она включает элементы анализа, исследования, в общем 

контексте осознаваемой как необходимость профессиональной направленности, 

личностного самоопределения. 

Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 5 лет обучения, на возрастную категорию детей 

– 7 - 17 лет. Количество учебных часов в первый год – 182; во второй год – 182; 

на третьем году обучения – 218; на четвёртом – 218; на пятом – 218. 

Содержание и материал программы организован по принципу 

дифференциации со следующими уровнями сложности:  

Программа имеет стартовый, базовый и продвинутый уровни. 
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1. Стартовый уровень – предполагает  использование  и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения  содержания программы. 

2. Базовый уровень – предполагает использование и реализацию таких 

форм материала организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают 

трансляцию общей и целостной картины в рамках  содержательно-

тематического  направления  программы. 

3. Продвинутый уровень – предполагает  использование форм 

организации материала, обеспечивающих  доступ к сложным (возможно 

узкоспециализированным)  разделам в рамках содержательно-тематического  

направления  программы. 

Каждый учащийся имеет доступ к любому из уровней, соответствующему 

его возрастным и индивидуальным особенностям, определяющим его 

готовность к освоению содержанию дополнительной общеразвивающей 

программы. 

Режим занятий 

 

Год обучения Общее количество 

часов 

Количество часов в 

неделю 

Количество 

занятий в неделю 

1 год 182 5 5 

2 год 182 5 5 

3 год 218 6 6 

4 год 218 6 6 

5 год 218 6 6 

 

Ожидаемые результаты обучения 

 

Личностные результаты: 

 - формирование способности к самооценке на основе критериев 

успешности творческой деятельности;  

- формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю;  

- формирование эмоциональное отношение к искусству;  

- формирование духовно-нравственных оснований;  

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования.  

Метапредметные  результаты: 

- планировать свои действия с творческой задачей и условиями её 

реализации;  
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- самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели 

занятия; 

- выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с 

искусством.  

- уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о 

музыке;  

- использовать знаково-символические средства для решения задач; 

 - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников.  

Предметные результаты:  

- разнообразные способы воплощения художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 

познавательно-творческой деятельности;  

- постижение нотной грамоты; 

- знание особенностей музыкального языка;  

- применение полученных знаний и приобретённого опыта творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности;  

- выражение образного содержания музыки через пластику и движение;  

- создание коллективных музыкально-пластических композиций;  

- исполнение вокальных произведений разных жанров. 

 

Раздел 2. Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела Количество часов 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

  1 год 

Академический 

концерт, опрос, 

беседа, 

практическая 

работа 

1 Постановка голоса, (малый 

состав ансамбля) 
0,5 

2 Ансамбль (большой состав 

ансамбля) 
2 

3 Сценическое движение  0,5 

4 Сольфеджио 1 

5 Музыкальный инструмент 1 

 Итого 5 

  2 год 

1 Постановка голоса, (малый 

состав ансамбля) 
0,5 

2 Ансамбль (большой состав 2 
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ансамбля) 

3 Сценическое движение  0,5 

4 Сольфеджио 1 

5 Музыкальный инструмент 1 

 Итого 5 

  3 год 

1 Постановка голоса, (малый 

состав ансамбля) 
0,5 

2 Ансамбль (большой состав 

ансамбля) 
2 

3 Сценическое движение  0,5 

4 Сольфеджио 1 

5 Музыкальная литература 1 

6 Музыкальный инструмент 1 

 Итого 6 

  4 год 

1 Постановка голоса, (малый 

состав ансамбля) 
0,5 

2 Ансамбль (большой состав 

ансамбля) 
2 

3 Сценическое движение  0,5 

4 Сольфеджио 1 

5 Музыкальная литература 1 

6 Музыкальный инструмент 1 

 Итого 6 

  5 год 

1 Постановка голоса, (малый 

состав ансамбля) 
0,5 

2 Ансамбль (большой состав 

ансамбля) 
2 

3 Сценическое движение  0,5 

4 Сольфеджио 1 

5 Музыкальная литература 1 

6 Музыкальный инструмент 1 

 Итого 6 

  

Раздел 2. Содержание программы 

 

Учебный (тематический) план 

 

№ 
Тема 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Форма 

контроля/ 

аттестации 
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1 Введение в предмет. 

Техника 

безопасности. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

2 Постановка голоса 

(малый состав 

ансамбля) 

2 16 2 16 2 16 2 16 2 16 Академически

й концерт 

3 Ансамбль 4 68 4 68 4 64 4 64 4 64 

4. Сценическое 

движение 

2 16 2 16 2 16 2 16 2 16 

5  Сольфеджио. 
Основы музыкальной 

грамоты 

10 26 10 26 10 26 10 26 10 16 Устный опрос 

6 Музыкальная 

литература. История 

музыки и 

исполнительства. 

- - - - 18 18 18 18 18 18 Устный опрос 

7 Музыкальный 

инструмент 

6 30 6 30 6 30 6 30 6 30 Академически

й концерт 

 Всего: 182 182 218 218 218  

        

 Содержание учебного (тематического) плана 

 

Первый год обучения 

 

Раздел I. Введение в предмет. Техника безопасности.  

Вводное занятие. 

Теория.  Рассказ о режиме работы, о правилах поведения, содержании 

занятий, о планах на учебный год. Правила по технике безопасности.  Роль и 

значение музыкального и вокального искусства.  Влияние пения на развитие 

личности, речи человека.    

Раздел II. Постановка голоса (малый состав ансамбля).  

Звукообразование. Атака звука. Значение правильной атаки. Мягкая 

атака. Звуковедение - legato. Штрихи. Штрих - legato. Процесс дыхания. 

Значение правильного дыхания для вокалиста. Дыхание «в живот». Фраза. 

Ровное распределение дыхания по фразам. 

Раздел III. Ансамбль. 

Ансамбль. Ритмический и дикционный ансамбль. Вокальная работа над 

освоением и закреплением навыков одновременного исполнения ритмического 

рисунка, артикуляционно-точного одновременного произнесения текста, начала 

и конца фраз.  Организация внимания коллектив: внимание, дыхание, снятие, 

усиление или ослабление звучности, изменение темпа - замедление или 

ускорение. Знакомство с понятиями динамики и агогики. 

Раздел IV. Сценическое движение.  
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Введение. Сценическое мастерство, как предмет на отделении 

«Эстрадное пение». Речевая и эмоциональная выразительность. Жест, мимика. 

Игры на развитие воображения и внимания. Игры на развитие сценической 

свободы.  

Игры на координацию движения. Сюжетно-ролевые игры. Отношение к 

воображаемому. Коллективные игры-импровизации. Этюды по элементам 

внутренней техники ученика. Искусство быть исполнителем. Контрольное  

занятие. 

Раздел V. Сольфеджио. Основы музыкальной грамоты. 

Слуховое осознание чистой интонации.Пение песен-упражнений из 2-3 

соседних звуков с постепенным расширением диапазона. Пение устойчивых 

ступеней с разрешением. Высокие, низкие звуки, регистр.Нотный стан, 

скрипичный ключ, ноты первой октавы. 

Раздел VI. Музыкальный инструмент 

Музыкальный инструмент. Вводное занятие: знакомство с инструментом,  

с правилами, необходимыми для технического овладения инструментом. 

Инструктаж по ТБ, по ППБ. Правила поведения в классе. Знакомство с 

клавиатурой, с начальными приемами игры (легато, нон легато).  Освоение 

упражнений в виде различных исследований пальцев (нон легато, затем легато) 

в пределах позиции руки от разных звуков и с перемещениями по октавам. 

Разучивание мажорных гамм (2-3 по выбору) в две октавы каждой рукой 

отдельно, в противоположном движении двумя руками (от одного звука) при 

симметричной аппликатуре; тонических трезвучий аккордами по три звука без 

обращений каждой рукой отдельно в тех же тональностях. 
  

Второй год обучения 

 

Раздел I. Введение в предмет. Техника безопасности. 

Знакомство с программой на учебный год. План творческих мероприятий 

на учебный год. Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел II. Постановка голоса (малый состав ансамбля).  

Мягкая атака, качество звука. Штрих –non legato. Звуковедение -  legato –, 

–non legato. Согласные звуки. Необходимость свободы артикуляционного 

аппарата для пения. Необходимость осмысленного и выразительного 

произношения текста песен. Пение упражнений и легких пьес для развития 

навыка сохранения дыхания на продолжительных фразах. 

Раздел III. Ансамбль.  

Знакомство с двухголосием. Интонирование унисона. 2-х-голосное 

интонирование. Закрепления навыка свободной работы артикуляционного 

аппарата, округлого единообразного звучания всех гласных, активного и 

четкого произношения согласных. Пение выразительное, с хорошей дикцией. 

Раздел IV. Сценическое движение.  

Введение. Сценическое мастерство, как предмет на отделении 

«Эстрадное пение». Речевая и эмоциональная выразительность. Жест, мимика. 
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Игры на развитие воображения и внимания. Игры на развитие сценической 

свободы. Игры на координацию движения. Сюжетно-ролевые игры. Отношение 

к воображаемому. Коллективные игры-импровизации. Этюды по элементам 

внутренней техники ученика. Искусство быть исполнителем. Контрольное  

занятие. 

Раздел V. Сольфеджио. Основы музыкальной грамоты. 

Вокально-интонационные навыки. Пение мажорных и минорных гамм. 

Пение тетрахордов. Устойчивых ступеней. Неустойчивых ступеней с 

разрешением. Опевание устойчивых ступеней. Пение интервалов. 

Тональности Си бемоль мажор, ля минор, ми минор, си минор, ре минор, 

соль минор. Канон. Тетрахорд. Интервалов в мажоре и миноре. 

Сольфеджирование и пение с листа. Разучивание по нотам мелодий в 

размерах 2/4,3/4,4/4. Чтение с листа простейших мелодий. Пение мелодий 

выученных наизусть. Канон. Дирижирование. Транспонирование выученных 

мелодий в пройденных тональностях. Воспитание чувства метроритма. 

Повторение записанного ритмического рисунка на слоги с простукиванием. 

Новые ритмические фигуры в размере 2/4(четверть с точкой и восьмая). 

Основные ритмические фигуры в размере 4/4. Определение размера в 

прослушанном музыкальном построении. Дирижирование. Размер 4/4. Затакт 

восьмая и две восьмые. Половинная, целая. Упражнения на ритмическое 

остинато. Исполнение простейших ритмических фигур. Воспитание 

музыкального восприятия (анализ на слух) Определение на слух лада. 

Определение на слух устойчивых, неустойчивых ступеней, мелодических 

оборотов. Мажорного, минорного трезвучия. Пройденных интервалов в 

мелодическом и гармоническом звучании. Обращение интервалов. Секвенция. 

Воспитание творческих навыков. Досочинение мелодии. Досочинение 

мелодических вариантов фразы. Сочинение мелодии на заданный текст. 

Сочинение ритмического аккомпанемента. Теоретические сведения. 

Паралельные тональности. Натуральный, гармонический, мелодический вид 

минора.  Обращения интервалов. 

Раздел VI. Музыкальный инструмент.  

Инструктаж по ТБ. Правила поведения в классе.   Принадлежности, 

необходимые для учебного процесса. Освоение понятий: полифония, 

произведения крупной формы, опорные звуки, мелодии песенного характера, 

морденто, группетто, тонические трезвучия аккордами, минорные гаммы в 

натуральном, гармоническом, мелодическом виде.  Разучивание  различных 

музыкальных произведений. Чтение с листа мелодий песенного характера с 

несложным сопровождением в виде опорных звуков гармоний в басу. Игра с 

педагогом в четыре руки простых ансамблевых пьес разных жанров. Подбор по 

слуху песенных мелодий (типа "Заинька, попляши", "Маленькой елочке") с 

простейшим сопровождением. Работа над пальцевой техникой на различного 

вида упражнениях (в том числе типа мордента, группетто), а также над 

развитием навыков свободных кистевых движений путем игры интервалов. 

Разучивание мажорных гамм До, Соль, Ре, Ля, Ми в прямом и 

противоположном движении двумя руками в две октавы.  
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Третий год обучения 

 

Раздел I. Введение в предмет. Техника безопасности. 

Знакомство с программой на учебный год. План творческих мероприятий 

на учебный год. Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел II. Постановка голоса (малый состав ансамбля).  

Понятие «атака звука». Виды атак: мягкая, придыхательная и твердая. Её 

влияние на звукообразование. Штрихи –staccato–, –marcato–. Звуковедение – 

legato –, –non legato –, –staccato –,–marcato –Исполнение вокальных упражнений 

и произведений для закрепления навыка пения не форсированным и не сиплым, 

а чистым, ясным, имеющий индивидуальный тембр, ровным на всем диапазоне 

звуком. Дикция и артикуляция. Правила произношения при пении сонорных 

внесонорных (вокально-удобных и неудобных) согласных звуков. Гласные и 

приемы и акустической подмены. 

Раздел III. Ансамбль. 

Точная интонация. Знакомство с многоголосием. 2-3-х-голоснм 

интонирование. Работа над чистым интонированием, пением «без стыков» в 

диапазоне: «соль м» - «соль 2», точной интонацией. Чистое интонирование 2-3-

х-голосных упражнений с использованием «ручных знаков», произведений с 

сопровождением и без сопровождения. Ритмический, динамический, 

тембровый, агогический, дикционный ансамбли. Отработка ритмического, 

динамического, тембрового, агогического, дикционного ансамблей при 

исполнении вокальных упражнений и репертуара. Стилевые и жанровые 

особенности сочинений композитора, музыкальный язык. Раскрытие 

содержания музыки. Чтение с листа с предварительным анализом вокальных 

произведений в простых размерах. 

Раздел IV. Сценическое движение. 

Введение. Беседа о сценической культуре исполнителя. Темпо-ритм речи. 

Диапазон. Речевая выразительность. Эмоциональные функции выразительности 

речи и действия. Мимика. Жест. Упражнения с элементами действия на 

развитие ассоциативного мышления, воображения, внимания, мышечной 

свободы. Импровизационное сочинение сказок и их разыгрывание с 

использованием пения, слова, танца, ансамблевого исполнения. Сценическое 

действие, как важнейший компонент вокального исполнительства. Искусство 

быть исполнителем. Контрольное занятие. 

Раздел V. Сольфеджио. Основы музыкальной грамоты. 

Пение мажорных и минорных гамм. Пение тетрахордов в пройденных 

гаммах. Пение в пройденных тональностях устойчивых ступеней. Пение в 

пройденных тональностях неустойчивых ступеней с разрешением. Пение 

опеваний устойчивых ступеней. 

Пение пройденных интерввалов в тональности, отзвука. Секвенций. 

Мажорные и минорные тональности до трех знаков при ключе. Вокальная и 

инструментальная группировка. Интервалы от звука вверх и вниз. Секвенции. 

Сольфеджирование и пение с листа. Разучивание по нотам мелодий, в 

пройденных тональностях в размере 2/4,2/4,4/4,3/8. Пение мелодий выученных 
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наизусть. Чтение с листа несложных мелодий. Интервалы от звуков вверх и 

вниз. 

Пение мелодий. Дирижирование. 

Воспитание чувства метроритма. Новые ритмические фигуры, 

пройденных размеров 2/4,3/4.4/4 (восьмая и две шестнадцатых). Повторение 

записанного ритмического рисунка с прохлопыванием. Ритмические диктанты. 

Пунктирный ритм. Синкопа. Размер 3/3/8., группировка. Ритмические группы 

восьмая и две шестнадцатых, четыре шестнадцатых. Вокальная и 

инструментальная группировка. Воспитание музыкального восприятия (анализ 

на слух). Определение на слух: пройденных мелодических оборотов, скачки на 

пройденные интервалы, опевание устойчивых  ступеней, остановки на Vи VII 

Пройденных интервалов, взятых отдельнов мелодическом и 

гармоническом звучании(в ладу, от звука). Интервалы от звука вверх и вниз. 

Главные ступени лада. Обращения трезвучия – секстаккорд, квартсекстаккорд. 

Интервалы м,6 б,6.м.7.б.7. Воспитание творческих навыков. Сочинение 

мелодии на заданный ритм, на заданный текст. Сочинение ритмического 

аккоапанемента. Сочинение мелодических и ритмических вариантов 

фразы.Элементы музыкального языка. 

Транспонирование. Теоретические сведения. Доменантсептаккорд.  

Мажорные и минорные тональности. Главные трезвучия лада. Обращения 

трезвучия. 

Раздел VI. Музыкальная литература. История музыки и 

исполнительства. 

Место музыки в жизни человека. Музыка «серьезная» и «легкая». 

Музыкальные впечатления учеников – посещение театров, концертов. Понятия 

«народная», «церковная», «камерная», «концертная», «театральная», 

«эстрадная», «военная» музыка. Основой профессионального обучения 

музыкальному искусству в курсе музыкальной литературы является изучение 

элементов музыкальной речи, поэтому работа по овладению навыками анализа 

музыкального произведения должна опираться именно на анализ элементов 

музыкальной речи. Начатая уже на первом занятие первого года обучения, эта 

работа должна  продолжаться постоянно, усложняясь и углубляясь. Изменение 

характера темы музыкального произведения в зависимости от изменения лада, 

темпа, ритма, метра и так далее. Музыкальный пример (любая пьеса или песня, 

известная учащимся). 

Определение учащимися элемента, который изменён педагогом при 

исполнении. При этом с первого же примера надо вызвать активность учащихся 

в ответе на вопросы, а не давать им готовые ответы. Прослушивание 

произведений. 

Анализ элементов музыкальной речи произведения. Определение общих 

и различных элементов в контрастных темах. Роль лада, темпа, ритма в 

создании характера тем. Прослушивание произведений А.П.Бородин, 

Симфония №2 «Богатырская» часть 1, экспозиция М.И. Глинка, Увертюра к 

опере «Руслан и Людмила», экспозиция Ж.Бизе, Увертюра к опере «Кармен», 

фрагмент. 
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Анализ элементов музыкальной речи. Раскрытие образного содержания 

тем музыкального произведения. Зависимость характера мелодий от 

использования элементов музыкальной речи. Повторение ранее пройденных 

произведений. Раскрытие образного значения отдельных тем. 

Анализ мелодий и фактуры сопровождения главной, побочной, 

заключительной партий произведений. Раскрытие образного содержания тем. 

Повторение ранее пройденных произведений. Развитие темы. Повторность, 

Секвентность. Создание образа при помощи секвентного развития темы. 

Анализ развития темы музыкального произведения с изменением динамики, 

регистра, фактуры изложения темы при её секвентном развитии. Вариантность. 

Создание образа при помощи вариантного изменения темы. Музыкальный 

образ и его развитие в зависимости от изменения динамики, лада и так далее 

при вариантном изменении темы. Прослушивание произведений Н.А. Римский-

Корсаков «Шехерезада» М.И. Глинка «Камаринская», фрагмент П.И. 

Чайковский, Симфония 4, финал Д.Д.Шостакович, Симфония 7, эпизод 

нашествия, фрагмент. 

Музыкальный тембр – один из ярких элементов музыкальной речи.  

Виды оркестров, состав симфонического оркестра. Четыре основные 

группы инструментов симфонического оркестра. Принципы записи 

произведения для оркестра (партитура). Тембры инструментов. Прослушивание 

произведений 

С.С.Прокофьев «Петя и волк», Б.Бриттен «Вариации и фуга на тему 

Перселла» («Путеводитель по оркестру»). 

Группа струнных смычковых инструментов. 

Скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа. Устройство инструментов и 

характеристики тембров.Прослушивание произведений Н. Паганини 

«Кампанелла» П.И. Чайковский, Вариации на тему рококо К.Дебюсси, 

Прелюдия 8 «Девушка с волосами цвета льна». 

Группа деревянных духовых инструментов 

Флейта, гобой, кларнет, фагот. Устройство инструментов и 

характеристика тембров. Прослушивание произведений И-С Бах, Сицилиана из 

сонаты для флейты и клавесина Б. Марчелло, Концерт для гобоя с оркестром В-

А. Моцарт, Концерт для кларнета с оркестром  С.С. Прокофьев, 

Симфоническая сказка «Петя и волк» 

Группа медных духовых инструментов 

Труба, тромбон, туба, валторна. Устройство инструментов и 

характеристика тембров. Прослушивание произведений А.Н. Скрябин, Этюд 12 

в переложении для трубы И. Бибер, Соната для двух скрипок, тромбонов и 

цифрованного баса. 

Тембры певческих голосов. Голоса певцов-солистов и голоса в хоре. 

Виды хоров. Различный состав хора. Тембр певческого голоса и характер героя 

в музыкальном спектакле. Прослушивание произведений Н.А.Римский-

Корсаков. Фрагменты из оперы «Садко» (песня Садко, Колыбельная Волховы, 

сцена в подводном царстве) или другого произведения по выбору 

преподавателя. 
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Формы музыкальных произведений 

Изучение форм музыкальных произведений играет важную роль не 

только в курсе музыкальной литературы, но и во всём процессе обучения 

учащегося музыкальной школы. Изучение связи содержания произведения, 

развития тематизма и музыкальной формы позволит учащемуся 

профессионально анализировать исполняемый репертуар, научит слушать 

произведение целиком, а не «выхватывать» отдельные мелодии. В работе над 

этой темой можно использовать пройденные ранее произведения и фрагменты, 

рассматривая их с точки зрения музыкальной формы. 

Одночастная форма. Простая двухчастная форма. 

Песни, произведения из репертуара учащихся, инструментальные пьесы. 

Анализ строения периода. Прослушивание произведений П.И. Чайковский, 

«Детский альбом» Ф. Шопен, Прелюдия №7. 

Простая трёхчастная форма. Определение частей произведения. Реприза. 

Средняя часть. Роль контраста и повторности в образовании формы пьесы. 

Прослушивание произведений П.И. Чайковский, «Детский альбом» 

Э.Григ, «Шествие гномов», «Норвежский танец» С.С. Прокофьев «Шествие 

кузнечиков» 

Форма рондо. Использование формы рондо в вокальной и 

инструментальной музыке. Прослушивание произведений М.И. Глинка, Рондо 

Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила» В.А. Моцарт Ария Фигаро из оперы 

«Свадьба Фигаро» 

С.С. Прокофьев, Марш из оперы «Любовь к трём апельсинам» 

Форма вариаций. Изменение темы в вариациях разных типов 

(орнаментальных, разработочных, тембровых и других). Прослушивание 

произведений Й. Гайдн, Симфония 103, часть 2 Л. Бетховен, Симфония 5, 

часть2 М.И. Глинка «Камаринская Д.Д. Шостакович, Симфония 7, эпизод 

нашествия 

Сонатно-симфонический цикл. Традиционные формы и характер частей 

сонаты или симфонии. Й. Гайдн – основоположник сонатно-симфонического 

цикла. Прослушивание произведений С.С. Прокофьев, Симфония 1 

«Классическая»  

Музыкальный образ и содержание музыкальных произведений 

Элементы музыкальной формы 

Изучение темы начинается с произведений, имеющих «объявленную» 

программу. Название произведения в таком случае даёт ключ к пониманию его 

содержания. Затем следуют произведения, чьё содержание не точно 

соответствует «объявленной» программе, затем – произведения, которые не 

имеют объявленной программы. В анализе произведений необходимо 

опираться на эле6менты музыкальной речи, характер тематизма, его развитие. 

Продолжается работа над письменной и устной речью учащихся – ответы могут 

быть такими же краткими, но не столь эскизными как ранее. Продолжается 

знакомство учащихся с композиторами, чьи произведения звучат на уроках. 

Педагогу необходимо постоянно находить связи изучаемых произведений с 

теми, что были уже ранее, увеличивая багаж  учащихся. 
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Программно-изобразительная музыка 

Понятия «программная музыка», «звукоизобразительность», 

«звукоподражание». Роль названия и литературного предисловия в 

программной музыке. Понятие цикла в музыке. Прослушивание произведений 

А.К.Лядов «Кикимора» (фрагмент), Л.ван Бетховен Симфония №6 

«Пасторальная», 2 часть (фрагмент), П.И.Чайковский «На тройке» из цикла 

«Времена года», М.П.Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из цикла 

«Картинки с выставки», 

С.С.Прокофьев Сюита «Зимний костер» 

Музыка в театре. Театр как вид искусства. Театральные жанры. Различная 

роль музыки в музыкальном и драматическом театре. 

Музыка в драматическом театре. Значение музыки в драматическом 

спектакле. Как создается музыка к драматическому спектаклю, какие 

музыкальные жанры могут быть использованы. Знакомство с произведением 

Г.Ибсена «Пер Гюнт» и музыкой Э.Грига к этому спектаклю. Сюиты Э.Грига, 

составленные композитором из отдельных номеров музыки к драме. 

Подробный разбор пьес первой сюиты и «Песни Сольвейг». Прослушивание 

произведений 

Э.Григ «Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В пещере горного 

короля», «Песня Сольвейг». 

Балет. Особенности балета как театрального вида искусств. Значение 

танца и пантомимы в балете. Значение музыки в балете. П.И.Чайковский - 

создатель русского классического балета. Балет «Щелкунчик» -  сюжет, 

содержание, построение балета.  Дивертисмент. Подробный разбор Марша и 

танцев дивертисмента. Новый инструмент в оркестре – челеста. 

Прослушивание произведений П.И.Чайковский «Марш», «Арабский танец», 

«Китайский танец», «Танец пастушков», «Танец феи Драже» из балета 

«Щелкунчик». 

Опера. Опера как синтетический вид искусства, соединяющий театр и 

музыку, пение и танец, игру актеров и сценическое оформление. Ведущая роль 

музыки в опере.  Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые, 

сказочные, лирические. Понятие «либретто оперы». Структура оперы: 

действия, картины. Роль оркестра в опере, значение увертюры. Сольные номера 

в опере (разновидности), виды ансамблей,  различные составы хора, 

самостоятельные оркестровые фрагменты.  Разбор содержания и построения 

оперы М.И.Глинки «Руслан и Людмила». Разбор отдельных номеров из оперы. 

Понятия «канон», «рондо», «речитатив», «ария», «ариозо». Прослушивание 

произведений М.И.Глинка. Фрагменты оперы «Руслан и Людмила»: увертюра, 

Вторая песня Баяна, Сцена похищения Людмилы из 1 д., Ария Фарлафа, Ария 

Руслана из 2 д., персидский хор из 3 д., Ария Людмилы, Марш Черномора, 

Восточные танцы из 4 д., хор «Ах ты, свет Людмила» из 5 д.  

Раздел VII. Музыкальный инструмент. Вводное занятие. Инструктаж 

по ТБ. Знакомство с понятиями: фигурационное изложение, период, подголосок, 

трели, мелизмы, секвенционное перемещение, каданс, тоника, субдоминанта, 

доминанта, хроматические гаммы, тонические трезвучия, арпеджио, 
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транспонирование. Изучение 8 - 14 различных музыкальных произведений, в 

том числе нескольких -  в порядке ознакомления:  2-4 полифонических 

произведения; произведения крупной формы;  3-5 пьес (включая 2-3 ансамбля);  

4-5 этюдов. Кроме того, самостоятельно подготовить 1-2 пьесы (по трудности 

на два класса ниже). Чтение с листа пьес различного характера (уровня 

трудности 1 класса). Игра в ансамбле. Подбор по слуху мелодий, используя на 

опорных звуках простейшее аккордовое сопровождение. Транспонирование.  

Упражнения в виде различных позиционных фигур, коротких трелей и 

других мелизмов, репетиций интервалами (с перемещениями через октаву или 

секвенционно). Разучивание мажорных гамм До, Соль, Ре, Ля, Ми, Фа, Си-

бемоль в прямом движении; в противоположном движении – гамм.  

 

Четвертый год обучения 

 

Раздел I. Введение в предмет. Техника безопасности. 

Знакомство с программой на учебный год. План творческих мероприятий. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел II. Постановка голоса (малый состав ансамбля).  

Работа над сложностями интонирования. Пение в сочетании с 

пластическими движениями и элементами актёрского мастерства. Устранение 

неравномерности развития голосового аппарата и голосовой функции. 

Способность слышать достоинства и недостатки голосового звучания. 

Раздел III. Ансамбль. 

Освоение навыков: единое звукообразование; одновременные снятия и 

вступления; единое произнесение текста; единая манера исполнения. 

Качественное исполнение унисона: 

- умение слышать себя в вертикали; 

- исполнение многоголосных произведений (в том числе с солистом); 

- исполнение a cappella; 

- для коллективов, работающих в эстрадной манере умение исполнять 

произведения как под фонограмму -1, так и с концертмейстером. 

Раздел IV. Сценическое движение. 

Беседа о сценической культуре исполнителя. Темпо-ритм речи. Диапазон. 

Речевая выразительность. Эмоциональные функции выразительности речи и 

действия. Мимика. Жест. Упражнения с элементами действия на развитие 

ассоциативного мышления, воображения, внимания, мышечной свободы. 

Импровизационное сочинение сказок и их разыгрывание с использованием 

пения, слова, танца, ансамблевого исполнения. Сценическое действие, как 

важнейший компонент вокального исполнительства. Искусство быть 

исполнителем. 

Раздел V. Сольфеджио. Основы музыкальной грамоты. 

Пение пройденных гамм, отдельных ступеней, оборотов. Пение 

трезвучий главных ступеней  с разрешением. Пение доминантсептаккорда с 

разрешением в пройденных тональностях. Пение ранее пройденных интегралов 

от звука и в тональности. 
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Пением 7.на V ступени в мажоре и миноре. Пение ум. 5. на VII ступени  и 

ув. 4 на IV  ступени и натуральном мажоре и гармоническом миноре. 

Мажорные и минорные тональности Ля мажор, фа диез минор, Ми мажор и до 

диез минор, Ля бемоль мажор, фа минор. Трезвучия главных ступеней. 

Доминантовый септаккорд Сольфеджирование и пение с листа. Пение по нотам 

мелодий с более сложным мелодическими и ритмическими оборотами.  Пение 

мелодий выученных наизусть. Чтение с листа несложных мелодий в 

пройденных тональностях. Слуховой анализ. Воспитание чувства метроритма. 

Простукивание записанных ритмических упражнений, включающих новые 

ритмические фигуры (в размерах 2/4,3/4.4/4 – пунктирный ритм. Синкопа, 

размерах 3/8 и 6/8 ритмические группы с четвертями и восьмыми). 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. Пунктирный 

ритм. Размер 6/8. Группировка. Синкопа. Ритмические диктанты. 

Дирижирование. Воспитание музыкального восприятия (анализ на слух). 

Определение на слух и осознание мелодических оборотов, включающих 

движении по звукам трезвучий, доминантового септаккорда. Определение на 

слух и осознание мелодических оборотов, включающих скачки на тритоны и на 

пройденных ступенях. Определение на слух пройденных интервалов вне 

тональности. Определение на слух мажорного и минорного трезвучия, 

секстаккорда, квартсесктаккорда. Определение последовательности аккордов в 

пройденных тональностях. 4 вида трезвучий. Отклонения и модуляция. 

Секвенции. Пение с листа мелодий в данных тональностях. Воспитание 

творческих навыков. 

Импровизация и сочинение мелодических и ритмических вариантов 

фразы, предложения. Сочинение мелодий на заданный ритмический 

рисунок.Сочинение мелодий на заданный текст. Ритмические 

партитуры.Сочинение мелодий, использующих движение по пройденным 

аккордам, интервалам. Теоретические сведения. Ум. Трезвучие на VII ступени. 

Вводный VII септаккорд в мажоре и гармоническом миноре. Тритон, 

увеличенная кварта, уменьшенная квинта. Размеры 3/8.6/8. 

Раздел VI. Музыкальная литература. История музыки и 

исполнительства. 

Значение инструментальной музыки в эпоху барокко. Возникновение 

оперы. Краткая характеристика творчества Вивальди.  

Для ознакомления рекомендуется прослушивание одного из концертов из 

цикла «Времена года». Иоганн Себастьян Бах. Жизненный и творческий путь. 

Работа Баха органистом, придворным музыкантом, кантором в разных городах 

Германии. Ознакомление с историей Реформации.  Специфика устройства 

органа, клавесина, клавикорда. Принципы использования органной музыки в 

церковной службе. Инвенции. Уникальное учебное пособие для начинающих 

исполнителей на клавире Хорошо темперированный клавир – принцип 

организации цикла. Проблема соотношения прелюдии и фуги. Специфика 

организации полифонической формы (тема, противосложение, интермедия и 

т.д.). Инструментальные сюиты – история формирования цикла, обязательные и 

дополнительные танцы. Прослушивание произведений. Хоральная прелюдия 
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фа минор, Токката и фуга ре минор для органа,Двухголосные инвенции До 

мажор, Фа мажор, Прелюдия и фуга до минор из 1 тома ХТК, Французская 

сюита до минор. Для ознакомления Хоральная прелюдия Ми-бемоль мажор, 

Трехголосная инвенция си минор, Прелюдия и фуга До мажор из 1 тома ХТК, 

Фрагменты  сюит, партит, сонат для скрипки и для виолончели соло. 

Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и 

форм, опера. Основные принципы нового стилевого направления. Сонатный 

цикл и симфонический цикл, их кардинальное отличие от предшествующих 

жанров и форм. Переосмысление драматургии формы произведения. Состав 

симфонического оркестра. Мангеймская школа. Венские классики. Великая 

французская революция. Французские энциклопедисты. Реформа оперного 

жанра. Творчество Х.В.Глюка, суть его реформы – драматизация музыкального 

спектакля. Для ознакомления рекомендуется прослушивание отрывков из 

оперы Глюка «Орфей» (Хор из 1 д., сцена с фуриями из 2 д., ария «Потерял я 

Эвридику»). Йозеф Гайдн. Жизненный и творческий путь. Вена – 

«музыкальный перекресток» Европы. Судьба придворного музыканта. Поездка 

в Англию. Ознакомление со спецификой строения сонатно-симфонического 

цикла на примере симфонии Ми-бемоль мажор (1 часть – сонатная форма, 2 

часть - двойные вариации, 3 часть - менуэт, финал). Эволюция клавирной 

музыки. Строение классической сонаты. Подробный разбор строения и 

тонального плана сонатной формы Прослушивание произведений Симфония 

Ми-бемоль мажор (все части), Сонаты Ре мажор и ми минор, Для ознакомления 

«Прощальная» симфония, финал. 

Вольфганг Амадей Моцарт. Жизненный и творческий путь. «Чудо-

ребенок»,  поездка в Италию, трудности устройства, разрыв с зальцбургским 

архиепископом. Венский период жизни и творчества. Основные жанры 

творчества. Симфоническое творчество В.А.Моцарта.  Лирико-драматический 

характер симфонии соль-минор. Опера «Свадьба Фигаро» - сравнение с 

первоисточником Бомарше. Функция увертюры. Сольные характеристики 

главных героев. Клавирное творчество В.А.Моцарта.  Прослушивание 

произведений Симфония соль минор (все части), Опера «Свадьба Фигаро» - 

увертюра, Ария Фигаро, две арии Керубино, ария Сюзанны (по выбору 

преподавателя), Соната Ля мажор. Для ознакомления Увертюры к операм «Дон 

Жуан», «Волшебная флейта», «Реквием» - фрагменты. 

Людвиг ван Бетховен. Жизненный и творческий путь. Юность в Бонне. 

Влияние идей Великой французской буржуазной революции на мировоззрение 

и творчество Л. Ван Бетховена. Жизнь в Вене. Трагедия жизни – глухота. 

Основные жанры творчества. Фортепианные сонаты, новый стиль пианизма. 

«Патетическая» соната. Принципы монотематизма в Симфонии №5 до-минор. 

Изменение жанра в структуре симфонического цикла - замена менуэта на 

скерцо. Программный симфонизм, театральная музыка  к драме И.В.Гете 

«Эгмонт».   

Прослушивание произведений Соната №8 «Патетическая», 
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Симфония №5 до минор, Увертюра из музыки к драме И.В.Гете 

«Эгмонт». Для ознакомления Соната для фортепиано №14, 1 ч., Соната для 

фортепиано №23, 1ч., Симфония № 9, финал,  Симфония № 6 «Пасторальная». 

Романтизм в музыке. Новый стиль, новая философия, условия и 

предпосылки возникновения. Новая тематика, новые сюжеты – природа, 

фантастика, история, лирика. Тема одиночества, романтический герой. Новые 

жанры – фортепианная и вокальная миниатюра, циклы песен, пьес. 

Для ознакомления: 

Ф.Мендельсон «Песни без слов» (по выбору преподавателя), Концерт для 

скрипки с оркестром, 1 часть.Франц Шуберт. Жизненный и творческий путь. 

Возрастание значимости вокальной миниатюры в творчестве композиторов-

романтиков. Песни, баллады и вокальные циклы Шуберта, новаторство в 

соотношении мелодии и сопровождения, внимание к поэтическому тексту, 

варьированные куплеты, сквозное строение.  Новые фортепианные жанры – 

экспромты, музыкальные моменты. Новая трактовка симфонического цикла, 

специфика песенного тематизма в симфонической музыке («Неоконченная» 

симфония). Прослушивание произведений Песни: «Маргарита за прялкой». 

«Лесной царь», «Форель», «Серенада», «Аве Мария», песни из циклов 

«Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» (на усмотрение преподавателя), 

Экспромт Ми-бемоль мажор, Музыкальный момент фа минор, Симфония 

№ 8 «Неоконченная». Для ознакомления Вальс си минор, Военный марш. 

Фредерик Шопен. Жизненный и творческий путь. Юность в Польше, 

жизнь в Париже, Ф.Шопен как выдающийся пианист. Специфика творческого 

наследия – преобладание фортепианных произведений. Национальные 

«польские» жанры – мазурки и полонезы; разнообразие их типов.  Прелюдия – 

новая разновидность фортепианной миниатюры, цикл прелюдий Ф.Шопена, 

особенности его строения. Новая трактовка прикладных, «неконцертных» 

жанров – вальсов, этюдов.  Жанр ноктюрна в фортепианной музыке, 

родоначальник жанра – Джон Фильд. Прослушивание произведений Мазурки 

До мажор, Си-бемоль мажор, ля минор, Полонез Ля мажор, Прелюдии ми 

минор, Ля мажор, до минор, 

Вальс до-диез минор,  Этюды Ми мажор и до минор «Революционный», 

Ноктюрн фа минор. Для ознакомления Баллада № 1, Ноктюрн Ми-бемоль 

мажор, Полонез Ля-бемоль мажор. 

Раздел VII. Музыкальный инструмент. 

Инструктаж по ТБ. Правила поведения во время обучения. Знакомство с 

понятиями: фактурное оформление,  художественная интерпретация 

музыкального образа, стиля, формы музыкальных произведений; жанр 

музыкальной литературы; симметричная аппликатура, каданс, тонические 

трезвучия, упражнения секстами. Продолжение работы над чтением с листа 

(уровень трудности примерно на два класса ниже изучаемых учеником); над 

различением жанров музыкальной литературы. Подбор по слуху знакомых 

произведений с гармоническим и фактурным оформлением, близким к 

оригиналу. Изучение 8 - 14 различных музыкальных произведений, в том числе 

нескольких -  в порядке ознакомления:  2-4 полифонических произведения; 
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произведения крупной формы;  3-5 пьес (включая 2-3 ансамбля);  4-5 этюдов. 

Кроме того, самостоятельно подготовить 1-2 пьесы (по трудности на два класса 

ниже). Работа над развитием беглости пальцев на материале разнообразных 

упражнений, выбираемых педагогом с учетом индивидуальных потребностей и 

возможностей ученика; постепенный переход к работе над октавами для 

развития кистевой техники (упражнения секстами). 

Разучивание мажорных гамм до 4-х знаков включительно с 

симметричной аппликатурой) в прямом движении (в противоположном 

движении). 

Пятый год обучения 

 

Раздел I. Введение в предмет. Техника безопасности. 

Знакомство с программой на учебный год. План творческих мероприятий 

на учебный год. Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел II. Постановка голоса (малый состав ансамбля).  

Индивидуальные занятия с солистами. Углубленная работа над 

сценическим мастерством. Владение собой, устранение волнения на сцене. 

Передача образа через жесты.  Участие  в различных конкурсах, концертах. 

Работа над сценическим движением, развитие воображения, фантазии. 

Подчинение движения характеру музыки и текста. Мимический тренинг. 

Психологический тренинг. Упражнение «Как правильно стоять во время 

пения». Упражнения на координацию движений. Практическая работа  по 

формированию сценического образа. Четкая дикция – условие успешного 

выступления на сцене любого артиста. Методы самостоятельной работы  по 

овладению голосом, речью, дыханием, необходимым для пения и жизни вне 

музыки. 

Раздел III. Ансамбль. 

Закрепление  вокальных навыков: унисон, вокальная позиция, 

звуковедение, дикция, дыхание. Чистая дикция – условие успешного 

выступления на сцене любого артиста. Двухголосие. Элементы трехголосия. 

Разучивание песен разной тематики. Разбор содержания песен.  Упражнения 

для повторения и закрепления навыков дыхания, звукообразования, 

звуковедения, дыхания, дикции.   Разучивание новых упражнений. Работа над 

песней, соблюдая все вокально-хоровые навыки. Умение передать образ в 

песне. Чтение с листа с предварительным анализом вокальных произведений в 

простых размерах. 

Раздел IV. Сценическое движение. 

Память физических действий. Действие с воображаемым предметом. 

Проверка самостоятельности воображения: импровизационное решение 

поставленных задач (вокальных, словесных, мимических).  Сценическое 

пространство: композиция, темпо-ритм, цвет, свет, звук и т. д. Темпо-ритм 

речи. Сила голоса. Подача звука. 

Раздел V. Сольфеджио. Основы музыкальной грамоты. 

Пение гамм (мажор – натуральный и гармонический вид, минор – три 

вида). Пение секвенций с использованием пройденных мелодических и 
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ритмических оборотов. Пение всех пройденных интервалов от звука вверх и 

вниз. Пение всех пройденных интервалов в тональности, в том числе тритонов 

на II  и IV ступенях минора и гармонического мажора, характерных интервалов 

в гармоническом мажоре и миноре. Пение интервальных последовательностей. 

Пение всех пройденных аккордов от звука и в тональноти. Тональности до 5 

знаков. Гармонический мажор. Характерные интервалы (ув.2 и ум.7). 

Сольфеджирование и пение с листа. Пение более сложных мелодий в 

пройденных тональностях, включающих элементы хроматизма и модуляций, 

пройденные ритмические группы с дирижированием. Пение гамм вверх и вниз.  

Пение выученных мелодий.Транспонирование выученных мелодий в другие 

тональности. Воспитание чувства метроритма. Ритмические упражнения с 

использованием ритмических групп с залигованными нотами, внуритактовых, 

междутактовых синкоп в размерах 2/4,3/4,4/4, с ипользованеим ритмических 

фигурс шестнадцатымив размерах 3/8.6/8. Сольмизация выученных и 

незнакомых примеров. Ритмические диктанаты. Виды синкоп. Лига. 

Переменный размер.Сложные и смешанные размеры. Воспитание 

музыкального восприятия (анализ на слух). Определение на слух лада, размера, 

структуры, ритмических особенностей, наличия отклонений и модуляций в 

прослушанном музыкальном построении. Определение на слух всех 

пройденных интервалов в гармоническом звучании отдельно от звука или в 

тональности, послдовательности их 4-6 итервалов в тональности.  Виды 

секвенций. Доминантовый септаккорд с обращением и разрешением в мажоре и 

миноре. Воспитание творческих навыков. Импровизация и сочинение мелодий 

разного характера, жанра. Мелодий с интонациями пройденных интервалов, 

движениям по звукам изученных аккордов , с использованием хроматических 

звуков. Подбор аккомпанемента к мелодии. Теоретические сведения. 

Буквенные обозначения. Альтерация и хроматизм Тональности 5 знаков. 

Раздел VI. Музыкальная литература. История музыки и 

исполнительства. 

Творчество Д.С.Бортнянского, М.С.Березовского и других. Краткий 

экскурс в историю государства российского XVII – начала XVIII века. Раскол. 

Реформы Петра Великого. Новые эстетические нормы русской культуры. 

Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли инструментальной 

музыки. Возникновение русской оперы.  Для ознакомления предлагается  

прослушивание частей хоровых концертов, увертюр из опер Д.С.Бортнянского 

и М.С.Березовского; русских кантов. Культура начала XIX века. Романсы. 

Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Гурилева, А.Л.Варламова. Формирование 

традиций домашнего музицирования. Романтизм и сентиментализм в русской 

поэзии и вокальной музыке. Формирование различных жанров русского 

романса: элегия, русская песни, баллада, романсы «о дальних странах», с 

использованием танцевальных жанров. Прослушивание произведений 

А.А.Алябьев «Соловей», А.Л.Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус 

одинокий», А.Е.Гурилев «Колокольчик». Для ознакомления  А.А.Алябьев 

«Иртыш», А.Е.Гурилев «Домик-крошечка», другие романсы по выбору 

преподавателя. 
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Михаил Иванович Глинка. Жизненный и творческий путь. Обучение в 

Италии, Германии. Зарождение русской музыкальной классики. Создание двух 

опер. Поездки во Францию, Испанию. Создание одночастных симфонических 

программных увертюр. Эпоха Глинки: современники композитора. Опера 

«Жизнь за царя» или «Иван Сусанин». Общая характеристика; композиция 

оперы. Музыкальные характеристики героев: русских и поляков. Различные 

виды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс). Хоровые сцены. Понятия 

«интродукция», «эпилог». Танцы как характеристика поляков. Повторяющиеся 

темы в опере, их смысл и значение. Романсы Глинки – новое наполнение 

жанра, превращение романса в особый жанр камерной вокальной миниатюры. 

Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. Роль фортепианной 

партии в романсах. Разнообразие музыкальных форм. Симфонические 

сочинения Глинки – одночастные программные симфонические миниатюры. 

Национальный колорит испанских увертюр. «Камаринская»: уникальная роль в 

становлении русской симфонической школы. «Вальс-фантазия». 

Прослушивание произведений «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»)  1 д.:  

Интродукция,   Каватина и рондо Антониды, трио «Не томи, родимый»; 2 д.: 

Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка;  3 д.: Песня Вани, сцена Сусанина с 

поляками, Свадебный хор, Романс Антониды;  4 д.:  ария Сусанина; Эпилог: 

хор «Славься». Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное 

мгновенье».  Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия». 

Для ознакомления Увертюра к опере «Руслан и Людмила», «Арагонская 

хота». Романсы «Я здесь, Инезилья», «В крови горит огонь желанья», 

«Венецианская ночь» и др. по выбору преподавателя. Александр Сергеевич 

Даргомыжский.  Жизненный и творческий путь. Значение дружбы с Глинкой. 

Новые эстетические задачи. Поиск выразительности музыкального языка, 

отношение к литературному тексту, передача в музыке интонаций разговорной 

речи. Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях.  Опера в 

творчестве композитора, особенности музыкального языка в операх «Русалка», 

«Каменный гость». Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые сцены, 

портретная характеристика Князя. Вокальная миниатюра – появление новых 

жанров и тем (драматическая песня, сатирические сценки). Прослушивание 

произведений. Вокальные произведения: «Старый капрал»,  «Мне грустно», 

«Титулярный советник» «Мне минуло шестнадцать лет». Опера «Русалка»: 

ария Мельника из 1 д. и сцена Мельника из 3 д., хор из 2 д. «Сватушка» и хоры 

русалок из 3 д., Песня Наташи из 2 д., Каватина Князя из 3 д. Для ознакомления 

Романсы и песни «Ночной зефир», «Мельник» и другие по выбору 

преподавателя. Александр Порфирьевич Бородин. Жизненный и творческий 

путь. Многогранность личности А.П.Бородина. Научная, общественная 

деятельность, литературный талант.Опера «Князь Игорь» - центральное 

произведение композитора. Композиция оперы. Понятие «пролог», «финал» в 

опере.  Русь и Восток в музыке оперы. Музыкальные характеристики героев в 

сольных сценах (князь Игорь, Галицкий, хан Кончак, Ярославна). Хоровые 

сцены в опере. Место и роль «Половецких плясок». Романсы А.П.Бородина. 

Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста, фортепианной партии. 



 

27 
 

Симфоническое наследие А.П.Бородина, формирование жанра русской 

симфонии в 60-х годах XIX века. «Богатырская» симфония. Прослушивание 

произведений «Князь Игорь»: пролог, хор народа «Солнцу красному слава», 

сцена затмения; 1 д.: песня Галицкого,   ариозо Ярославны,  хор девушек «Мы к 

тебе, княгиня», хор бояр «Мужайся, княгиня», 2 д.: каватина Кончаковны, ария 

Игоря, ария Кончака, Половецкие пляски, 4 д.:  Плач Ярославны, хор поселян. 

Романсы «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны», Симфония №2 

«Богатырская». Для ознакомления Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн». 

Модест Петрович Мусоргский. Жизненный и творческий путь. 

Социальная направленность, историзм и новаторство творчества 

М.П.Мусоргского. Судьба наследия композитора, редакции его сочинений. 

«Борис Годунов», история создания, редакции оперы, сложности постановки. 

Идейное содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия, 

декламационное начало вокальных партий ряда персонажей – характерные 

черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы. 

Вокальные произведения М.П.Мусоргского.  Продолжение традиций 

А.С.Даргомыжского, поиск выразительной речевой интонации. Круг поэтов, 

тематика циклов и песен М.П.Мусоргского. («Детская», «Светик Савишна» и 

др.). «Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение  

композитора. История создания, особенности построения, лейтмотив цикла. 

Оркестровая версия М.Равеля.  

Прослушивание произведений: «Борис Годунов»: оркестровое 

вступление, пролог 1к.: хор «На кого ты нас покидаешь», сцена с Митюхой, 2 к. 

целиком, 1 д. 1 к.: монолог Пимена, 1 д. 2 к.: песня Варлаама, 2 д. монолог 

Бориса, сцена с курантами, 4 д. 1 к.: хор «Кормилец-батюшка», сцена с 

Юродивым, 4 д.3 к.: хор «Расходилась, разгулялась» «Картинки с выставки» 

(возможно фрагменты на усмотрение преподавателя). Для ознакомления Песни: 

«Семинарист», «Светик Савишна», «Колыбельная Еремушке», вокальный цикл 

«Детская», симфоническая картина «Ночь на Лысой горе», вступление к опере 

«Хованщина» («Рассвет на Москве-реке»).  

Николай Андреевич Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. 

Многогранность творческой, педагогической и общественной деятельности 

Н.А.Римского-Корсакова. Значение оперного жанра в творчестве композитора. 

Сказка, история и повседневный быт народа в операх Н.А.Римского-Корсакова. 

Опера  «Снегурочка», литературный источник сюжета. Композиция оперы. 

Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в опере. Музыкальные 

характеристики реальных и сказочных героев. Лейтмотивы в опере. 

Симфоническое творчество Н.А.Римского-Корсакова. «Шехерезада» - 

программный замысел сюиты. Средства создания восточного колорита. 

Лейтмотивы, их развитие. Роль лейттембров. Прослушивание произведений: 

Опера «Снегурочка». Пролог – вступление, песня и пляска птиц, ария и 

ариэтта Снегурочки, Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо 

Снегурочки; 2 д.: клич Бирючей, шествие царя Берендея, каватина царя 

Берендея; 3 д.: хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, третья песня 

Леля, ариозо Мизгиря; 4 д.: сцена таяния Снегурочки, заключительный хор. 
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Симфоническая сюита «Шехерезада». Для ознакомления Романсы, камерная 

лирика Н.А.Римского-Корсакова («Не ветер, вея с высоты»,  «Звонче жаворонка 

пенье», «Не пой, красавица…») на усмотрение преподавателя.  

Петр Ильич Чайковский. Жизненный и творческий путь. Композитор, 

музыкальный критик, педагог, дирижер. Признание музыки Чайковского при 

жизни композитора во всем мире. Оперы и симфонии как ведущие жанры 

творчества. Первая симфония «Зимние грезы», ее программный замысел. 

Строение цикла, особенности сонатной формы 1 части. Использование 

народной песни как темы в финале симфонии. «Евгений Онегин» - «лирические 

сцены». Литературный источник сюжета, история первой постановки оперы 

силами студентов Московской консерватории. Композиция оперы. Новый тип 

русской оперы – лирико-психологический. Особенности драматургии, понятие 

«сцена». Музыкальные характеристики главных героев. Интонационная 

близость характеристик Татьяны и Ленского. Темы, связанные с главными 

героями оперы, изложение тем в разных картинах. Прослушивание 

произведений Симфония №1 «Зимние грезы», Опера «Евгений Онегин». 1к.: 

вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ария Ольги, ариозо Ленского 

«Я люблю вас»; 2 к.: вступление, сцена письмаТатьяны; 3 к.: хор «Девицы, 

красавицы», ария Онегина, 4 к.: вступление, вальс с хором, мазурка и финал, 5 

к.: вступление, ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка, 6 к.: полонез, 

ария Гремина, ариозо Онегина; 7 к.: монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так 

возможно», ариозо Онегина «О, не гони, меня ты любишь». Для ознакомления 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», Симфония № 4, Квартет № 1, 2 

часть, Концерт для фортепиано с оркестром № 1, Романсы «День ли царит», 

«То было раннею весной», «Благословляю вас, леса» и другие на усмотрение 

преподавателя.  

Творчество С. В. Рахманинова. Биография. Наследник традиций 

П.И.Чайковского. Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях. 

С.В.Рахманинов – выдающийся пианист. Обзор творчества. Прослушивание 

произведений Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, Романсы «Не пой, 

красавица», «Вешние воды», «Вокализ», Прелюдии до-диез минор, Ре мажор, 

Музыкальный момент ми минор. Для ознакомления Концерт № 3 для 

фортепиано с оркестром, Романсы «Сирень», «Здесь хорошо» и другие по 

выбору преподавателя, прелюдии, музыкальные моменты, этюды-картины по 

выбору преподавателя. 

Сергей Сергеевич Прокофьев. Жизненный и творческий путь.  Сочетание 

двух эпох в его творчестве: дореволюционной и советской. С.С.Прокофьев – 

выдающийся пианист. Уникальное сотрудничество С.С.Прокофьева и 

С.М.Эйзенштейна. «Александр Невский» - киномузыка, переросшая в 

самостоятельное оркестровое произведение. Балеты. С.С.Прокофьева – 

продолжение реформ П.И.Чайковского, И.Ф.Стравинского. Выбор сюжетов. 

Лейтмотивы, их роль в симфонизации балетной музыки. Постановки, 

выдающиеся танцовщики – исполнители партий. Симфоническое творчество 

С.С.Прокофьева. Седьмая симфония – последнее завершенное произведение 

композитора. Особенности строения цикла. Прослушивание произведений 
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Пьесы для фортепиано из ор.12 (Гавот, Прелюд, Юмористическое 

скерцо), Кантата «Александр Невский», Балет «Ромео и Джульетта»: 

вступление, 1 д.: «Улица просыпается», «Джульетта-девочка», «Маски», «Танец 

рыцарей», «Мадригал»; 2 д.: «Ромео у патера Лоренцо»; 3 д.: «Прощание перед 

разлукой», 

Балет «Золушка». 1 д.: «Па-де-шаль», «Золушка», Вальс соль минор; 2 д.: 

Адажио Золушки и Принца; 3 д.: первый галоп Принца, Симфония №7: 1, 2, 3 и 

4 части. Для ознакомления Кинофильм С.М.Эйзенштейна «Александр 

Невский», 

Фильм-балет «Ромео и Джульетта» (с Г.Улановой в роли Джульетты), 

Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам», Первый концерт для фортепиано 

с оркестром. 

Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Жизненный и творческий путь. 

Гражданская тематика творчества, музыка Д.Д.Шостаковича как летопись 

истории страны. Особое значение жанра симфонии, особенности цикла. Роль 

камерной музыки в творчестве композитора. Седьмая («Ленинградская») 

симфония. Великая Отечественная война в советской музыке. Подробный 

разбор первой части (особенности строения сонатной формы, «эпизод 

нашествия», измененная реприза) и краткая характеристика 2, 3 и 4 частей.  

Камерная музыка, основные жанры. Фортепианный квинтет соль минор. 

Особенности строения цикла, использование барочных жанров и форм 

(прелюдия, фуга, пассакалия). 

Роль кантатно-ораториальных сочинений в 60-годы. Творчество поэтов -

современников Д.Д.Шостаковича, отраженное в его музыке. «Казнь Степана 

Разина» - жанр вокально-симфонической поэмы. Прослушивание произведений 

Симфония №7 До мажор, Фортепианный квинтет соль минор, «Казнь 

Степана Разина». Симфония № 5, 1 часть, Для ознакомления «Песня о 

встречном. 

Творчество Арама Ильича Хачатуряна. Новое поколение композиторов 

Советского Союза. Разнообразное наследие автора. Национальный колорит 

творчества. Для ознакомления возможно прослушивание произведений: 

Концерт для скрипки с оркестром, фрагменты из балетов «Гаянэ» и «Спартак».  

Творчество Георгия Васильевича Свиридова. Продолжатель традиции 

русской хоровой школы. Особое значение вокальной и хоровой музыки в 

творчестве, любовь к русской поэзии, «пушкинская» тема в музыке 

Г.В.Свиридова. Для ознакомления возможно прослушивание произведений: 

«Поэма памяти Сергея Есенина» (№№1, 2, 10), «Романс» и «Вальс» из 

музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель», романсы и хоры по 

выбору преподавателя («Пушкинский венок», цикл на стихи Р.Бернса и др.). 

Шестидесятые годы ХХ века, «оттепель». Отечественная музыка второй 

половины ХХ века. Связи процессов музыкального творчества с событиями 

общественно-политической жизни страны. Общее представление о 

композиторских техниках конца ХХ века. Музыкальные примеры для 

прослушивания преподаватель может выбрать самостоятельно, исходя из 

уровня группы, интересов учеников, имеющихся записей. 
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Творчество Р.К.Щедрина. Краткое ознакомление с биографией 

композитора. Прослушивание произведений: Концерт для оркестра «Озорные 

частушки». 

Творчество А.Г.Шнитке и С.А.Губайдулиной. Краткое ознакомление с 

биографиями композиторов.  Для ознакомления рекомендуется прослушивание 

произведений: А.Г.Шнитке Concerto grosso №1,  С.А.Губайдуллина  «Detto-I» 

или других по выбору преподавателя. 

Творчество Э. В. Денисова и  В.А.Гаврилина. Краткое ознакомление с 

биографиями композиторов.  Для ознакомления рекомендуется прослушивание 

произведений Э.В.Денисова «Знаки на белом», фрагментов балета 

В.А.Гаврилина «Анюта» или других по выбору преподавателя. 

Искусство джаза. История джаза. Основные течения. Джаз возник как 

соединение нескольких музыкальных культур разных народов и национальных 

традиций. Первоначально он прибыл из африканских земель. Для любой 

африканской музыки характерен очень сложный ритм, музыка всегда 

сопровождается танцами, которые представляют собой быстрые притопывания 

и прихлопывания. На этой основе в конце XIX века сложился ещё один 

музыкальный жанр регтайм. Впоследствии, ритмы регтайма в сочетании с 

элементами блюза дали начало новому музыкальному направлению — джазу. 

Истоки джаза связаны с блюзом. Джаз возник в конце XIX века как 

слияние африканских ритмов и европейской гармонии, но истоки его следует 

искать с момента завоза рабов из Африки на территорию Нового Света. 

Привезённые рабы не были выходцами из одного рода и обычно даже не 

понимали друг друга. Необходимость консолидации привела к объединению 

множества культур и, как следствие — к созданию единой культуры (в том 

числе и музыкальной) афроамериканцев. Процессы смешивания африканской 

музыкальной культуры и европейской (которая тоже претерпела серьёзные 

изменения в Новом Свете) происходили, начиная с XVIII века, и в XIX веке 

привели к возникновению «протоджаза», а затем и джаза в общепринятом 

понимании. 

Джордж Гершвин, один из самых известных белых джазовых 

композиторов. Биг-бэнды. 

Джаз в ССР и России Джаз-сцена зарождается в СССР в 1920-е годы 

одновременно с её расцветом в США. Первый джаз-оркестр в Советской 

России был создан в Москве в 1922 г. поэтом, переводчиком, танцором, 

театральным деятелем Валентином Парнахом и носил название «Первый в 

РСФСР эксцентрический оркестр джаз-банд Валентина Парнаха»[1]. Днем 

рождения отечественного джаза традиционно считается 1 октября 1922 года, 

когда состоялся первый концерт этого коллектива. Первым профессиональным 

джазовым составом, выступившим в радио-эфире и записавшим пластинку, 

считается оркестр пианиста и композитора Александра Цфасмана (Москва). 

Ранние советские джаз-банды специализировались на исполнении модных 

танцев (фокстрот, чарльстон). 

Раздел VII. Музыкальный инструмент. 

Инструктаж по ТБ. Правила поведения во время обучения.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8D%D0%B3%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%85,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B7#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86)
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Знакомство с понятиями: фактурное оформление,  художественная 

интерпретация музыкального образа, стиля, формы музыкальных произведений; 

жанр музыкальной литературы; симметричная аппликатура, каданс, тонические 

трезвучия, упражнения секстами. 

Продолжение работы над чтением с листа (уровень трудности примерно на 

два класса ниже изучаемых учеником); над различением жанров музыкальной 

литературы. Подбор по слуху знакомых произведений с гармоническим и 

фактурным оформлением, близким к оригиналу. Изучение 8 - 14 различных 

музыкальных произведений, в том числе нескольких -  в порядке ознакомления:  

2-4 полифонических произведения; произведения крупной формы;  3-5 пьес 

(включая 2-3 ансамбля);  4-5 этюдов. Кроме того, самостоятельно подготовить 

1-2 пьесы (по трудности на два класса ниже). 

Работа над развитием беглости пальцев на материале разнообразных 

упражнений, выбираемых педагогом с учетом индивидуальных потребностей и 

возможностей ученика; постепенный переход к работе над октавами для 

развития кистевой техники (упражнения секстами). 

Разучивание мажорных гамм до 4-х знаков включительно с 

симметричной аппликатурой) в прямом движении (в противоположном 

движении).  

 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Цель аттестации: установить соответствие достигнутого учащимися уровня 

знаний и умений на определенном этапе обучения программным содержанием. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в течение учебного года 

педагогом на занятиях.  

Промежуточная аттестация. Промежуточный контроль проводится в конце  I-

II полугодия.  

Итоговая аттестация учащихся проводится по окончанию обучения 

дополнительной общеразвивающей программы.  

Виды  контроля: 

-знания понятий, теории; 

-вокальные данные; 

-соответствие знаний, умений и навыков программе обучения; 

-уровень и качество исполнения произведений; 

-степень самостоятельности в приобретении знаний; 

-развитие творческих способностей. 

Формы аттестации: прослушивание и собеседование при поступлении в 

коллектив, педагогическое наблюдение, беседы с воспитанниками, 

индивидуальные прослушивания на занятиях, итоговые прослушивания – 

итоговые занятия и зачеты, сдача партий, выступления на концертах и 

конкурсах, самооценка воспитанников. 

Сдача партий – один из основных и эффективных методов контроля над 

уровнем усвоения хорового репертуара. Проходит в форме прослушивания 
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индивидуально или ансамблями. Учащийся должен стремиться интонационно 

чисто и музыкально грамотно исполнить свои партии. 

В течение каждого учебного года проводятся два итоговых занятия – в декабре 

(промежуточный контроль) и в мае (итоговый контроль). 

Результаты оценки знаний, умений, навыков заносятся в аналитические карты. 

В течение учебного года в коллективе проводятся не менее двух концертов.  

Все формы аттестации и контроля предусматривают использование 

дистанционных образовательных технологий и информационной 

образовательной среды. 

Критерии оценки 

Низкий уровень: учащиеся показывают недостаточное владение навыками 

ансамблевого музицирования, отсутствие свободы в исполняемом 

произведении. Низкий уровень выставляется за отсутствие музыкальной 

образности в исполняемом произведении, слабое знание произведения 

наизусть, грубые технические ошибки и отсутствие элементарной техники 

ансамбля.  

Средний уровень: 

- выставляется в том случае, если участниками ансамбля демонстрируется 

достаточное понимание характера и содержания исполняемого произведения, 

программа исполнена наизусть, проявлено индивидуальное отношение к 

исполняемому произведению, однако допущены незначительные погрешности 

в синхронности исполнения и динамическом ансамбле, что не нарушает 

целостности исполняемого произведения. 

Высокий уровень: программа исполнена наизусть ярко и выразительно, 

убедительно по форме, проявлено индивидуальное отношение к исполняемому 

произведению. 

Критерии оценки (музыкальная литература, сольфеджио) 

Свободное владение теоретическими сведениями: 

- характеристика эпохи 

- биография композитора 

- музыкальные термины 

- принципы построения формы. 

 

высокий 

уровень 

ставится в случае:  

- знания всего изученного программного материала; 

- незначительных (негрубых, если они не искажают сущности 

излагаемого материала) ошибок при воспроизведении 

изученного материала, их устранение с помощью 

дополнительных вопросов педагога. 

средний 

уровень 

ставится в случае: 

- знание и усвоение материала на уровне минимальных 

требований программы; 

-затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

необходимости помощи педагога. 
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низкий 

уровень 

ставится в случае: 

- затруднения при ответах на стандартные вопросы; 

- наличия большого числа грубых ошибок; 

- полного отсутствия элементарных умений и навыков; 

- знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных 

требований программы: учащийся не имеет представления об 

элементах музыкальной речи, основных музыкальных формах, 

не знает средств музыкальной выразительности, не умеет 

использовать их в собственной исполнительской и творческой 

деятельности. 

 

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Материально-технические условия реализации программы 

 

Для успешной реализации программы необходимы следующие условия: 

-удобный, хорошо проветриваемый кабинет для групповых занятий; 

-сценические костюмы; 

-пюпитры; 

-нотная и справочная литература; 

-аудио- и видеоаппаратура; аудио и видеозаписи с музыкальным материалом; 

-компьютер; 

-средства аудио-, видео-связи; 

-доступ к сети Интернет. 

 

Литература 

 

1. Афанасенко Е.Х., Клюнева С.А., Коняшов А.И. Детский музыкальный 

театр.- Волгоград: Издательство «Учитель», 2009 

2. Барабошкина А. Методическое пособие к учебнику сольфеджио для 1 

класса ДМШ. - М„ 1975 

3. Барабошкина А. Методическое пособие к учебнику сольфеджио для 2 

класса ДМШ. - М„ 1977 

4. Барабошкина А. Методическое пособие к учебнику сольфеджио для 3 

класса ДМШ. - М., 1978 

5. Белкина С.А. Учите детей петь. – М.: 1987 

6. Кондратенко Н.Н. Музыка в школе. – М.: Творческий центр «Сфера», 

2005 

7. Леонтьева Е.А. Музыкальный букварь. – Саратов: «Лицей»,2000 

8. Назарова Т.Н. Художественно-эстетическое воспитание в школе. – 

Волгоград: Издательство «Учитель», 2009 

9. Огородников Д.В. Методика комплексного музыкально-певческого 

воспитания. М.: 1994 

10. Пекерская Е.М. Вокальный букварь.- М.: 1996 
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11. Программа педагога дополнительного образования. Составитель 

Синявская Н.Н. – М.: 2001 

12. Программа педагога дополнительного образования. Составитель 

Губанкова Е.Н. – М.: 2002 

13. Программа педагога дополнительного образования. Составитель Усачева 

Н.П.-М.: 2008 

14. Сизова Л.Н. Теоретические основы методики музыкального воспитания. 

– М.: 1997 

15. Шакирова И.В. Музыка в сказке. – М.: «Лист», 2000 

16. Школяр Р. Теория и методика музыкального образования детей. – М.: 

1998 

17. Юдина Е.И. Первые уроки музыки и творчества. – М.: 1999 

18. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. – 

Москва: Издательство «Музыка» - 1982  

 

Методическая литература 

 

1. Абелян Л.М. Программа по хору. - Программы для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных школ «Музыка». - М., 1978 

2. Апраксина О.А. Методика развития детского голоса. - М., Изд. МГПИ, 

1983 

3. Всрбов А. «Техника постановки голоса». М., ГМИ, 1961. 

4. Гембицкая Е.Я., Попова В.С.. «Художественные кружки». - М., 1981 

5. Добровольская Н. «Вокально-хоровые упражнения в детском хоре». М., 

«Музыка», 1987 

6. Дуганова, Л.В. Алдакова. М., «Поет Детская хоровая студия «Веснянка». 

- М., 

7. «Из опыта хоровой работы с детьми» под редакцией Локшина Д. М.,АПН 

РСФСР, 1953 

8. Локшин Д. «Хоровое пение в русской школе». М., АПН РСФСР, 1957 

9. Морозов В. «Тайны вокальной речи». Л., «Наука», 1967 

10. Овчинникова Т.Н. Программа по хору. - Программы для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных школ «Музыка». - М., 1978. 

11. «Песня и время». М., «Советский композитор», 1976. 

12. «Работа с детским хором» под редакцией Соколова Вл. М., «Музыка», 

1981 

13. «Развитие музыкального слуха, певческого голоса и музыкально-

творческих способностей учащихся общеобразовательной школы». М., 

АПН СССР, 1982 

14. «Рассказы о песнях». Сост. Очаковская О. М., «Музыка», 1985 

15. Попов В. «Русская народная песня в детском хоре». М., «Музыка», 1985 

16. Соколов Вл. «Работа с хором». М., «Музыка», 1983 

17. Струве Г. «Школьный хор». М., «Просвещение», 1981 

18. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. - М., 

«Прометей», 1992 
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19. Теория и практика хорового исполнительства. Певческое развитие 

ребенка. МО РФ. - АПК и ПРО; сост. И.В. Калиш; науч. ред. Л.П. 

Дуганова. - М., 1999 

20. Хороведение. Учебное пособие для студентов музыкально-

педагогических факультетов. М., «Прометей», 1989 

21. Чичков Ю. «Песни нашего сердца». М., «Молодая гвардия», 1976 

22. Шохин К. «Классика сегодня». М., Гос. издательство политической 

литературы, 1963 

23. Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио 1 -2 класс. М., «Кифара», 2006 

24. Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио. 3 класс. М., «Музыка» 1993 

25. Давыдова Е. Сольфеджио 4 класс. М., «Музыка», 2007 

26. Давыдова Е. Сольфеджио 5 класс. М., «Музыка», 1991 

27. Драгомиров П. Учебник сольфеджио. М., «Музыка», 2010 

28. Золина Е. Домашние задания по сольфеджио 1-7 классы. М., Престо, 2007 

29. Калинина Г. Рабочие тетради по сольфеджио 1-7 классы. М., 2000-2005 

30. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 1. Одноголосие. М., 

Музыка, 1971 

31. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 2.  Двухголосие. М., 

Музыка, 1970 

32. Калужская Т. Сольфеджио 6 класс. М., «Музыка», 2005 

33. Качалина Н. Сольфеджио. Выпуск 1. Одноголосие. М., «Музыка» 2005 

34. Кирюшин В. Интонационно-слуховые упражнения для развития 

звуковысотного музыкального слуха, мышления и памяти. М., 1992 

35. Металлиди Ж. Сольфеджио. Мы играем, сочиняем и поем. Для 1-7  

классов детской музыкальной школы. СПб: «Композитор», 2008 

36. Никитина Н. Сольфеджио (1-7 классы). М., Престо, 2009 

37. Никитина И. 200 примеров для чтения с листа на уроках сольфеджио. М., 

«Престо», 2002 

38. Островский А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио. М., «Классика-

XXI», 2003 

39. Панова Н. Конспекты по элементарной теории музыки. М., Престо, 2003 

40. Рубец А. Одноголосное сольфеджио. М., Музыка, 1981 

41. Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков – М.: 

Эксмо, 2009. 

42. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества: 

43. вып.1 – Роланд Вернон. А.Вивальди, И.С.Бах, В.А.Моцарт, Л.Бетховен; 

44. вып.2 – Роланд Вернон. Ф.Шопен, Дж.Верди, Дж.Гершвин, 

И.Стравинский; 

45. вып.3 – Николай Осипов. М.Глинка, П.Чайковский, М.Мусоргский, 

Н.Римский-Корсаков. Изд-во «Поматур».  

 

              Примерная концертная программа   вокального ансамбля 

 

1. А.И. Хачатурян “Андантоно” обр. ансамбля “ГАЛА”К. Молчанов сл. М. 

Львовского “Солдаты идут” обр. И. Тененбаум Русская народная песня 
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“Ты река ль, моя реченька” обр. ансамбля “ГАЛА”музыка народная сл. И. 

Сурикова “Рябина” обр. И.Зыкова, И. Тененбаум.А. Петров сл. Харисона. 

“ Крылья в небе”Дж. Фюре “Джазовый канон”Э.Л. Уэббер Реквием “Pie 

Jesu” №8 

2. Дан Шварц Аскап. “You Gotta Generate Heat” обр. В. Семенова 

3. Ирландская народная песня “Вечерний звон”. А. Розенблата 

4. Русская народная песня “Летят утки” обр. И. Тененбаум 

5. Г.Ф. Гендель “Сарабвнда” D – moll обр. И. Тененбаум, Е. Пятаевой  

6. В. Сюткин «Красная стрела» аранжировка И. Тененбаум, Е. Пятаевой 

7. В. Сюткин «Переход» аранжировка И. Тененбаум 

8. Пьер Сертон «Я сказать не смею» аранжировка Ю. Пятаевой 

 

Примерная концертная программа младшей группы вокального ансамбля 

(эстрадное пение) 

 

1. муз. и сл. Н. Осокиной “Мама”  

2. А. Гречанинов “Дон – Дон” прибаутка обр. ансамбля “ГАЛА” 

3. Итальянская народная песня “Четыре таракана и сверчок” 

4. муз. А. Басилая сл. Д. Багашвили “Арго” 

5. М. Славкин “Снег” из цикла”Земля” 

6. сл. и муз. Л. Маркиной “Кискин блюз” 

7. сл. и муз. Л. Маркиной “Рождество” 

8. сл. и муз. С. Смирнова “Семь веселых нот” 

9. В. Семенов “Когда я стану миллионером” из мюзикла “Том Сойер и 

другие” 

10. Б. Мокроусов сл. В. Ласкина, Н. Лабковского “ Дорожка фронтовая” 

11. А. Журбин, Ю. Энтин «Про человека» 

12. А ермолов «Солнечный дом» 

13. Из репертуара ВИА «Аккорд» «Я пушистый беленький котенок» 

14. Примерный репертуар класса вокального ансамбля. 

15. Младшая группа 

16. Адлер Е. Падежи 

17. Алябьев А. Зимняя дорога. Переложение для хора А. Лукина 

18. Андерсон Б. Счастливого нового года. 

19. Аноним Утренний канон. Франция XIII век. 

20. Айвазян А. Тбилиси 

21. Аракишвили Д. Грузинская песня из оп. “Сказание о Шота Руставели” 

22. Аренский А. Под солнцем вьются жаворонки. Переложение Букреевой О. 

23. Бах И. Терцет из мотета № 3. 

24. Бетховен Л. Край родной. Менуэт. 

25. Бизе Ж. Серенада. 

26. Берлин И. Белое Рождество. 

27. Богословский Н. Темная ночь. 

28. Брамс И. Колыбельная. Переложение Полищук Л. 

29. Буцко Ю. Гриб – Архип 
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30. Векерлен Ж. Менуэт Экзоде. 

31. Гайдн Й. Вот опять уходит лето. Переложение Попова В. 

32. Гречанинов А. Пришла весна, Дон – Дон (прибаутка). Переложение 

Тененбаум И. 

33. Глиэр Р. Здравствуй, гостья зима. Вечер. 

34. Глинка М. Ты, соловушко умолкни. Переложение Букреевой О. 

35. Гладков Ген. Прощальная песня из телефильма “ Обыкновенное чудо”, 

Синема из кинофильма “Человек с бульвара Капуцинов”. 

36. Гершвин Дж. Лиза. Колыбельная Клары. 

37. Галлин Дж. обр. В. Семенова Christmas in the air. 

38. Гуцелев Б. Про театр. Из кантаты “Вредные советы”  

39. Дунаевский И. “Веселые ребята” фантазия на тему музыки из к/ф. Под 

луной золотой, Не забывай, Пути – дороги, Ой, цветет калина, Летите 

голуби, Скворцы прилетели. 

40. Дунаевский М. Ветер перемен, Пол года плохая погода. 

41. Даргомыжский А. Ночевала тучка золотая. Ванька – Танька. 

42. Десмонд П. Играем на пять. 

43. Жарковский Е. Непогода пройдет. 

44. Ипполитов – Иванов М. Горные вершины., Грузинская колыбельная 

песня. 

45. Кожухин В. Жили – были. 

46. Крылатов Е. Песня о колоколах. 

47. Каччини Дж. Мелодия обработка Ю. Славнитского. 

48. Кельми К. Замыкая круг. 

49. Косма В. “Укол зонтиком” фантазия на тему к/ф. Опавшие листья. 

50. Кюи Ц. Заря лениво догорает., Омывшись на заре. 

51. Литовская народная песня. Солнышко вставало. Обработка Шимкуса С. 

52. Листов К. Землянка. 

53. Леннон Д. и Маккартни П. Let it Be. 

54. Легран М. I will wait for you. 

55. Минков М. Дельфины, Катерок. Переложение Пятаевой Е. Дорога добра. 

переложение Полищук Л. 

56. Маренцио Л. Давай споем, приятель. 

57. Марченко Л. Кискин блюз, Рождество. 

58. Милославский А. Весна в январе. 

59. Мокроусов Б. Дорожка фронтовая. Переложение Пятаевой Е. и 

Тененбаум И. 

60. Мусоргский М. Вечерняя песня. Переложение Ждановой Т. 

61. Народная итальянская песня Четыре таракана и сверчок. Обработка 

Пятаевой Е. 

62. Никитин С На далекой Амазонке, Когда мы были молодые. Переложение 

Храмовой Н. 

63. Озолинь Лес раскинулся дремучий. 

64. Осокина Н. Мама. Переложение Тененбаум И. 

65. Парцхаладзе М. сл. Полухин Ю. Память. 
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66. Петров А. Зов синевы, Я иду, шагаю по Москве. Переложение Храмовой 

Н. 

67. Песков Н. Кадриль. 

68. Подгайц Е. Эхо. 

69. Преториус Viva la musika. Канон.  

70. Римский – Корсаков Н. Ансамбль сестер из оперы “Сказка о царе 

Салтане” 

71. Ребиков В. Встреча зимы. Отцвела уже фиалка. 

72. Русская народная песня Ты река ль моя реченька. Обработка Тененбаум 

И. 

73. Русская народная песня Степь, да степь кругом. 

74. Русская народная песня Сон Степана Разина. 

75. Русская народная песня Во кузнице. Обработка Тененбаум и. 

76. Русская народная песня Бородино. Обработка Иорданского. 

77. Русская народная песня Возле речки, возле мосту. Обработка 

Иорданского. 

78. Русская народная песня в сыром бору тропина. Обработка Гречанинова 

А. 

79. Русская народная песня Как по морю. Обработка Свешникова А. 

80. Русская народная песня Не летай соловей. Обработка Попова В. 

81. Русская народная песня Сею, вею. Обработка Попова В. 

82. Русская народная песня Со вьюном я хожу. Обработка Благообразова С. 

83. Русская народная песня Уж ты поле мое. Обработка Балакирева М. 

84. Соловьев – Седой В. Давно мы дома не были, Вечер на рейде, Соловьи. 

85. Славкин М. цикл “ Земля”  

86. Симон Н. Istanbul. 

87. Семенов В. Когда я стану миллионером. Акварель. Звездная река. 

88. Саульский Ю. сл. Л. Завальнюка “Счастья тебе, Земля” 

89. Смирнов С. Наши учителя. Мой лучший друг. Семь веселых нот. 

90. Струве Г. Матерям погибших героев. Музыка. Моя Россия. 

91. Танеев С. Горные вершины. Сосна. 

92. Тухманов Д. Там, только там, Песенка про сапожника. 

93. Уэббэр Э. Л. Реквием №8 Pie Jesu. 

94. Украинская народная песня Козел и коза. 

95. Уоррен Г. Поезд на Чаттаногу. 

96. Ушкарев А. Лесная колыбельная. Переложение Букреевой О. 

97. Уоттерс Р. и Гилмар Д. Прощай, голубое небо. 

98. Фрадкин М. Березы. 

99. Французская народная песня. Все хорошо, прекрасная маркиза. 

Обработка Безыменского А. 

100. Чайковский П. Легенда. Переложение Букреевой О. на море утушка 

купалася. Хор из оп. “Опричник”(?) переложение Луканина А. 

101. Примерный репертуар класса вокального ансамбля. 

102. Старшая группа 

103. Аноним Вилланелла XVI век 
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104. Аноним. Музы согласно. XVIII век. Переложение Полищук Л. 

105. Андерсон Б. Счастливого нового года. 

106. Банкьери А. Капричиетта для трех голосов. 

107. Бетховен Л. Менуэт. 

108. Брамс И. Колыбельная. Переложение Полищук Л. 

109. Бриттен Б. Колыбельная из сюиты “Обряд Керолл”. 

110. Гершвин Дж. Хлопай в такт. Любимый мой. Колыбельная Клары из 

оперы “Порги и Бес” переложение Зыкова И. 

111. Глинка М. Попутная песня. Переложение Лиувенко И. 

112. Глиэр Р. Вечер. 

113. Гендель Г.Ф. Сарабанда D – moll Аранжировка Е. Пятаевой и И. 

Тененбаум 

114. Да Нола Д. гальярда. 

115. Даргомыжский А. Девицы – красавицы. (дуэт) 

116. Дворжак А. Мелодия .переложение 

117. Дубравин Я. Весна. Про Емелю. 

118. Дунаевский И. Колыбельная. 

119. Итальянская народная песня. Четыре таракана и сверчок. Обработка 

Никольского К. 

120. Ирландская народная песня Вечерний звон. Обработка А. Розенблат 

121. Итальянская народная песня Linverno e passato” обработка Муратова Г. 

122. Крылатов Е. Будь со мною… Колокола. 

123. Лассо О. Канцона. Тик – так. 

124. Леннон Д. и Маккартни П. Because. Let it Be. 

125. Морли Т. Май. 

126. Макаревич А. Снег. Обработка Зыкова И. 

127. Мели Д. Пастораль. 

128. Минков М. Дорога добра. 

129. Молчанов К. Солдаты идут. Переложение Тененбаум И. 

130. Никитин С. Под музыку Вивальди. Обработка Щипунова В. Дон и 

Магдалина. Обработка Мачаловой А. 

131. Петров А. Песенка о морском дьяволе. Обработка Храмовой Н. 

132. Крылья в небе. 

133. Прима Луис Sing sing 

134. Рахманинов С. Сирень. Переложение Славницкого Ю. У моего окна. 

переложение Вавиловой Т. 

135. Римский –Корсаков Н. Звонче жаворонка пенье. Переложение 

Соколова Вл. Не ветер вея с высоты. Переложение Егорова А. ночевала 

тучка золотая. 

136. Русская народная песня. Во лузях. Обработка лядова А. 

137. Русская народная песня Летят утки. Обработка И. Тененбаум 

138. Р.н.п. Долина – долинушка. Обработка Ежова А. 

139. Р.н.п. Как у наших у ворот. Обработка Смирнова С. 

140. Р.н.п. Комара муха любила. Обработка Леонтовича Л. 

141. Р.н.п. Мимо садику. Обработка Гребенкина. 
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142. Р.н.п. Пойду ль я, выйду ль я да. Обработка Соколова В. 

143. Р.н.п. Сронила колечко Обработка Бляхера. 

144. Р.н.п. Ты не стой колодец. Ты река ль моя реченька. Обработка Ледова 

А. 

145. Р.н.п. Ты рябина ли. Обработка Юрлова Г. 

146. Р.н.п. Четыре ветра. Обработка Струве Г. 

147. Р.н.п. Эх, уж как пал туман. Обработка Флярковского А. 

148. Словацкая народная песня. Танцуй, танцуй. Обработка Райхла М. 

149. Славкин М. цикл “ Земля”. 

150. Смирнов С. Не грусти, улыбнись и пой. Счастье приходит с песней. 

151. Струве Г. Буря. Матерям погибших героев. Музыка. 

152. Симон Н. Istanbul. 

153. Суриков И. музыка народная .Рябина.обработка Зыкова И. и Тененбаум 

И. 

154. Тухманов Д. Как прекрасен этот мир.  

155. Уэббэр Э. Л. Реквием №8 Pie Jesu. 

156. Френкель Я. Он, она и луна. 

157. Хренников Т. Три песни из К/ф “Верные друзья” 

158. Хачатурян А. Андантино. 

159. Хренников Т. Московские окна. Обработка Щипунова В. 

160. Хайтович Л. Музыкальные картинки. 

161. Чайковский П. Дуэт Лизы и Полины из оп. “Пиковая дама “. 

Колыбельная песнь в бурю. Переложение. Рассвет (дуэт) 

162. Шаинский В. Веселая фуга.  

163. Шопен Ф. Прелюдия №4 E – moll 

164. Эшпай А. Песня о криницах. 

165. Рекомендуемые сборники 

166. Аренский А., Ребиков В. Детские песни. М., 1996 г. 

167. Басок М. Произведения для детского хора. Выпуск 1-2. Екатеринбург 

1992г. 

168. Блантер М. Песни., М. «Советский композитор». 1963г. 

169. В старых ритмах. Выпуск 1. Составитель Модель В., Л. «Советский 

композитор» 1990г. 

170. Лядов А. Детские песни в сопровождении фортепиано. М.,1988 г. 

171. Крылатов Е. Крылатые качели. М. 2001г. 

172. Кюи Ц. Избранные хоры. Киев 1986г. 

173. Любуюсь родина тобой. Составитель Горлов Н. М. «Музыка» 1979г. 

174. Музыка в школе. Выпуск 1. Сост. Сергеева Г. М., 2000г. 

175. Марченко Л. Мир нужен всем. Песни для детей среднего и старшего 

школьного возраста. М.1988г. 

176. Мусоргский М. Песни и хоры для детей. Сост. Жданова Г. 1984г. 

177. Нижегородские соловушки. Сост. Попов В. Нижний Новгород 1996г 

178. Наши любимые песни. Выпуск 1-4., М.2001г. 

179. Песни и романсы из репертуара Надежды Обуховой. М.1968г 

180. Пахмутова А. Песни для детского хора.М.1983. 
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181. Петров А. «Синяя птица» М. 1985г 

182. Произведения американских композиторов. Лирический джаз., Ростов-

на-Дону. «Феникс» 1999г 

183. Песни радио, кино и телевидения. Выпуск 46. М. «Музыка» 1982г.  

184. Песни в танцевальных ритмах. Выпуск 1., М. «Музыка» 1964г. 

185. Ровнер «Вокально-джазовые упражнения» 

186. Русские народные песни. Выпуск 6. Составитель Зацарный Ю. М. 

«Советский композитор» 1985г. 

187. Русские народные песни. Из репертуара С. Лемешева. М. «Музыка» 

1964г. 

188. Славкин М. Песни и хоры для детей.,М. 1999г. 

189. С песней по жизни. Выпуск 3. Составитель Модель В., Л. «Советский 

композитор» 1985г. 

190. Школа хорового пения. Выпуск 1.сост. бандина А., Попов В. М 1966 г. 
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Приложение 1 

Аналитическая карта 

 

Первый год обучения 

 

Н – Низкий уровень 

С – Средний уровень 

В – Высокий уровень 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Постановка голоса 

(малый состав 

ансамбля). 
Ансамбль 

Сценическое 

движение 
Сольфеджио. Основы 

музыкальной грамоты 

Музыкальная 

литература. История 

музыки и 

исполнительства. 

1       

2       

3       

4       

5        

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       
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Критерии оценки 

Низкий уровень: учащиеся показывают недостаточное владение навыками ансамблевого музицирования, отсутствие 

свободы в исполняемом произведении. Низкий уровень выставляется за отсутствие музыкальной образности в 

исполняемом произведении, слабое знание произведения наизусть, грубые технические ошибки и отсутствие элементарной 

техники ансамбля.  

Средний уровень: 

- выставляется в том случае, если участниками ансамбля демонстрируется достаточное понимание характера и содержания 

исполняемого произведения, программа исполнена наизусть, проявлено индивидуальное отношение к исполняемому 

произведению, однако допущены незначительные погрешности в синхронности исполнения и динамическом ансамбле, что 

не нарушает целостности исполняемого произведения. 

Высокий уровень: программа исполнена наизусть ярко и выразительно, 

убедительно по форме, проявлено индивидуальное отношение к исполняемому 

произведению. 

 


