
 



2 

 

 

 

 

Содержание 

 

 

 Стр. 

      Пояснительная записка………………………………………….. 3 

1. Содержание программы……………………………………… 7 

2. Планируемые результаты……………………………………. 16 

3. Условия реализации программы……………………………. 17 

4. Контроль и учет успеваемости……………………………… 18 

5. Методическое обеспечение…………………………………... 23 

     Список литературы………………………………………………. 24 

 

 

  



3 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

  Программа учебного предмета «Хор» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

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

педагогического опыта в области хорового исполнительства в детских 

школах искусств. 

 Данная программа составлена с учѐтом передового опыта 

современных педагогов-музыкантов. При написании программы 

данного учебного предмета были использованы требования примерной 

программы Министерства культуры РФ 2003 г., одобренной научно-

методическим центром по художественному образованию Министерства 

культуры РФ, составителем  И.Г. Дьяконовой. 

Учебный предмет «Хор» направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков вокального хорового исполнительства,  

получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. Владение 

вокальными исполнительскими умениями и навыками позволяет 

учащимся соприкоснуться с лучшими образцами мировой музыкальной 

культуры различных эпох, стилей и жанров. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед 

педагогом ряд задач - как учебных, так и воспитательных. Решения 

основных вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие 

и развитие индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее 

одаренных из них - на их дальнейшую профессиональную деятельность. 

В общей системе музыкально-эстетического вокальное хоровое 

исполнительство в настоящее время   занимает одно из ведущих  мест,  т.к. 

способствует подъѐму общей культуры, расширяет возможность вовлечения 

учащихся в музыкально-образовательную деятельность, выявляет творческие  

способности у детей, развивает музыкальные задатки, воспитывает 

художественный вкус. 
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Формирование вокально-хоровых навыков позволяет учащимся в 

дальнейшем самостоятельно осваивать музыкальные инструменты, позволяет 

освоить музыкальную грамоту, развивать навыки чтения с листа, навыки 

пения в ансамбле.   

Актуальность программы  связана с еѐ широкими педагогическими, 

воспитательными и культурообразующими возможностями. Обучение детей 

хоровому пению способствует более глубокому пониманию классической и 

современной музыки, обеспечивает возможность сохранения и развития 

традиций музицирования. 

 Вокальное исполнительство обладает широкими выразительными 

возможностями, предоставляет реальные возможности для получения общего 

музыкального образования через разнообразные формы музыкальной 

деятельности. 

Предлагаемая программа рассчитана на шестилетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы –  10 – 17 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 

учащегося. 

Недельная нагрузка по предмету составляет 2 часа в неделю. Занятия 

проходят в индивидуальной форме. Данная программа предполагает 

проведение итоговой аттестации в форме исполнения сольной программы 

(выпускного экзамена). 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Хор» разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 «Рекомендации по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленные письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) – 

Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242; 



5 

 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного 

Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 «Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей», направленные письмом Минобрнауки РФ от 29 марта 

2016 г. № ВК-641/09; 

 Устава и иных локальных актов МБУДО ДШИ № 20 «Муза» (в 

дальнейшем по тексту – ДШИ).  

Актуальность программы в образовательном процессе детских школ 

искусств обусловлена необходимостью создания условий для личностного 

развития учащихся, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения; удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся 

в художественно-эстетическом развитии; связана с формированием и 

развитием творческих способностей учащихся. 

Простота и доступность данной деятельности определяет расширение 

круга вовлеченных в нее детей и подростков.  

Программа предназначена для детей в возрасте 10  – 17 лет.  

Содержание и материал образовательной программы организован по 

принципу дифференциации и по уровню сложности. 

Полный срок реализации программы на трех уровнях сложности 

составляет 6 лет: 1 год на стартовом уровне, 3 года – на базовом, 2 года – на 

продвинутом. 

Срок обучения: I уровень – 1 год, II  уровень – 3 года, III уровень – 2 

года.  

I уровень «Стартовый» предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы. 

II уровень «Базовый» предполагает использование и реализацию таких 
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форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают 

трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-

тематического направления программы. 

III уровень «Продвинутый» предполагает использование таких форм 

организации материала, которые обеспечивают доступ к сложным 

(узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках 

содержательно-тематического направления программы. Также предполагает 

углубленное изучение содержания программы и доступ к около 

профессиональным и профессиональным знаниям в рамках содержательно-

тематического направления программы.  

Учитывая всѐ больший интерес, проявляемый учащимися к данному 

направлению музыкальной деятельности, а также уровень подготовки 

поступающих на обучение детей, ДШИ обеспечивает преемственность всех 

ступеней обучения. 

Форма обучения по программе – очная.  

Продолжительность урока – 40 минут. 

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к концертным выступлениям; 

- посещение концертов, спектаклей и др.; 

- участие учеников в концертах, творческих мероприятиях и культурно- 

просветительской деятельности образовательной организации и др. 

Время на самостоятельную работу учащихся в неделю определяется с 

учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания. Программа 

предусматривает регулярность и систематичность самостоятельных занятий. 

Количество учебных недель в году – 34. 

Цель и задачи программы 

Основная цель программы – приобщение учащихся к хоровому 

исполнению в разнообразных формах творческой деятельности (хоровое и 

сольное исполнительство, пение  в ансамбле, чтение с листа и т.п.) и на 

этой основе формирование музыкальности учащихся,  их эстетической и 

нравственной культуры. 
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Заявленная выше цель достигается на основе решения ряда 

конкретных задач: 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать культурные (музыкальные) ценности 

разных народов; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать 

и оценивать культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности;    

- формирование у детей комплекса специальных музыкальных знаний, 

умений и навыков; 

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации, приобретению навыков творческой деятельности, умению 

планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного 

контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную 

оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с 

преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, 

уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения 

результата. 

1.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Результатом освоения общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

В области исполнительской подготовки: 

- навыков исполнения музыкальных произведений (сольное 

исполнение, коллективное исполнение); 

- умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 
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- навыков публичных выступлений; 

- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях 

музыкально-просветительской деятельности образовательной организации. 

В области историко-теоретической подготовки: 

- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных 

стилистических направлениях; 

- знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество 

великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных 

произведений в области музыкального искусства); 

- знаний основ музыкальной грамоты; 

- знаний основных средств выразительности, используемых в 

музыкальном искусстве; 

- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

В процессе занятий по образовательной программе обучающийся 

приобретѐт конкретные предметные знания и сформирует предметные 

умения, конкретизируемые в рабочих программах учебных предметов  

По итогам освоения программы обучающийся сформирует 

следующие личностные и метапредметные результаты: 

Метапредметные задачи: 

- развитие у учащихся интереса к музыкальной деятельности, 

музыкального вкуса; 

- развитие воображения, мышления, воли – качеств личности, необходимых 

для осуществления творческой деятельности. 

Личностные задачи: 

- духовное развитие учащихся путем приобщения их к художественному 

творчеству; 

- эстетическое развитие в процессе познания красоты формы произведений 

музыкального искусства; 

- воспитание любви к музыкальному искусству через освоение 

произведений отечественной и мировой классики, лучших образцов 

народного творчества, организацию творческой практики учащихся путем 

проведения культурно-образовательных акций и проектов. 
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Стартовый уровень 

1.Начальные вокально-хоровые навыки. Осанка певца в хоре, свободное 

положение корпуса, мышц шеи, головы и спины. Навыки пения сидя и стоя.  

2.Певческое дыхание: прием костно-абдоминального дыхания. 

Одновременный вдох и начало пения. Смена дыхания в процессе пения.  

3.Интонационные навыки: работа над унисоном в хоре в произведениях с 

сопровождением. Вокально-интонационные упражнения на развитие 

качественного унисона в хоре.  

4.Развитие диапазона: головное резонирование.  

5.Звуковедение: приемы пения legato. Мягкая атака звука в нюансах mp и mf.  

6.Ансамбль: воспитание навыков понимания дирижерского жеста, навыков 

слушания других певцов в хоре в процессе исполнения.  

7.Дикция: свободная работа артикуляционного аппарата детей, работа над 

округлением гласных, одновременное произнесение согласных в процессе 

пения.  

8.Метроритм: выработка ритмической устойчивости при исполнении 

произведений с простым ритмом, ощущение ритмической пульсации в 

произведениях, определение сильной доли.  

9.Исполнительские задачи: развитие выразительности исполнения, анализ 

текста произведений, начальная работа над музыкальной фразой.  

Базовый уровень 

Первый год обучения на базовом уровне 

1.Закрепление основных навыков певческой установки: свободное 

положение корпуса, головы и спины.  

2.Интонационные навыки: работа над унисоном в хоре при развитом 

фортепианном аккомпанементе. Точное интонирование диатонических 

ступеней лада.  

3.Дыхание: различный характер дыхания в зависимости от темпа и стиля 

исполняемого сочинения. Первоначальная работа над цепным дыханием.  

4.Звуковедение: преимущественно работа над legato, но возможно освоение 

приемов non legato.  

5.Метроритм: использование при работе с хором особых ритмических фигур 

- пунктирного ритма, синкопы.  

6.Исполнительские задачи: работа над нюансами в произведениях. 

Осмысленное артистическое исполнение программы.  

7.Понятия куплет, фраза, мотив.  
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Требования к контрольным урокам  

Преподавателю необходимо руководствоваться оценкой 

индивидуального овладения вокально-хоровыми навыками каждого ребенка 

на данном этапе перехода к базовому уровню обучения. Промежуточная 

аттестация проводится в конце учебного года в виде контрольного урока. 

Следует учитывать текущую работу ученика на протяжении всего обучения 

в данном хоровом коллективе.  

Преподаватель на переводном зачете, прослушивая каждого 

учащегося, должен обратить внимание на хоровые умения и знания, 

которыми он должен овладеть:   

1.Основные навыки певческой установки - пение сидя и стоя.   

2.Овладение первичными навыками интонирования.  

3.Начальное  овладение цепным дыханием.  

4.Начальное использование звуковедения legato.  

Второй год обучения на базовом уровне 

1.Закрепление начальных певческих навыков. Певческая установка: 

положение головы, корпуса, умение правильно сидеть и стоять во время 

пения.  

2.Понятие и понимание дирижерских жестов. Указания дирижера: 

«внимание», «дыхание», «начало», «окончание»; понимание начальных 

основ, на которых базируется дальнейшее обучение учащихся.  

3.Певческое дыхание. Дыхательные упражнения перед началом пения. 

Начало звука. Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало 

пения.  

Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от 

характера и темпа исполняемого произведения. Смена дыхания в процессе 

пения; различные его приемы (короткое и активное в быстрых 

произведениях, более спокойное, но также активное - в медленных).  

4.Элементы работы над звукообразованием. Положение рта, свободной 

нижней челюсти, головной резонатор. Естественный свободный звук без 

крика и напряжения (форсирования). Преимущественно мягкая атака звука. 

Округление гласных. Красота и естественность звучания голоса.  

5.Развитие музыкального слуха у учащегося. Работа над унисоном и единой 

манерой пения. Чистое и выразительное интонирование диатонических 

ступеней лада. Умение хорошо слышать себя и соседа-певца, игра «эхо»; 
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чередование по фразам пения вслух и «про себя»; «передача фразы» - 

исполнение мелодии целиком по очереди группами хора. Знакомство с 

навыками «цепного дыхания» (пение выдержанного звука в конце 

произведения) и ощущением фразировки, как структурной ячейки 

музыкальной формы - основополагающим моментом в начальном обучении 

пению. Распределение дыхания по продолжительным музыкальным фразам  

 по принципу «как можно раньше учить «цепному дыханию».  

6.Работа над интонацией. Чистое интонирование ступеней мажорного и 

минорного лада. Особенности исполнения восходящих и нисходящих 

попевок. Развитие начальных навыков «слушания себя со стороны». 

Устойчивое интонирование одноголосных мелодий при сложном 

аккомпанементе. Работа над координацией слуха и голоса. Исполнение 

произведений в удобной тесситуре и ограниченном диапазоне.  

7. Дикция. Развитие дикционных навыков. Пение скороговорок. Гласные и 

согласные, их роль в пении. Взаимоотношение гласных и согласных. 

Отнесение внутри слова согласных к последующему слогу. Соблюдение 

динамической ровности при произнесении текста.  

8. Навыки legato (распевание слогов) и других штрихов. Совершенствование 

активного дыхания на non legato и staccato в вокальных упражнениях, 

попевках. Пропевание отдельных музыкальных фраз на «legato» и «non 

legato», стремление к напевному звуку, кантилене.  

9. Ритм и пульсация. Ритмическая устойчивость в умеренных темпах при 

соотношении простейших длительностей: половинная, четверть, восьмая. 

Ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах с более 

сложным ритмическим рисунком в процессе обучения.  

10.Владение нюансами (филировка звука). Упражнения на активность 

дыхательного процесса, умение распределять свое дыхание на фразу, 

наполнять звук воздухом и филировать его. Понятия crescendo и diminuendo.  

Третий год обучения на базовом уровне 

1.Владение регистрами. Постепенное расширение диапазона. Способы 

формирования гласных в различных регистрах (головное звучание).  

2.Темп. Продолжение освоения ритмической устойчивости в более быстрых 

и медленных темпах. Развитие ритмического мышления. Простукивание 

ритма и пульса произведения, пропевание по фразам. На примере распевания 

знакомство с ровным ритмом, пунктирным ритмом и синкопой. Пауза. Пение 

по слогам попевок с вслушиванием в паузы между слогами. Цезура. 
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Фермата. Пение выдержанного звука в конце произведения, в конце 

отдельных частей.  

3.Продолжение работы над интонированием, совершенствование цепного 

дыхания. Пение несложных двухголосных песен с сопровождением.  

4.Пение нотного текста по партитуре. Пение по отдельным голосам, 

соединение двух голосов, пропевание отдельными интервалами по 

вертикали. Грамотный разбор произведения. Формообразование: фраза, 

предложение, цезура, повторность, изменяемость. Звуковысотность: 

направление движения мелодии, повторность звуков, поступенность, 

скачкообразность и др. Ритмическая организация музыки: пульс, темп. 

Динамические оттенки. Штрихи.  

5.Навыки многоголосия. Канон. Пение несложных двухголосных 

произведений без сопровождения.  

6.Двухдольный и четырехдольный размеры. Знакомство с жанрами, в 

которых используются эти размеры. Определение сильной доли в вокальной 

мелодии и стихотворном тексте. Ознакомление с куплетной формой, как 

наиболее часто встречающейся в репертуаре хорового класса. Запев, припев, 

сочетание запевов солиста или группы солистов с хором.  

7.Трехдольный размер. Навык исполнения текста в неквадратном метре. 

Разбор метрического строения - одна сильная доля и две слабые. Понимание 

дирижерского жеста.  

8.Пение a cappella. Совершенствование навыков пения без сопровождения на 

более сложном репертуаре.  

Требования к контрольным урокам   

При переходе учащихся из базового на продвинутый уровень на 

контрольном уроке преподаватель также в индивидуальной форме 

определяет готовность данного ребенка. Основными критериями перевода 

учащегося на следующую ступень являются:  

1.Единство звукообразования.  

2.Овладение «высокой вокальной позицией».  

3.Умение свободно петь двухголосные произведения.  

4.Овладение навыками интонирования произведений без сопровождения.  

5.Сформированное пение legato и non legato.  

6.Развитая  певческая дикция.  

7.Расширение диапазона голоса. 
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Продвинутый уровень 

Первый  год обучения на продвинутом уровне 

1.Певческая установка. Закрепление навыков, полученных в среднем 

хоре. Дыхательные упражнения. Задержка дыхания перед началом пения. 

Исполнение пауз между звуками без смены дыхания (staccato). Работа над 

дыханием как важным фактором выразительного исполнения. Пение на 

опоре. Совершенствование навыков «цепного дыхания» на длинных фразах, 

не имеющих пауз; на длинных звуках или аккордах в несколько тактов; 

пение произведения целиком на «цепном дыхании».  

2.Закрепление навыков звуковедения. Контроль и освобождение 

певческого аппарата. Ровность звучания на протяжении всего диапазона 

голоса. Высокая вокальная позиция. Использование скачкообразных 

движений и полутоновых интонаций. Совершенствование навыка пения a 

cappella. Умение слышать  

сочетание интервалов в исполнении произведения на два-три голоса.  

3.Совершенствование ансамбля и строя. Закрепление навыков, 

полученных в среднем хоре. Достижение чистоты строя в произведениях 

различного склада изложения и с различными средствами музыкального 

языка.  

4.Многоголосие. Развитие навыка интервального, аккордового 

мышления. Выработка чистой интонации при двух-, трехголосном пении.  

5.Продолжение работы над освоением музыкальной формы. 

Знакомство с произведениями крупной формы. Определение формы 

(куплетная, двухчастная, трехчастная, рондо и др.). Особое внимание 

следует уделять куплетной форме, как наиболее часто встречающейся в 

репертуаре хорового класса. Заложенный в самой ее природе принцип 

многократного повтора музыкального материала таит в себе опасность 

внутреннего ощущения статичности, преодолеть которую можно лишь с 

помощью разнообразных приемов варьирования, основанных, как правило, 

на принципе развития поэтического содержания. Достижение в каждом 

куплете новых оттенков общего смыслового и эмоционального содержания 

произведения. Разучивание по разделам. Знакомство с многообразными 

жанрами хоровой музыки. Краткие беседы-ознакомления учащихся со 

стилем отдельных композиторов разных эпох.  

Второй год обучения на продвинутом уровне 
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1.Развитие исполнительских навыков. Свободное чтение нотного текста по 

партиям и партитурам. Работа над фразировкой, вытекающей из 

музыкального и текстового содержания. Разбор тонального плана, ладовой 

структуры, гармонической канвы произведения. Работа над словом, 

музыкальной и поэтической фразой. Динамика и агогика, 

взаимопроникновение двух элементов при исполнении произведений. 

Многообразие агогических возможностей исполнения произведений: пение в 

строго размеренном темпе; сопоставление двух темпов (медленный и 

быстрый); замедление в конце произведения; различные виды фермат.  

2.Анализ интонационных трудностей произведения. Вычленение и 

проработка трудных интонационных моментов.  

3.Ритмические трудности. Проработка сложных ритмических рисунков с 

тактированием. Пение одного предложения с выразительным тактированием. 

Пение с дроблением более мелкими длительностями. Особое внимание 

следует уделять «звучащим» паузам.  

4.Навыки работы над произведением в целом. Пение а cappella. Грамотное 

чтение партитур с тактированием, пульсацией. Сольфеджирование 

музыкального текста, далее - с произнесением слов. Вычленение 

кульминационных разделов. Выявление идейно-эмоционального смысла, 

работа над художественным образом. Использование дополнительных 

средств в исполнении. Использование приемов запева солиста (или группы 

солистов) с хором, варьирование элементов хоровой и оркестровой 

(фортепианной) аранжировки и пр. Использование других различных 

шумовых и музыкальных инструментов помимо фортепиано. 

Исполнительскому воплощению произведений, яркости, праздничности 

концерта-действа всячески способствует использование элементов 

театрализации. Исполнительские приемы при этом должны быть 

художественно оправданы, не превращаясь в развлечение или в способ 

демонстрации «эффектов», отвлекающих от музыки. 

Закрепление всех полученных знаний. Соответствие требованиям к 

уровню подготовки обучающихся:          

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, хоровому 

исполнительству;  

- знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 

особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских 

возможностей хорового коллектива;  

- знание профессиональной терминологии;  
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- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки;  

- навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе, 

отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом;  

- сформированные практические навыки исполнения авторских, народных 

хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и 

зарубежной музыки, в том числе хоровых произведений для детей;  

- наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального 

ансамбля и хорового коллектива;  

- знание устройства и принципов работы голосового аппарата;  

- обладание диапазоном в рамках принятой классификации;  

- владение всеми видами вокально-хорового дыхания;  

- умение грамотно произносить текст в исполняемых произведениях;  

- слышание своего голоса в хоровой вертикали и понимание его 

функционального значения;  

- знание  метроритмических  особенностей  разножанровых 

музыкальных произведений;  

- навыки чтения с листа.  

Основные показатели эффективности реализации данной программы:  

- высокий уровень мотивации учащихся к вокально-хоровому 

исполнительству;  

- профессиональное самоопределение одаренных детей в области 

музыкально-хорового образования;  

- творческая самореализация учащихся, участие вокально-хоровых 

коллективов и их солистов в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно-

массовых мероприятиях.  

 Помимо этого, выпускник как музыкант-любитель умеет: 

- чувствовать и понимать музыку; 

- читать с листа; 

- самостоятельно выучить текст незнакомого произведения; 

- петь в ансамбле. 

Выпускник музыкальной школы является носителем и пропагандистом 

музыкальной культуры: 
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- умеет рассказать о музыке и композиторе; 

- умеет поддержать беседу на музыкальные темы. 

          Наиболее одаренные учащиеся подготовлены к поступлению в 

средние специальные учебные заведения. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результатом освоения общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

В области исполнительской подготовки: 

- навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

ансамблевое  исполнение); 

- умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей; 

- навыков публичных выступлений; 

- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности образовательной организации. 

В области историко-теоретической подготовки: 

- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических 

направлениях; 

- знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество 

великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных 

произведений в области музыкального искусства); 

- знаний основ музыкальной грамоты; 

- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном 

искусстве; 

- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

По итогам освоения программы обучающийся сформирует 

следующие личностные и метапредметные результаты: 

Метапредметные задачи: 
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- развитие у учащихся интереса к музыкальной деятельности, 

музыкального вкуса; 

- развитие воображения, мышления, воли – качеств личности, необходимых 

для осуществления творческой деятельности. 

Личностные задачи: 

- духовное развитие учащихся путем приобщения их к художественному 

творчеству; 

- эстетическое развитие в процессе познания красоты формы произведений 

музыкального искусства; 

- воспитание любви к музыкальному искусству через освоение 

произведений отечественной и мировой классики, лучших образцов 

народного творчества, организацию творческой практики учащихся путем 

проведения культурно-образовательных акций и проектов. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Качество реализации общеразвивающей программы обеспечивается за 

счет: 

- доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей 

(законных представителей) содержания общеразвивающей программы в 

области искусств; 

- наличия комфортной развивающей образовательной среды; 

наличия качественного состава педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого учебного предмета. 

Реализация программы обеспечивается учебно-методической 

документацией (учебниками, учебно-методическими изданиями, 

конспектами лекций, аудио и видео материалами) по всем учебным 

предметам. Внеаудиторная (домашняя) работа обучающихся также 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. 

Внеаудиторная работа может быть использована обучающимися на 

выполнение домашнего задания, просмотры видеоматериалов в области 

искусств, посещение учреждений культуры (театров, филармонии, 
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концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих 

мероприятиях, проводимых образовательной организацией. 

Реализация программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио и 

видеозаписей, формируемым в соответствии с перечнем учебных предметов 

учебного плана в соответствии с возможностями бюджетного 

финансирования учреждения Учредителем. 

Библиотечный фонд ДШИ укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по всем учебным предметам.  

Для реализации программы в образовательной организации имеются в 

наличии: 

- зал концертный со специальным оборудованием; 

-библиотека; 

- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий со специальным учебным оборудованием (столами, стульями, 

шкафами, стеллажами, музыкальными инструментами, звуковой и 

видеоаппаратурой). 

В ДШИ созданы условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов и учебного 

оборудования. 

 

4. КОНТРОЛЬ И УЧЕТ УСПЕВАЕМОСТИ 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание 

учебной дисциплины, на выявление отношения учащегося к изучаемому 

предмету, на организацию регулярных домашних занятий, на повышение 

уровня освоения текущего учебного материала, имеет воспитательные цели и 

учитывает индивидуальные психологические особенности учащихся. 

Формы текущего контроля: прослушивание, академический концерт 

в конце первого полугодия 

КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК: 

- текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется преподавателем, 

ведущим предмет; 
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-  предусматривает выставление оценок в дневник учащегося и в журнал не 

реже 1 раза в 2 недели, а также проведение контрольных уроков в конце 

учебных четвертей с выставлением дифференцированных отметок по 5-ти 

балльной системе. 

ПРОСЛУШИВАНИЕ: 

- для учащихся первого года обучения проводится только на первом году 

обучения; 

- прослушивание проводится в рабочем порядке в начале второго полугодия 

(январь) в присутствии заведующего отделением; на первом прослушивании 

проверяется знание нотой грамоты, организации игрового аппарата, 

овладение приѐмами звукоизвлечения; оценивается не дифференцированно -  

на «хорошо» или «удовлетворительно»; 

- для учащихся выпускного класса 7(8); прослушивание выпускников 

проводится 2 раза в год (февраль, март-апрель), в форме исполнения 

выпускной программы или еѐ части; на прослушивании выпускников 

учащимся выдаются рекомендации и пожелания для успешной подготовки 

выпускной программы, оценка не выставляется. 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ В КОНЦЕ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ: 

- проводится в конце первого полугодия, в форме исполнения сольной 

программы: по 7-л. обучению - в 1-6 классах. 

- академический концерт может проходить в присутствии родителей; 

- комиссия для проведения академического концерта состоит не менее, чем 

из 3-х преподавателей; 

- состав комиссий и расписание проведения академических концертов 

составляет заместитель директора школы по учебной работе. График 

проведения академических концертов утверждается приказом директора 

школы; 

- в отдельных случаях участие в конкурсах, фестивалях и концертах 

городского уровня могут приравнивается к академическому концерту.   

Дифференцированная оценка (как за выступление на академическом 

концерте), за участие в конкурсах выставляется в том случае, если 

преподаватель заблаговременно (письменно) известил учебную часть об 

участии в конкурсе (конкурсах) и комиссия не менее 3х преподавателей в 

присутствии заместителя директора школы прослушивала учащегося 

накануне участия в конкурсе, о чѐм имеется протокольная запись комиссии с 

выставленной оценкой; 

- выступления на академическом концерте оцениваются по пятибалльной 

системе, положительными оценками в соответствии с настоящим 
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положением признаются отметки:5 баллов (отлично), 4 балла (хорошо), 3 

балла (удовлетворительно); 

- отрицательные отметки, обусловливающие возникновение академической 

задолженности: 2 балла (слабо) со знаком «плюс», со знаком «минус» (очень 

слабо). 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАЧЁТ: 

- содержание технического зачѐта по предмету «Сольное пение» - 

исполнение вокализов и сдача музыкальных терминов; 

- проведение технического зачѐта возможно как отдельного аттестационного 

мероприятия, так и во время контрольного урока; 

- используется дифференцированная (пятибалльная) система оценки; 

- проводится в рабочем порядке, в присутствии не менее 2-х преподавателей. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме 

переводного зачета. 

Промежуточная аттестация направлена на определение уровня 

развития, освоения образовательной программы и степени освоения 

практических навыков в ходе творческих занятий. 

Периодичность проведения форм промежуточной аттестации 

обусловлена уровнем освоения образовательной программы и проводится по 

утверждѐнному директором школы расписанию. 

Результаты мероприятий промежуточной аттестации выставляются 

заместителем директора с участием заведующих отделениями и 

преподавателей в книгу протоколов, преподавателями - в журнал, 

индивидуальный план и дневник учащегося. 

Обучающемуся, не явившемуся на мероприятие промежуточной 

аттестации (академический концерт), по причине болезни (при наличии 

медицинской справки) оценки промежуточной аттестации выставляются с 

учѐтом всех результатов обучения в текущем учебном году. 

Учащиеся, успешно освоившие программу учебного года, о чѐм 

свидетельствуют положительные оценки по всем предметам, переводятся в 

следующий класс. 

Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие на 

конец учебного года академическую задолженность по одному предмету 

обязаны ликвидировать академическую задолженность в установленные 

комиссией сроки. 
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Информация о возникновении у обучающегося академической 

задолжности и сроки еѐ ликвидации доводятся до родителей в письменном 

виде – в дневнике учащегося либо специальным уведомлением на бланке 

Школы. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию в конце 

учебного года по уважительным причинам (имеющие академическую 

задолженность), переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года. 

Срок ликвидации академической задолженности рекомендует 

комиссия, аттестовавшая обучающегося, администрация Школы. 

Директор назначает состав комиссии и срок пересдачи промежуточной 

аттестации. Контроль за ликвидацией задолженности осуществляет 

заместитель директора по учебной работе.  

Ответственность за подготовку обучающегося к ликвидации 

академической задолженности несут родители и преподаватель по предмету. 

Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года 

и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, а 

также условно переведѐнные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности в установленные сроки либо оставляются на 

повторное обучение, либо могут быть переведены на обучение по 

индивидуальному учебному плану в т.ч. сокращѐнному. 

На базовом обучении академический концерт во втором полугодии 

последнего года обучения является итоговой аттестацией. 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и 

качество освоения образовательной программы и проводится в соответствии 

с действующими учебными планами. 

Выпускные экзамены проводятся по утверждѐнному Приказом 

директора графику (в апреле-мае). 

Экзаменационная оценка, фиксируемая в свидетельстве об окончании 

ДШИ, выводится на основании годовой и экзаменационной отметок, а также 

с учѐтом творческих достижений выпускника в течение последнего года 

обучения. 

Итоговая аттестация проводится в присутствии экзаменационной 

комиссии, в состав которой входят директор, его заместитель, заведующий 

отделением и преподаватели отделения. Также в состав экзаменационной 
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комиссии могут входить приглашѐнные специалисты учреждений сферы 

культуры и искусства среднего и (или) высшего профессионального 

образовательного звена. Состав комиссии утверждает директор школы. 

Экзаменационную комиссию возглавляет председатель комиссии, на 

которого возлагается ответственность за организацию и проведение итоговой 

аттестации по предмету. 

Ведение протокола выпускного экзамена возлагается на заведующего 

отделения. Оценки выставляются после обсуждения в протокол и 

экзаменационную ведомость. 

Обучающемуся, заболевшему в период итоговой аттестации, 

предоставляется право завершить аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные для него учреждением.  

Обучающемуся, заболевшему в период итоговой аттестации, при 

наличии творческих заслуг (звания лауреата и дипломанта конкурсов и 

фестивалей) итоговая оценка по предмету может быть выставлена на 

основании годовой оценки. 

В отдельных случаях, с разрешения директора Школы, обучающимся 

может быть предоставлено право досрочной сдачи итоговой аттестации, но 

только в сроки, установленные администрацией школы. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

итоговую аттестацию повторно, но не ранее чем через год. 

Учащимся, не завершившим образование в ДШИ, выдаѐтся 

Академическая справка. В справке указываются годовые и экзаменационные 

оценки (в том числе и неудовлетворительные) по всем предметам. 

Не завершившими образование считаются обучающиеся, не 

прошедшие итоговую аттестацию, либо не имеющие положительную оценку 

по одному и более предметам. 

Учащиеся, освоившие образовательную программу в полном объѐме и 

прошедшие итоговую аттестацию, получают свидетельство об окончании 

Школы, заверенное печатью учреждения. 

 Выдача документов выпускникам оформляются приказом 

директора на основании решения Педагогического совета. 

 Выпускнику, имеющему годовые и итоговые оценки «5» по всем 

предметам, выдаѐтся свидетельство об окончании школы  красного цвета. 

 В свидетельстве об окончании школы оценки по предметам 

вносятся цифрами и в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно) со знаками плюс «+» или минус «-». 



23 

 

 Итоговая аттестация на базовом уровне проводится в том случае, 

если учащийся не переходит на продвинутый уровень и завершает обучение. 

Итоговой аттестацией на базовом уровне может считаться итоговый 

академический концерт 

 Итоговая аттестация в полном объеме проводится на продвинутом 

уровне. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Организация образовательного процесса по программе ведется в очной 

форме, в соответствии со сложившимися традициями в области 

музыкального исполнительства. 

В процессе обучения используются разнообразные методы обучения 

(словесный, наглядный, практический; объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский, проблемный; 

игровой, дискуссионный, проектный и др.) и воспитания (убеждение, 

поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.). 

Формы организации образовательного процесса обусловлены, прежде 

всего, профилем деятельности – музыкальным. Занятия ведутся в 

индивидуальной, индивидуально-групповой и групповой формах. 

Формы организации учебного занятия также вполне традиционны, 

что определено особенностями профиля программы: урок-практическое 

занятие, лекция, творческая мастерская, концерт, диспут.  

Внеурочные формы организации работы предполагают участие детей 

в различных творческих мероприятиях, проводимых в форме концерта, 

конкурса, фестиваля, олимпиады. 

Обучение по программе предполагает применение различных 

педагогических технологий: технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология 

коллективного взаимообучения, технология дифференцированного 

обучения, технология разноуровневого обучения, технология 

развивающего 

обучения, технология проблемного обучения, технология 

игровой деятельности, технология коллективной творческой деятельности, 

технология развития критического мышления через чтение и письмо, 

технология педагогической мастерской, технология образа и мысли, 

здоровьесберегающая технология, технология-дебаты и др. 
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Алгоритм учебного занятия предполагает наличие нескольких 

обязательных этапов: проверка домашнего задания, изложение нового 

теоретического материала или разбор нового практического задания 

(музыкального произведения), отработка наиболее трудных теоретических 

и практических моментов урока. Для детей младшего школьного возраста в 

структуру урока включаются физкультминутки. 

Ко всем урокам педагогами разработаны дидактические материалы – 

раздаточные материалы, инструкционные, технологические карты, задания, 

упражнения и т.п. 
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