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Название образовательного учреждения по Уставу:  
  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №12 музыки и театра» 

 

 Тип и вид образовательного учреждения:  
           Бюджетное общеобразовательное учреждение, гимназия 

 

Место нахождение учреждения и его филиала: 

 660043, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Степана Разина, 39 

 660043, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Марковского, 58 

 

 Учредитель:  
         Учредителем Гимназии  является муниципальное образование город Красноярск. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет орган местного самоуправления — 

администрация города Красноярска  

Место нахождения Учредителя: 660049, Россия, город Красноярск, ул.Карла Маркса,93.  

 

    Лицензия:  
Лицензия серия А № 0000379, регистрационный № 5184-л от 16 мая 2011 года, срок действия 

бессрочно, выдана Службой по  контролю в области образования Красноярского края на право 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные 

образовательные программы:  

1. основы гармонизации 

2. ансамбль народных инструментов 

3. ансамбль народных инструментов 

4. ансамбль струнных инструментов 

5. сценическое движение 

6. основы сценической речи 

7. вокальное искусство 

8. специальный инструмент 

9. сольфеджио 

10. история музыки 

11. гармония 

12. искусство драматического актера 

13. хореография 

14. ритмика 

 

  Аккредитация:  
  Свидетельство о государственной аккредитации: серия АА 000130, рег. № 3097, дата 

выдачи 18.05.2012 г., выдано Службой по  контролю в области образования Красноярского 

края, срок действия до 18.05.2012 г. 
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Пояснительная записка 
 

Визитная карточка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №12 музыки и театра» 

 

  В настоящее время образовательное пространство гимназии создается наличием в ее 

структуре следующих успешно функционирующих подразделений:  

  1. Общеобразовательный цикл  

  2. Дополнительное образование – школа профессионального мастерства «Виртуоз», в 

рамках которой функционируют специальности:  

1. Фортепиано  

2. Струнные инструменты 

3. Народные инструменты 

4. Вокальное искусство 

5. Актерское мастерство 

6. Хореография 

7. Дополнительный инстремент  

   

  Дополнительное образование детей – это особая подсистема общего образования, 

обеспечивающая развитие интересов и способностей личности, ее индивидуальный 

образовательный путь на основе свободного выбора содержательной деятельности, которая не 

ограничивается рамками образовательных стандартов и формами традиционной внеурочной и 

внешкольной работы. 

Дополнительное образование детей – специально организованный целенаправленный 

процесс воспитания и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг за пределами основных 

образовательных программ в интересах общества, государства, человека. 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком освоения 

знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение 

интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей самореализации и 

культурной адаптации, входящих за рамки стандарта общего образования.  

Система дополнительного образования в гимназии  выступает как педагогическая 

структура, которая:  

1. максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся,  

2. обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и  личностную значимость 

учащихся,  

3. дает шанс каждому открыть себя как личность, 

4. предоставляет  ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе, 

5. налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на 

принципах реального гуманизма, 

6. активно использует возможности окружающей социокультурной среды, 

7. побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу, 

8. обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности лицейского коллектива. 
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Задачи 

1. Обеспечение  доступности дополнительного образования детей различного возраста, 

интересов, возможностей здоровья, места проживания и т. д. 

2. Обновление самой системы дополнительного образования детей, в первую очередь, 

управление качеством дополнительного образования. 

3. Организация  воспитательного пространства социума, активизации общественных 

ресурсов в воспитании подрастающего поколения. 

4. Обновление системы дополнительного образования детей на основе следующих 

принципов: 

5. гуманизация, демократизация образовательного процесса; 

1. индивидуализация, учет возрастных интересов детей; 

2. сохранение и укрепление здоровья детей; 

3. связь с семьей, ориентация на культурно-образовательные интересы  семьи; 

4. сохранение и развитие национально-культурных традиций; 

5. ценностное отношение к образованию в воспитании гражданина-патриота; 

6. взаимодействие общего и дополнительного образования; 

7. открытость образования, государственно-общественный характер управления; 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать 

потенциал гимназического образования за счет углубления, расширения и применения  

знаний; позволяет расширить общее образование путем реализации индивидуальных 

образовательных программ, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, эстетические, творческие   запросы. 

Дополнительное образование учащихся гимназии - необходимое звено в воспитании 

многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. Ценность 

дополнительного образования гимназистов состоит в том, что оно усиливает вариативную 

составляющую общего образования и помогает учащимся в профессиональном 

самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом 

компоненте. Дополнительное образование детей создает благоприятные условия, чтобы 

полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценно живет, реализуя себя, 

решая задачи социально значимые, выходит даже в профессиональное поле деятельности, 

то у него будет гораздо больше возможностей достичь в зрелом возрасте больших 

результатов, сделать безошибочный выбор.  

Гимназическое  дополнительное образование способствует возникновению у ребенка 

потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой 

деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, 

педагогов, родителей. Занятость учащихся во внеучебное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля учащихся, появлению 

навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей практические 

навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздействию 

окружающей среды.  

Участие детей и подростков в досуговых программах способствует сплочению 

гимназического ученического коллектива, укреплению традиций гимназии, утверждению 

благоприятного социально-психологического климата в ней. 

 

 Цели и задачи программы. 
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Цель программы: подготовка гимназистов к профессиональной деятельности в области 

искусства, создание оптимальных педагогических условий для всестороннего удовлетворения 

потребностей учащихся и развития их индивидуальных склонностей и способностей, 

мотивации личности к познанию и творчеству. 

Задачи: 

1. формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

2.  изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном образовании; 

3. расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования 

детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, учащихся в 

объединениях по интересам; 

4. определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов 

работы с учащимися с учетом их возраста и интересов; 

5. развитие творческого потенциала личности и формирование нового социального опыта; 

6. создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и культурных 

ценностей, 

7. воспитания уважения к истории, культуре своего и других народов и ориентация в 

информационном пространстве; 

8. сохранение психического и физического здоровья учащихся. 

 

Концептуальная основа дополнительного образования. 

Основное назначение дополнительного образования  гимназистов – развитие мотиваций 

личности к познанию  и творчеству, реализация дополнительных программ в интересах 

личности. 

Дополнительное  образование – практико-ориентированная форма организации 

культурно-созидательной деятельности ребенка; проектно-проблемный тип деятельности, 

который является базовой сферой развивающего образования; форма реализации 

педагогического принципа  природосообразности.  

Дополнительное  образование сочетает дополнительность, непрерывность, системность в 

образовательной системе и является необходимым условием для личностного роста, которое 

формирует систему знаний, конструирует более полную картину мира и помогает 

реализовывать собственные способности и склонности ребенка, обеспечивает органическое 

сочетание видов досуга с различными формами образовательной деятельности, формирует 

дополнительные умения и навыки в опоре на основное образование. 

         При организации дополнительного образования детей гимназия опирается на следующие 

приоритетные принципы: 

1. непрерывности и преемственности 

2. системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и дополнительного 

образования  

3. вариативности 

4. гуманизации и индивидуализации 

5. добровольности 

6. деятельностного подхода 

7. творчества 

8. разновозрастного единства 

9. открытости системы 
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Функции дополнительного образования: 

1. образовательная  – обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний; 

2. воспитательная – обогащение культурного слоя общеобразовательного учреждения, 

формирование в школе культурной среды, определение на этой основе четких 

нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к 

культуре; 

3. информационная – передача педагогом ребенку максимального объема информации (из 

которого последний берет столько, сколько хочет и может усвоить); 

4. коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и дружеского 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время; 

5. рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка; 

6. профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиальную ориентацию.  

7. интеграционная – создание единого образовательного пространства гимназии; 

8. компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для 

ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности; 

9. социализация – освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

10. самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах 

жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

 

Содержание дополнительного образования. 

В системе дополнительного образования МБОУ Гимназии № 12 предусмотрено наличие 

видов деятельности по различным направленнностям, которые способствуют развитию у 

обучающихся художественно-эстетического вкуса, умению ценить и любить традиции 

русского народа, укреплению и совершенствованию физического здоровья, позволяют лучше 

адаптироваться в современном мире, воспитывают в детях трудолюбие и самостоятельность. 

Учащиеся получают возможность на практике реализовать свой творческий потенциал, 

повысить культурный и духовный уровень. Дополнительные образовательные программы, 

реализуемые в гимназии, имеют художественно-эстетическую направленность. 

Формирование художественно-эстетической культуры обучающихся является 

актуальной проблемой современного образования. Эта проблема решается путём активного 

освоения учащимися основных видов искусства: музыки, хореографии, вокального искусства, 

театрального искусства.  

Творческие объединения гимназии, реализующие программы художественно-

эстетической направленности, способствуют передаче духовного опыта человечества, 

восстановлению связей между поколениями. Занимаясь различными видами творческой 

деятельности, гимназисты получают достаточный объём культурного опыта, что служит 

основой формирования творческой личности и формирования активной гражданской позиции 

учащихся, осознающих себя неотъемлемой частью как своей страны и своего народа, так и 
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всего человечества в целом. 

 

Программное обеспечение дополнительного образования учащихся гимназии 

 

Ожидаемые результаты: 

1.создание в гимназии единой системы  дополнительного образования, которая   будет 

способствовать свободному развитию личности каждого ученика; 

2.расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования 

детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, учащихся в 

объединениях по интересам; 

3.увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в определенных видах 

деятельности; 

4.целенаправленная организация свободного  времени учащихся гимназии;  

5.создание условий для привлечения родителей к организации и проведению совместного 

досуга, к деятельности объединений системы дополнительного образования; 

6.внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и воспитания. 

 

Система представления результатов воспитанников: 

1. участие в фестивалях, смотрах, конкурсах гимназического, муниципального, 

регионального и федерального  уровней; 

2.  презентации итогов работы объединений и проведение открытых мероприятий; 

3.  создание информационных и тематических газет, буклетов, афиш; 

4.  выпуск сборников творческих работ учащихся 

  

  Работа всех вышеперечисленных подразделений является системообразующей основой 

образовательного пространства школы, логически дополняющей работу общеобразовательной 

школы. Успешность их взаимодействия помогает создавать интеграция основного и 

дополнительного образования. В таком образовательном пространстве ученик получает 

дополнительную возможность для интеллектуального и эмоционального развития и 

формирования своей личности внутри школы, а также возможность предъявлять свои 

способности вне школы и испытывать от этого положительные эмоциональные переживания. 

Сфера деятельности подразделений постоянно расширяется, и возможность реализации 

способностей для каждого ученика все в новых областях приводит к его более успешной 

социализации.   

Обеспечение успешной социализации  ученика является одной из важнейших задач 

школы  – в соответствии со Стратегией модернизации Российского образования. Основным 

результатом деятельности школы становится «не система знаний, умений и навыков сама по 

себе, а набор ключевых компетентностей (интеллектуальной, гражданско-правовой, 

коммуникативной, информационной и др.) и на этой основе – формирование социально 

зрелой личности.  

Дополнительное образование в этой связи выполняет свою важную роль: в 

дополнительном образовании детей более мотивированно внедряются социально-

педагогические модели деятельности и образа жизни, поскольку традиции, стиль и методы 

работы дополнительного образования максимально учитывают особенности социума. 

Следствием этого является накопление детьми опыта гражданского поведения, основ 

демократической культуры, самоценности личности, осознанного выбора профессии, 
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получение квалифицированной помощи в различных аспектах социальной жизни, 

обеспечение духовного и физического роста, что влияет на социальную адаптацию детей к 

изменяющимся условиям жизни.  

   

Цели реализации дополнительной образовательной программы: 

Программа дополнительного образования определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в дополнительном образовании и направлена на формирование у 

обучающихся целостной, адекватной современному уровню знаний картины мира; 

обеспечение условий для интеллектуального, физического и нравственного развития и 

самореализации личности; воспитание ответственного и конкурентноспособного гражданина 

общества, ориентированного на успешное социальное взаимодействие, путем формирования 

духовно-нравственных ценностей и развития коммуникативной компетентности.  

  Образовательная программа дополнительного образования сформирована в учетом 

введения образовательных стандартов нового поколения, где дополнительное образование 

детей является важным звеном формирования личности ребенка. В дополнительном 

образовании детей целью школы является: духовное, эстетическое, музыкальное, хоровое 

просвещение и образование подрастающего поколения, вовлечение его в активную 

общественно-значимую культурную жизнь.  

 

Предметом деятельности дополнительного образования гимназии является: 

1. организация учебного процесса дополнительного образования, в соответствии с 

действующими программами, 

2. реализация образовательных программ, направленных на духовное, культурное, 

эстетическое и хоровое образование подрастающего поколения в системе 

дополнительного образования, 

3. подготовка музыкально-одаренных детей к профессиональной деятельности  

4. участие воспитанников Гимназии в концертных выступлениях, фестивалях, конкурсах и 

иных мероприятиях различного уровня  

 

Основные задачи дополнительного образования гимназии: 

  Учитывая особенности дополнительного образования его вклад в решение основных 

задач гимназии определяется следующим образом:  

1. создание единого образовательного пространства гимназии в форме учебно-

воспитательного  

2. центра;  

3. обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, получение им 

новых  

4. знаний; освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих  

5. основное (базовое) образование  

6. обогащение и расширение культурного слоя общеобразовательного учреждения, 

формирование в гимназии культурной среды, поддержание и развитие ее традиций  

7. формирование устойчивого интереса к социально значимым видам деятельности, 

содействие  

8. определению жизненных планов ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию.  

9. освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков воспроизводства 
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социальных  

10. связей и личностных качеств, необходимых для жизни;  

11. самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах 

жизнедеятельности,  

12. проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.  

 

Дополнительные образовательные программы позволяют: 

1. углубить и расширить знания учащихся по основным предметам и дополнительным 

занятиям;  

2. делать обучение личностно-значимым для многих учащихся;  

3. стимулировать учебно-исследовательскую активность гимназистов;  

4. повышать мотивацию к обучению по ряду общеобразовательных курсов;  

5. выстраивать систему по выявлению и развитию способностей одаренных детей  

 

Педагогические кадры 

  В системе дополнительного образования работают 7 штатных педагогов и 8 

совместителей  

  Уровень образования педагогических кадров (дополнительное образование):  

1. доля педагогических работников с высшим образованием – 93% 

2. доля педагогических работников со средним специальным образованием –7%  

  Уровень квалификации педагогов: высшую квалификационную категорию имеют 8 

педагогов (53%); первую категорию – 3 педагога (33%); молодые специалисты– 2 педагога 

(14%).  

   

   Принципы и подходы к формированию дополнительной образовательной 

программы  

  В основе формирования программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

1. воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава;  

2. переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

3. учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

4. разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

   

  В Программу заложены следующие основные педагогические принципы:  
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1.  принцип природосообразности - один из старейших педагогических принципов, 

который требует:  

2 построения образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностям учащихся;  

3 знания зоны ближайшего развития, определяющей возможности учащегося, опираться 

на эти знания при организации педагогического и воспитательного процесса;  

4 направления педагогического процесса на развитие самовоспитания, самообразования, 

самообучения учащихся;  

5 принцип гуманизации - как принцип социальной защиты растущего человека, когда              

педагогический процесс строится на полном признании гражданских прав ученика и 

уважении к нему;  

6  принцип целостности, упорядоченности означает достижение единства и   

взаимосвязи всех компонентов педагогического процесса;  

     7.    принцип демократизации означает предоставление участникам педагогического   

            процесса определенных свобод для саморазвития, саморегуляции и   

             самоопределения, самообучения и самовоспитания;  

       8.   принцип единства и непротиворечивости действий учебного заведения и образа   

             жизни учащегося - направлен на организацию комплексного педагогического  

             процесса, в частности интеграцию основного и дополнительного образования,   

             оптимального сочетания учебной и внеучебной деятельности;  

        9.  принцип связи педагогического процесса с жизнью и практикой, предполагающий  

               необходимость связи теоретических знаний и практического опыта.  

       10.  принцип научности как требование соответствия содержания, форм и методов   

               образования современному уровню развития науки и техники;  

        11. принцип преемственности, последовательности и систематичности   

               педагогического процесса, направленный на закрепление ранее усвоенных знаний,   

              умений, навыков, приобретенных личностных качеств, их последовательное   

              развитие и совершенствование;  

        12. принцип наглядности, как отражение взаимозависимости интеллектуального   

               познания и чувственного восприятия действительности.  

   

Система работы дополнительного образования и реализация  

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

  Дополнительное образование является важным фактором организации 

жизнедеятельности школьников. Воспитательная система включает все сферы жизни 

учащегося, который может осуществить свободный выбор деятельности, будь это учебная, 

художественная или трудовая, досуговая или научная.  

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основного общего оразования (ФГОС ООО) 

основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе, и через систему дополнительного образования 

детей, реализуемую на базе общеобразовательного учреждения.  

  Для реализации ФГОС НОО  ни ФГОС ООО нами взята за основу базовая 

организационная модель внеурочной деятельности, которая может осуществляться через 

дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования). Ученики 1-4 и 5 классов обучаются 
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по специальностям:  

2. Фортепиано  

3. Струнные инструменты 

4. Народные инструменты 

5. Сольное исполнительство 

6. Вокальное искусство 

7. Хореография 

8. Одополнительный инструмент   

  Кроме того, интегрирующим звеном общего и дополнительного образования является 

воспитательная система гимназии, включающая ряд традиционных общешкольных 

мероприятий.  

  Традициями гимназии являются:  

  • День 1 сентября  

  • День учителя 

  • Де нь матери 

  • Летний лагерь 

  •, Новогодние представления и праздники  

  • Фестиваль песен о маме  

  • Большой весенний праздник-концерт  

  • Фестиваль искусств  

  • Выпуск школьной газеты «Лик»  

  • Закрытие сезонов в творческих коллективах  

  • Заключительный праздник года  

   

  Для учащихся гимназии, совместно с педагогами и коллективами дополнительного 

образования в школе успешно реализуется проект, связанный с проведением 

интегрированных уроков. Учащиеся системы дополнительного образования занимают 

призовые места в музыкальных, танцевальных и театральных конкурсах и фестивалях 

различного уровня.  Более десяти лет регулярно выходит школьная газета «Лик». 

  Ведется  углубленная целенаправленную деятельность по социализации личности 

гимназиста на основе музыкально-просветительской деятельности через межведомственное 

взаимодействие с социокультурными центрами города Красноярска. Совместно с 

сотрудниками  городской   библиотеки имени Горького, гимназистами старших классов 

создан музыкальный лекторий, который организует литературные, музыкально-тематические 

вечера,  встречи учащихся с интересными людьми: поэтами, писателями, художниками 

Красноярского края; проводятся концерты гимназистов в детских садах, музыкальных и 

общеобразовательных школах, в госпиталях и больницах, на открытиях выставок, в музеях, на 

предприятиях города. 

 

Педагогические технологии используемые в образовательном процессе, 

ориентированы на развитие общей культуры личности, самостоятельности мышления.  

1. технологии АФО (активные формы обучения)  

2. ИКТ  

3. укрупнение дидактических единиц,  

4. игровые технологии,  

5. интегрированное обучение,  
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6. традиционная классно-урочная система  

 

Режим работы гимназии 

  Учебный год в Гимназии начинается 1 сентября текущего года. Продолжительность 

учебного года составляет не менее 34 недель  

  Гимназия  работает по графику шестидневной рабочей недели. В праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации, Учреждение не работает. В 

воскресенье, по желанию родителей осуществляются поездки на фестивали, концерты, 

выставки, конкурсы. 

  Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебными 

программами и расписаниями занятий.  

  Коллективы дополнительного образования занимаются в режиме 6-дневной учебной 

недели по индивидуально-групповому расписанию. 

 Продолжительность и последовательность учебных занятий определяется 

расписанием, составленным заместителем директора на основании учебных планов, 

программ, специализации Учреждения, с учетом норм санитарно-гигиенического режима и 

утверждается директором. Внутри уроков предусмотрены двигательные минутки.  

  Число учащихся в дополнительном образовании в 2015-2016 учебном году 189человек.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная программа дополнительного образования 

школы профессионального мастерства «Виртуоз» 

 

Целевое назначение программы  

  Программа художественно-эстетической направленности ориентирована на развитие 

общей и эстетической культуры учащихся, художественных способностей и склонностей в 

выбранных видах искусства. Художественные программы отдельных направлений в 

зависимости от познавательных потребностей и способностей детей могут служить средством 

организации свободного времени, формировать процесс творческого самовыражения и 

общения детей и подростков, а также могут служить средством развития одаренных детей и 

способствовать допрофессиональной ориентации и подготовки.  

  Адресность программы – предназначена для обучения детей с 1 по 11 класс. 

Проводится ознакомительное прослушивание и просмотр ребенка. Прием детей 

осуществляется по заявлению родителей. 

   Организационно-педагогические условия  

  Формы проведения занятий:  

  • Групповые (хор, сольфеджио, музыкальная литература)  

  • Сводные (хор)  

  • Индивидуальные (специальность)  

  • Учебные занятия  

  • Открытые занятия  
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  • Занятия-игры  

  • Показательные занятия  

  • Занятия-концерты  

  • Репетиции  

  • Концерты  

  • Гастроли  

  • Фестивали  

  • Конкурсы  

  • Выставки  

  Ожидаемые результаты освоения образовательной программы  

  Обучаясь по данной программе, ребенок овладевает знаниями, развивается духовно и 

профессионально, становится уверенным в своих силах и возможностях, умеет 

организовывать свое время, добиваться поставленной цели, умеет понимать искусство, 

проявлять творческие способности.  

  Система диагностики результатов освоения образовательной программы  

  Подведение итогов и определения результатов обучения происходят в форме зачетов, 

переводных и выпускных экзаменов, контрольных занятий, академических, открытых, 

отчетных концертов. Гимназисты принимают участие в районных, областных и 

международных конкурсах, фестивалях в России и за рубежом, ведут активную концертную 

деятельность в городе и крае.  

 

 

 

 

Программа художественно-эстетической направленности «Гармония» 

для учащихся 10-11 классов 

Образовательная программа предмета «Гармония», разработанная педагогом 

дополнительного образования Гимназия №12 «Музыки и театра» города Красноярска, являясь 

базовой для последующего изучения дисциплин теоретического цикла, имеет выраженную 

теоретико-практическую направленность. 

    Актуальность программы. Программа направлена на  формирование теоретического 

мышления детей, ориентирована на развитие  творческих навыков.  

Данная программа является модифицированной,    в основании  которой лежит базовая 

образовательная  программа, утвержденная Министерством образования и науки РФ. 

Существенный принцип работы гимназии - системный подход к обучению, 

позволяющий направить преподавание всех музыкальных дисциплин на решение главной 

задачи - формирование грамотного музыканта. Для достижения этой цели используются 

общедидактические принципы обучения в курсе «Гармонии»: научности, доступности, 

сочетания индивидуальных и групповых форм обучения, осуществление индивидуального 

подхода к учащимся. 

Цель дополнительной образовательной программы    

Изучение основных важнейших гармонических закономерностей классической музыки, 

необходимых  в практической деятельности будущих музыкантов. 

Задачи программы 

1. Освоить гармонические закономерности классической музыки. 

2.Овладеть практическими умениями, необходимыми для гармонизации мелодии и баса. 
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3.Активизировать творческую фантазию обучающихся через сочинение аккомпанементов. 

Изучение гармонических закономерностей классической музыки реализуется в логике 

от освоения теории к практической проработке полученных знаний через выполнение 

письменных упражнений, заданий, выполняемых на фортепиано, а затем – к анализу 

фрагментов музыкальной литературы с обязательным выявлением используемых 

гармонических средств и их роли в формообразовании музыкального произведения. 

Дисциплина «Гармония» изучается учащимися 10-11 классов в течение учебного года 

(соответственно 36 учебных недель при еженедельных в 10 классе 2-хчасовых занятиях, в 11 

классе – 3-хчасовые).  

Основные формы и методы работы с обучающимися.   

В процессе обучения  используются групповые  и индивидуальные формы работы. На 

каждом занятии излагается теоретический материал, выполняются устные и письменные 

упражнения, проверяются домашние задания. При изучении каждой темы рекомендуется 

использовать методы анализа, обобщения, сравнения, применяя в качестве примеров 

произведения отечественной и зарубежной классики, а также интерактивные техники. 

Активное использование таких методов как взаимообучение, метод творческого поиска, 

дает положительный результат и повышение мотивации у учащихся к обучению. 

 В домашнее задание  включаются освоение теоретических положений темы (или ее 

части), объясняемой в классе, выполнение устных, письменных, аналитических заданий и 

упражнений, а также упражнений, выполняемых за фортепиано.  

 

 

Прогнозируемые результаты. 

1. Освоены основные гармонические закономерности классической музыки. 

2.Владение начальными практическими умениями, необходимыми для гармонизации мелодии 

и баса. 

3. Сформирована мотивация для проявления творческой фантазии обучающихся через 

сочинение аккомпанементов. 

Методическое обеспечение программы. 

 

Новые  процессы в общественном развитии нашей страны, возобновляющийся поток 

информации, непрерывные изменения, происходящие в области музыкального искусства – все 

это диктует необходимость принципиально новых подходов к изучению академических 

дисциплин, и «Гармония» не являются исключением. В современном образовании возникает 

необходимость в теоретической разработке инновационных дидактических систем вообще, и 

внедрение оптимизирующих методик преподавания, направленных на развитие творческих 

качеств личности, в частности. 

 Творческое развитие обучающихся и результативность музыкально-эстетического 

воспитания находятся в диалектической взаимосвязи: стимуляция творчества в значительной 

степени активизирует процесс музыкально-эстетических воздействий. Поэтому в 

преподавании курса «Гармония» ведущая установка дана на музыкальное творчество 

учащихся, для чего необходимо использование методов творческого развития детей. 

 Учитывая эти факторы, следует расширить спектр навыков по «Гармония», акцентируя 

в них творческий аспект при изучении и освоение гармонических закономерностей 

классической музыки. 

 Среди дополнительного комплекса знаний наиболее существенными являются: 

- устанавливать взаимодействие между академическими знаниями по гармонии и свободным 
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их  применением в различных практических ситуациях; 

- давать оценку гармоническому языку как элементу образности в музыке различных эпох; 

- в различных фактурах оформлять простейшие мелодии; 

- варьировать гармонизованные первоначально в хоральном виде попевки, гаммы, периоды, 

изменяя функциональное развитие, фактурное оформление. 

- сочинять небольшие построения для практических целей, применяя  знания по тем или иным 

разделам «Гармонии». 

Учебный курс «Гармония» подразумевает неразрывное единство двух составляющих 

его частей – теоретической и практической, каждая из которых служит необходимой опорой 

для другой, а обе, в конечном счете направлены к одной и той же цели – к углубленному 

осознанию важнейших явлений и закономерностей музыкального «языка». 

 Учитывая особенности учебного курса, автор предлагает изложение теоретического 

материала подавать в лаконичной, доходчивой форме таблиц-схем. 

Эффективность таблиц-схем несомненна для развития учебности. 

Положительным в данном методе изложения теоретического материала является и то, 

что таблицы-схемы составляются непосредственно при участии самих обучающихся, в 

процессе изложения лекции, выстраивая ее в компактный, лаконичный вид «схемы», который 

впоследствии быстро расшифровывается и тем самым  ускоряет путь к практическому 

применению. 

 В процессе работы над составлением и осмыслением схемы обучающиеся 

совершенствуют такие операции мышления, как абстракция, синтез, классификация, умение 

«свертывания» учебного материала и его расшифровки. 

Компактное представление учебного материала дает возможность обучающимся 

логически мыслить, без излишних усилий устанавливать связи взаимозависимости в учебном 

материале. Зрительно представляя различные виды мелодического движения, наиболее 

продуктивно осуществляется связь теории с практикой. 

Список литературы: 

1. Абызов Е.А. Гармония. – М.- 2006. 

2. Алексеев В.А. Задачи по гармонии.- М.- 2007. 

3. Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов В. Учебник гармонии. – М.2005. 

4. Добкина Ю.А.Конспекты по гармонии. - С-П. -2002. 

5. Мясоедов А.Н. Учебник по гармонии – М. 2004. 

6. Мясоедов А.Н. Задачи по гармонии – М. 2004. 

7. Мюллер Т. Гармония – М., 2010. 

8. Скребков О.Л. Хрестоматия по гармоническому анализу. М – 2009. 

 

Программа художественно-эстетической направленности 

«Сольфеджио» 

 

для учащихся 5-9 классов 

 

 

Цель курса – овладение основными приемами сольфеджио в процессе 

подготовки будущего музыканта. 

Основными задачами данной дисциплины являются: 
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 формирование знаний,  умений и навыков при работе над практическим 

слухом учащихся; 

 овладение основами музыкального языка; 

 сформировать практические умения строить, воспроизводить  и 

определять структуру музыкальной ткани. 

В Программе отражены первая и вторая возрастные ступени (1-9 классы) 

музыкально-теоретического воспитания учащегося с присущими им 

педагогическими задачами. Характеристика каждого этапа обучения дана в 

соответствующем разделе Программы. 

    На изучение учебного материала по предмету «Основы 

сольфеджирования» в каждом классе отводится 68 часов. 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

Основные формы работы на уроках «Основы сольфеджирования» 

традиционно делятся на устные и письменные, творческие и инструктивные. 

Они объединяются в комплексы: 

 Сольфеджирование (развитие вокально-интонационных навыков) 

 Слуховой анализ (развитие слуховых и аналитических навыков, 

памяти) 

 Музыкальный диктант (обобщение и закрепление слуховых и 

аналитических навыков, развивающих внутренний слух) 

 Творческие задания (развитие творческой фантазии, чувства 

музыкального стиля и художественной формы) 

     Так как при любом уровне интенсивности в один урок невозможно 

уложить все формы работы, то за педагогом остается право творческой 

инициативы в планировании урока в соответствии с потребностями изучаемой 

темы и индивидуальной успеваемости групп. Учитывая полное время занятий  –

два часа в неделю - педагог должен стремиться к тому, чтобы в еженедельном 

учебном цикле были задействованы все основные формы сольфеджийной 

работы.  

Методы и формы работы выбираются педагогом в зависимости от 

конкретных практических потребностей изучаемого материала, от 

индивидуальных особенностей учащихся. Педагог вправе воспользоваться как 

уже известными, традиционными типами заданий, так и создавать свои 

собственные. Важным критерием работы будет являться эффективность 

методики, которая обеспечивает должный уровень результатов обучения.                                                                                                   

Среди музыкально-теоретических дисциплин «Основам сольфеджирования» 

принадлежит одно из ведущих мест. В профессиональной подготовке будущих 

музыкантов – исполнителей воспитание музыкального слуха имеет 

первостепенное, фундаментальное значение. 

Именно поэтому перед учителем  стоят разнообразные и сложные задачи – 

развить у учащихся мелодический, гармонический, интонационный слух, 

музыкальную память, привить навыки чистого интонирования, научить записи 

музыкального диктанта, чтению нот с листа, слуховому анализу. 

Ведущие установки современной теории сольфеджио преемственно 

продолжают прогрессивные традиции выдающихся мастеров сольфеджио в 
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прошлом. Систематическое воспитание мысленных музыкально-слуховых 

представлений, привитие крепких  навыков предслышания как основы 

свободного осмысленного интонирования является центральной задачей курса 

сольфеджирования в процессе формирования активного музыкального 

мышления. 

Занятия в классе сольфеджирования проходят с группой учащихся различных 

специальностей, обладающей различной индивидуальностью. Поэтому педагогу 

необходимо быть внимательным и требовательным одинаково ко всем 

учащимся, настойчиво и терпеливо добиваться раскрытию и реализации их 

возможностей, иногда глубоко скрытых. 

Процесс обучения не должен казаться учащимся непреодолимо трудным, 

напротив, надо стремиться к тому, чтобы он вызывал радость познания, 

открытия. Уровень требований должен быть на такой высоте, чтобы каждый 

учащийся мог с максимальной полнотой проявить свои природные способности. 

Одинаково важным является воспитание трудоспособности, настойчивости и 

воли. Такая установка стимулирует активность учащихся, повышает их интерес, 

вселяет уверенность, способствует достижению более высоких результатов. 

 

ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ 
1. СОЛЬФЕДЖИРОВАНИЕ 

Сольфеджирование сохраняет приоритет в качестве основной формы работы 

на уроках сольфеджио. Основными требования к сольфеджированию являются 

чистота интонирования, выразительность фразировки и точное воспроизведение 

метроритмических соотношений. Для обеспечения ритмической четкости и 

точности темпа необходимо дирижирование каждым исполнителем. 

Работа в этом направлении должна вестись в течение всех лет обучения. 

Педагог должен ориентироваться на голосовой диапазон учащихся младших 

классов («до» первой октавы – «ми» второй октавы). В старших классах его 

можно расширить. Встречаются учащиеся с ограниченным голосовым 

диапазоном. Следует систематически работать над его расширением, не 

перегружая голосовой аппарат. В отдельных случаях целесообразно менять 

тональность исполняемого произведения, транспонируя его в соответствии с 

голосовым диапазоном учащегося. 

Пение с листа – один из важнейших практических навыков. Это пение по 

нотам незнакомой мелодии или двухголосия без предварительного разучивания. 

Навык пения с листа вырабатывается постепенно и требует к моменту начала 

работы наличия у учащегося значительного слухового опыта, ощущения 

метроритма, знакомства с правилами группировки длительностей, умения петь 

без сопровождения инструмента, знания нот и нотной записи. Определяющим 

моментом при этом является ориентация в ладу, способность чувствовать 

ладовые обороты, удерживать лад, тональность, а в дальнейшем – 

перестраиваться из одного лада в другой. 

Важным и полезным приемом в работе является транспонирование 

выученных мелодий в другие тональности, а также транспонирование с листа 

незнакомых мелодий.  
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Сольфеджирование следует особо выделить и утвердить в качестве основного 

приема работы для развития  ведущих навыков в курсе сольфеджио: 

музыкальной памяти, предслышания и слухового воображения. 

2. СЛУХОВОЙ  АНАЛИЗ 

В отличие от других форм работы по сольфеджио, слуховой анализ весьма тесно 

связан с теоретическим курсом. Всякое осознание начинается с восприятия, 

которое создает необходимую слуховую базу для изучения и осознания 

разнообразных музыкальных явлений. 

В процессе обучения сольфеджио будущие музыканты-профессионалы 

должны приобрести систему таких навыков, опираясь на которые они могли бы: 

определять созвучия и осмысливать их роль в гармоническом движении; 

анализировать последования аккордов и воспринимать разные стороны их 

взаимосвязей; понимать основные и переменные гармонические функции; 

отдавать себе отчет в фоническом  значении созвучий; слышать голосоведение в 

его многообразных проявлениях осмысливать связь гармонии с мелодией и 

другими компонентами музыкальной выразительности; целостно охватывать 

гармонические построения, обороты, кадансы и модуляции в рамках 

определенной формы; осознавать гармонию как фактор формообразования. 

Воспитание гармонического слуха должно протекать почти параллельно с 

развитием мелодического слуха, и откладывать его на поздний этап обучения 

нецелесообразно. Некоторое запаздывание здесь допустимо лишь для 

накопления начальных ресурсов мелодического слуха, без которого невозможно 

приступить к выработке специфических навыков слухового гармонического 

анализа. 

Воспитание гармонического слуха, как и музыкального слуха в целом, 

должно далее опираться на внутренние представления. Без выработки у 

учащихся четких музыкальных представлений и без воспитания произвольного 

оперирования ими невозможно выработать осознанное предчувствие того, что 

будет, что ожидается, нельзя добиться слышания гармонических функций. 

Внутренний слух – основа музыкальной памяти, а она, в свою очередь, является 

существенным фактором осознания гармонии в форме. 

3. МУЗЫКАЛЬНЫЙ  ДИКТАНТ 

Музыкальный диктант давно признан одним из существенных моментов в 

профессиональной подготовке музыкантов всех специальностей. 

Нотная запись «звучит» в воображении читающего ее музыканта – 

профессионала, и наоборот, услышанное им, приобретает зримые очертания. 

Чтобы воспитать такую тесную связь, нужна тщательная и кропотливая работа 

над приобретением необходимых навыков и их координацией. При наличии 

элементарных музыкальных данных требуется: 

1. Хорошо изучить ноты в разных ключах. 

2. Выработать навыки свободного чтения нотного текста. 

3. Учиться анализировать и синтезировать сложные музыкальные явления. 

4. Выработать навыки в писании нот. 

5. Постоянная тренировка в различных направлениях музыкальной памяти. 

Умение записать диктант напрямую зависит от наличия музыкального слуха. 

Что же такое музыкальный слух? 
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Правильно функционирующие органы слуха, способные воспринимать и 

различать звуковые раздражения, выполняют свою роль тем лучше, чем 

большим опытом обладает индивидуум. Воспринимаемые звуковые 

раздражения накапливаются в сознании и запоминаются как признаки 

определенных  явлений действительности.  

Таким образом, человеческий слух тесно связан со слуховой памятью, 

которая представляет собой его составную часть, через которую человек 

пользуется  своим жизненным слуховым опытом. 

Музыкальный слух проявляется также, прежде всего, в наличии музыкальной 

памяти, которая у профессионала должна быть не только рефлекторной, но и 

сознательной. Степень этой сознательности памяти, в конце концов, и 

обуславливает степень профессионализма. 

      Виды памяти, связанные с мышлением, поддаются большому развитию. 

Именно основательное развитие профессиональной музыкальной памяти, 

постоянно подкрепляемой знанием и глубоким изучением материала, может 

привести к успешному развитию способности воспринимать (осознавать, 

мысленно представлять) воображаемое звучание нотной записи, то есть к тому, 

что называется внутренним слухом. 

Абсолютный слух должен рассматриваться как возможная, иногда очень 

ценная, но все-таки начальная позиция в музыкальном профессиональном 

воспитании памяти. Если он имеется, то на него можно опираться. Тратить же 

специально время на его выработку нет необходимости. 

Значительно перспективнее работа над воспитанием  ладофункционального 

слуха. Его еще называют относительным  слухом. Основным компонентом 

последнего является целенаправленно развитая музыкальная память. Развивать 

этот слух означает работать над запоминанием тоники и функциональных 

соотношений ступеней лада, их сопряжений в последовательности и 

одновременности. 

Такой слух в каких-то моментах менее достоверен в определении абсолютной 

высоты звучания, а подчас без дополнительных средств и вовсе не способен 

установить последнюю, но он всегда относится именно к музыке и развивается 

на ее основе. 

Для достижения успеха в написании диктанта огромную роль играет емкость 

памяти, то есть способность задерживать в памяти по возможности больше 

разделов проигрываемого материала. Чем значительнее развит указанный навык, 

тем эффективнее использование памяти для анализа прослушанного, для 

осмысления музыкального целого, тем быстрее ориентация в нем. 

Педагогу, работающему с детьми, необходимо учитывать, что у них 

встречается прирожденная (эйдетическая) память, подобно фотоаппарату 

запечатлевающая все увиденное и услышанное. Этот вид памяти, однако, 

обычно утрачивается в период мутации. В таком случае задача педагога – 

добиваться полного развития других видов памяти и достижения прочных 

навыков в слуховом анализе. 

Таким образом, занятия, посвященные музыкальному диктанту, должны быть 

направлены на развитие всех видов сознательной музыкальной памяти и 
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сочетаться с упражнениями в чтении и написании нот, пении по нотам, 

построении голосом и на фортепиано интервалов, гамм, аккордов и т.д. 

   4.   ТВОРЧЕСКИЕ    ЗАДАНИЯ 

Развитие творческой инициативы учащегося в процессе обучения играет 

огромную роль. Оно способствует активному эмоционально-осмысленному 

отношению  к музыке, раскрывает индивидуально-творческие возможности, 

вызывает интерес к изучаемому предмету. 

Поскольку творчество связано с самостоятельными действиями, ребенок 

психологически раскрепощается, становится смелее при выполнении 

практических музыкальных заданий, учится принимать быстрые решения, 

аналитически мыслить. 

Творческие задания  на уроках сольфеджио активизируют слуховое 

внимание, тренируют различные стороны музыкального слуха 

(ладоинтонационный, гармонический, чувство метроритма, формы, 

музыкальную память), а также развивают вкус и наблюдательность. 

Одним из обязательных условий творческих заданий является ведущая роль 

эмоционального начала. Вместе с тем необходимо все задания  связывать с 

основными разделами курса. Их цель – не только развивать творческие навыки, 

но и помогать приобретать основные навыки – пение с листа, запись диктанта, 

определение на слух. Творческие задания закрепляют теоретические  знания 

учащихся. 

Требования, предъявляемые по окончании 5 класса 

1. Запись одноголосного диктанта в объеме периода (8-10 тактов) с отклонением 

или модуляцией в любую тональность диатонического родства. В мелодии - 

обилие хроматизмов, альтерированных ступеней и интервалов ими образуемых, 

хроматические секвенции, широкие скачки. Сложные размеры, включающие 9/8, 

12/8. 

2. Запись двухголосного диктанта (8-10 тактов) с самостоятельным развитием 

голосов, проходящими и вспомогательными звуками, с модуляцией в любую 

тональность диатонического родства. 

3. Сольфеджирование одно- и двухголосных номеров в любых тональностях с 

последующей транспозицией. Уровень интонационных, метроритмических 

сложностей включает в себя любые модуляции, ритмические рисунки, размеры, 

скачки. 

4. Пение альтерированных ступеней в ладу, диатонических ладов и 

хроматических 

гамм от любой ступени, пение всех пройденных аккордов и их обращений в 

тональности с разрешением и от звука, построение и пение гармонических 

последовательностей из 8-10 аккордов однотональных и модулирующих. 

5. Слуховой анализ – определение последовательностей интервалов и аккордов 

(однотональных и модулирующих), включающих все изученные аккорды, 

определение на слух всех видов трезвучий и септаккордов, взятых в тональности 

или изолированно. Анализ периода на слух – строение, тональный план, типы 

каденций, аккорды. 
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6. Творческие задания – сочинение периода с использованием всех изученных 

аккордов, сочинение баса к гармонической цепочке, недостающего голоса в двух 

и трехголосии. 

Требования, предъявляемые по окончании 6 класса 

1. Запись одноголосного диктанта объемом 8-12 тактов с альтерацией, скачками, 

отклонением и модуляцией в любую тональность диатонического родства, с 

любыми размерами и метроритмом. 

2. Запись двухголосного диктанта гармонического или полифонического склада, 

с отклонениями и модуляциями в тональности диатонического родства. Уровень 

интонационных и метроритмических требований ниже, чем в одноголосном 

диктанте. 

3. Сольфеджирование одно и двухголосия в любой тональности с отклонениями 

и модуляциями в тональности диатонического родства с последующим 

транспонированием. 

Ритмический рисунок и размеры любые. 

4. Пение всех пройденных аккордов с обращениями и разрешениями от звука и в 

ладу, 

аккордовых последовательностей (8-10) однотональных или модулирующих. 

5. Слуховой анализ – определение на слух всех аккордов и интервалов (простых 

и составных) в ладу и от звука, последовательности из 8-10 аккордов 

однотональной или модулирующей. 

6. Творческие задания – сочинение периода с использованием всех изученных 

аккордов сочинение баса к гармонической цепочке, недостающего голоса в двух 

и трехголосии, импровизация по заданному тональному плану на фортепиано. 

Требования, предъявляемые по окончании 7 класса 

1. Запись одноголосного диктанта объемом 8-12 тактов с альтерацией, скачками, 

отклонением и модуляцией в любую тональность диатонического родства, с 

любыми размерами и метроритмом. 

2. Запись двухголосного диктанта гармонического или полифонического склада, 

с отклонениями и модуляциями в тональности диатонического родства. Уровень 

интонационных и метроритмических требований ниже, чем в одноголосном 

диктанте. 

3. Сольфеджирование одно и двухголосия в любой тональности с отклонениями 

и модуляциями в тональности диатонического родства с последующим 

транспонированием. 

Ритмический рисунок и размеры любые. 

4. Пение всех пройденных аккордов с обращениями и разрешениями от звука и в 

ладу, 

аккордовых последовательностей (8-10) однотональных или модулирующих. 

5. Слуховой анализ – определение на слух всех аккордов и интервалов (простых 

и составных) в ладу и от звука, последовательности из 8-10 аккордов 

однотональной или модулирующей. 

6. Творческие задания – сочинение периода с использованием всех изученных 

аккордов сочинение баса к гармонической цепочке, недостающего голоса в двух 

и трехголосии, импровизация по заданному тональному плану на фортепиано. 
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Требования, предъявляемые по окончании 8 класса 

 

1. Запись одноголосного диктанта объемом 8-12 тактов с альтерацией, скачками, 

отклонением и модуляцией в любую тональность диатонического родства, с 

любыми размерами и метроритмом. 

2. Запись двухголосного диктанта гармонического или полифонического склада, 

с отклонениями и модуляциями в тональности диатонического родства. Уровень 

интонационных и метроритмических требований ниже, чем в одноголосном 

диктанте. 

3. Сольфеджирование одно и двухголосия в любой тональности с отклонениями 

и модуляциями в тональности диатонического родства с последующим 

транспонированием. 

Ритмический рисунок и размеры любые. 

4. Пение всех пройденных аккордов с обращениями и разрешениями от звука и в 

ладу, 

аккордовых последовательностей (8-10) однотональных или модулирующих. 

5. Слуховой анализ – определение на слух всех аккордов и интервалов (простых 

и составных) в ладу и от звука, последовательности из 8-10 аккордов 

однотональной или модулирующей. 

6. Творческие задания – сочинение периода с использованием всех изученных 

аккордов сочинение баса к гармонической цепочке, недостающего голоса в двух 

и трехголосии, импровизация по заданному тональному плану на фортепиано. 

Требования, предъявляемые по окончании 9 класса 

 

1. Запись одноголосного диктанта объемом 8-12 тактов с альтерацией, скачками, 

отклонением и модуляцией в любую тональность диатонического родства, с 

любыми размерами и метроритмом. 

2. Запись двухголосного диктанта гармонического или полифонического склада, 

с отклонениями и модуляциями в тональности диатонического родства. Уровень 

интонационных и метроритмических требований ниже, чем в одноголосном 

диктанте. 

3. Сольфеджирование одно и двухголосия в любой тональности с отклонениями 

и модуляциями в тональности диатонического родства с последующим 

транспонированием. 

Ритмический рисунок и размеры любые. 

4. Пение всех пройденных аккордов с обращениями и разрешениями от звука и в 

ладу, 

аккордовых последовательностей (8-10) однотональных или модулирующих. 

5. Слуховой анализ – определение на слух всех аккордов и интервалов (простых 

и составных) в ладу и от звука, последовательности из 8-10 аккордов 

однотональной или модулирующей. 

6. Творческие задания – сочинение периода с использованием всех изученных 

аккордов сочинение баса к гармонической цепочке, недостающего голоса в двух 

и трехголосии, импровизация по заданному тональному плану на фортепиано. 
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Программа художественно-эстетической направленности 

«Искусство драматического актера» 

для учащихся 7-11 классов 

 
При составлении данной программы в качестве ориентира была использована 

программа курса «Искусство драматического актера», составленная преподавателями кафедры 

актерского мастерства Гиттиса в 2003г., а в качестве базы послужили традиции Вахтанговской 

школы и опыт работы кафедры актерского мастерства Театрального училища имени 

Б.В.Щукина. 

Театр – это синтез искусств, вобравший в себя практически все, что помогает 

развиваться человеку, умеющему воспринимать окружающий мир как живой единый 

организм. Всем известно, что багаж положительных эмоций, приобретение позитивного 

эмоционального опыта в детстве, в пору наивысшей способности человека к сопереживанию, 

оказывает влияние на всю дальнейшую жизнь человека. Театр учит детей любить и страдать, 

сопереживать и верить. В современном «бешеном» потоке жизни ребенку порой, трудно 

отличить, отфильтровать полезное от вредного, определить, как именно поступать в той или 

иной ситуации. Театральное искусство учит представлять мир в образах, проводить анализ 

жизненных ситуаций через этюдную работу.       

Театр – искусство коллективное. Дети постигают здесь то, что не всегда можно им дать 

в рамках общеобразовательной школы. Занятия  в театре дисциплинируют, вырабатывают 

чувство ответственности перед партнерами и зрителями, прививают чувство коллективизма, 

любовь к труду, избавляют от ненужных комплексов и, наконец, дают мощное развитие навыка 

формирования мысли, воздействия словом. 

Театр приобщает детей к духовной культуре народа, дает неоценимое чувство открытия 

прекрасного в себе самом, через самую привычную форму обучения – игру. Здесь 

неоспоримое преимущество театра перед другими видами искусств. 

Наконец, самая важная особенность театрального дела состоит в индивидуальности 

творческой природы каждого ребенка. Лишь следуя природе, а, не исправляя ее, можно 

добиться гармонии в искусстве и в жизни. 

Эта специфика учитывалась при составлении данной Программы. 

 

Краткие методические пояснения 

 

Цель курса: 

9.  формирование эстетически развитой личности через такой вид искусства, как театр. 

10.  развитие индивидуальных качеств личности: актерского таланта перевоплощения, 

чувства коллективизма и ответственности, аналитического мышления, внимания, 

наблюдательности. 

11.  высвобождение творческой природы каждого ребенка. 

12.  совершенствование речеголосовых навыков. 

Основные задачи: 

13.  подготовить учащихся к публичному выступлению на сцене. 

14.  произвести диагностику и коррекцию психологических комплексов. 

15.  развивать умение четко и доходчиво выражать свои мысли. 

16.  совершенствовать умение владеть своим вниманием и фантазией. 
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17.  формировать способность логически выстраивать событийный ряд. 

Ожидаемые результаты: 

18.  постижение театра, как вида искусства. 

19.  свободное владение словом. 

20.  понимание своей творческой направленности. 

21.  подготовка театрализованного представления. 

22.  участие в театральных фестивалях. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

Фестивали, концерты, экзамены. 

Основные методы и приемы организации деятельности учащихся: 

Беседы-лекции, дискуссии, проведение тренингов, просмотр театральных постановок и 

видеофильмов, наблюдение, проведение экскурсий, организация творческих показов и 

экзаменов. 

Содержание программы корректируется в зависимости от возраста и индивидуальных 

особенностей учащихся. 

 

 

Программа художественно-эстетической направленности 

 «Специальный инструмент» 

для учащихся 1-11 классов 

Программа  составлена на основе образовательных программ  и 

требований  для ДМШ и ССМШ, утвержденных Министерством культуры РФ по 

дисциплине «Специальный инструмент»  

 В комплексе учебных дисциплин, призванных готовить музыкантов, 

предмет специальность играет важную роль.  

Предмет специальный инструмент - многогранный, требующий широкого 

знания музыкальной литературы, владения многими профессиональными  

навыками. Он является не только неотъемлемой частью комплексной системы 

воспитания музыканта, но и одним из средств формирования эстетического 

вкуса и культуры учащихся разных специальностей.  

Основные цели:  

-Овладеть профессиональной игрой на инструменте;  

-Освоить технические, двигательны навыки,  

-Освоить приемы звукоизвлечения;  

-Ознакомиться с  музыкой отечественных и зарубежных композиторов, 

разнообразной по содержанию, стилю, жанрам;  

 Предмет  «специальный инструмент» предусматривает 

индивидуальные занятия  учащегося с педагогом. С первого по девятый класс, 

включительно, занятия проводятся два часа в неделю; в десятом и 

одиннадцатом классах специальность проводится три часа в неделю.  Данная 

программа рассчитана на одиннадцать лет обучения. 

       Продуманное планирование учебной работы и выбор репертуара 

способствует правильной организации учебного процесса и всестороннему 

развитию музыкальных способностей учащегося.  

 Задачи комплексного воспитания музыканта диктуют необходимость  

приблизить курс данного предмета к специальности учащегося, изменить 
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учебный репертуар, включив наряду с сольной частью программы и 

профилирующую.  

      Эффективность учебного процесса по курсу «Специальный инструмент» во многом 

зависит от систематичности занятий, а также от организации уроков, каждый из которых 

желательно разделить на две части: одна часть посвящена работе над специальными 

произведениями, другая - работе над профилирующей литературой. 

Сольная часть включает этюды, полифонические произведения, вариации, сонатины, 

пьесы (произведения исполняются наизусть). Репертуар подбирается с учётом 

последовательного овладения исполнительскими навыками. 

        Профилирующая часть предполагает камерное музицирование, чтение с листа, 

транспонирование. 

Задачи 

Обучающие: 

-привить практические навыки исполнительского мастерства; 

-сформировать интерес к инструментальному исполнительству; 

-привить познавательный  интерес; 

-сформировать творческие и комуникативные способности учащихся; 

Развивающие: 

- развить музыкальность,  выразительность и осмысленность исполнения; 

- развить воображение, фантазию, элементарные навыки импровизации; 

- развить интерес к творческому мышлению; 

Воспитательные: 

-воспитать культуру поведения и общения; 

-воспитать умение работать ; 

-воспитание  любви и уважения к  музыкальной  культуре;  

Основными формами контроля и учёта успеваемости являются контрольные уроки, 

зачёты, экзамены по графику, утверждённому предметной комиссией. Вся работа 

преподавателя с учащимся отражена в индивидуальном плане, который заполняется с момента 

поступления в гимназию и заполняется (репертуарный план, оценки за экзамены, техзачеты, 

характеристика на начало и на конец учебного года) в течение учебного года. 

Проводимые в учебном заведении прослушивания, конкурсы, открытые и отчётные 

концерты являются действенной формой приобщения учащихся к музыкально-

просветительской деятельности. 

В помощь преподавателям предлагаются списки методической литературы и 

репертуарных сборников для первоначального обучения, а также даются списки нотных 

сборников, изданных в последнее десятилетие (в том числе для домашнего музицирования). 

 

Программа художественно-эстетической направленности 

 «Дополнительный  инструмент» 

для учащихся 1-11 классов 

 

 

Направленность программы — художественно-эстетическая. 

Срок реализации — 11 лет. 
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Программа рассчитана на детей в возрасте 7 — 18 лет . 

Предмет «дополнительный инструмент –фортепиано»  наряду с другими 

дисциплинами учебного плана является одним из звеньев музыкально-

педагогического воспитания учащихся всех специальностей. Владение 

инструментом необходимо для изучения теоретических дисциплин ( 

сольфеджио, музыкальной грамоты ). 

Основные цели программы: 

23. Пробудить любовь к музыке. 

24. Научить детей сопереживать музыкальным образам,содержанию 

произведений. 

25. Дать учащимся навыки игры на фортепиано, чтения с листа, игры в 

ансамбле и аккомпанементе в объеме, необходимом для музыкально-

художественного развития. 

Реализация этих целей достигается через решение следующих задач: 

 

 

Воспитательные : 

 

- Воспитание думающего человека с хорошим эстетическим вкусом. 

- Накопление на уроках фортепиано музыкально — художественных, 

жизненных впечатлений. 

- Развитие артистических способностей ( воспитание культуры исполнения 

, культуры поведения на сцене ). 

- Формирование волевых качеств. 

В целом , помочь любому ребенку , независимо от его природных данных, 

выразить себя в музыке , ощутить радость творчества , разбудить в нем фантазию 

и любознательность , воспитать интерес к домашнему музицированию и 

концертным выступлениям. 

 

Обучающие : 
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- Развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его 

музыкального кругозора. 

- Наработка комплекса важных практических навыков игры на фортепиано. 

          - Развитие базовых музыкальных способностей  ребенка ( внимание, 

память, слух, чувство ритма, воображение). 

- Приобретение навыков чтения нот с листа.   

Одной из форм планирования занятий в классе общего фортепиано 

является составление индивидуальных планов для каждого ученика (с учетом его 

возможностей) на каждое полугодие. В индивидуальный план входят 

разнохарактерные, разнообразные по форме произведения русской, зарубежной и 

современной музыки. В работе над произведениями педагог должен добиваться 

различной степени завершенности исполнения : некоторые из них должны 

быть подготовлены для публичного исполнения, другие для показа в классе, 

третьи в порядке ознакомления. В программу , в связи с изменившимися 

условиями жизни, перегруженностью детей, внесены дополнения: популярная 

музыка в обработке современных композиторов, пьесы эстрадного характера, 

джазовые произведения .  

Основной организационной формой обучения являются индивидуальные 

занятия ( уроки ) на фортепиано , которые проводятся 1 раз в неделю по 40 

минут. Для учащихся, показывающих  яркие  музыкальные  результаты по 

предмету ,  либо готовящихся к конкурсу  возможен  дополнительный час в 

неделю 

Формы подведения итогов реализации программы разнообразны : 

 - индивидуальная проверка знаний , умений , навыков при исполнении 

произведений ( уроки ) 

 - зачеты , контрольные уроки , переводные экзамены 

 - участие детей во внешкольных мероприятиях , концертах , конкурсах 

 

 Программа художественно-эстетической направленности 

«Сценическое движение в народном танце» 

 

для учащихся 1-11 классов 
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Для обучающихся 1 – 4 классов 
 

Цель 

Изучить  приемы движения в традиционных играх детского фольклора. Освоить 

элементы традиционной народной пластики движения. 

Задачи 

 

- освоение основных шагов; 

-простой шаг с движением вперед, назад; 

- переменный шаг с продвижением вперед, назад; 

- основные фигуры- ручеек, змейка, простейшая кадриль « Чиж - чижачек»; 

Обучающие: 

 

- обучить основам партнерского движения; 

- обучить основным элементам традиционного народного танца; 

-сформировать интерес к сценическому движению; 

- развить музыкальность,  выразительность и осмысленность исполнения 

танцевальных движений; 

- развить познавательный интерес, любознательность и умение творчески 

мыслить; 

- воспитать культуру поведения и общения; 

- воспитать умение работать в коллективе; 

-дать представление о традиционном народном танце; 

Развивающие: 

- развить музыкальность,  выразительность и осмысленность исполнения; 

- развить воображение, фантазию, элементарные навыки движения; 

Воспитательные: 

- воспитать культуру поведения и общения; 

- воспитать умение работать в коллективе; 

- воспитание  любви и уважения к традиционному танцевальному творчеству и 

культуре; 

 

Для обучающихся 5 – 11 классов 

 

Изучить разновидности сложных примеров традиционного народного танца: 
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четверы, пятеры, шестеры, восьмеры. Освоить особенности подкрудки, 

подхватов в народных кадрилях. Совмещение традиционного танца с народными 

припевками. 

 

Задачи 

 

Обучающие: 

 

- Освоение особенности народного движения; 

- освоение основных шагов: с припаданием, гармошка, простейшие дроби, 

пересеки; 

- освоение хороводов: линейные, круговые, орнаментальные; 

Развивающие: 

- умение соединить синтезировать вокальное мастерство и сценическое 

движение, в конкретных сценических номерах; 

Воспитательные: 

- развитие  культуры поведения и общения; 

-  умение работать в коллективе; 

- развитие  любви и уважения к традиционному песенному и танцевальному  

творчеству и культуре России; 

 

 

Программа художественно-эстетической направленности 

«Основы сценической речи» 

для учащихся 7-10 классов 

Произношение на сцене – искусство не менее трудное, чем пение или игра на 

музыкальном инструменте, искусство, требующее большой подготовки и техники, доходящей 

до виртуозности. 

Каждый артист должен обладать превосходной дикцией, произношением, он должен 

чувствовать не только, слова, но и каждый слог, каждую его букву. 

Плохая речь на сцене заслоняет смысл, суть, даже саму фабулу пьесы. Одно из средств 

воздействия и передачи идеи автора – это красивая, ясная, образная речь. 

Необходимо усиленно развивать у детей артикуляцию губного аппарата, языка и всех 

тех частей, которые участвуют в образовании звука. 

В этом процессе большую роль играют мускулы, которые требуют систематического 

развития. 

У каждого человека свои индивидуальные особенности построения речевого аппарата. 

В процессе тренировки мышц, ученики должны приспособиться к этим особенностям и 

понять, как образуется звук. 

Правильно и красиво говорить необходимо не только на сцене, но и в жизни, поскольку 
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правильное произношение четко формирует мысль, а значит и значительно облегчает любое 

общение. 

Что же касается тонкостей искусства говорить, помогающих художественно, красиво и 

точно выявлять неуловимые оттенки чувств и мысли, то их предстоит разрабатывать в течение 

всей жизни. Но начинать прислушиваться к себе и окружающим нужно начинать с детских 

лет, формировать у детей тонкое и бережное ощущение мысли и чувства в слове. 

 

 

Цель курса: 

26. воспитать культуру речи, 

27.  овладеть нормами литературного языка; 

28. совершенствовать речеголосовых навыков; 

29. достижение абсолютной мышечной свободы, легкости и уверенности в работе с 

собственным телом; 

30. освоить физические навыки,  

31. снятие зажимов и избавление от неуверенности и страха. 

Основные задачи: 

32. подготовить детей к публичному выступлению на сцене; 

33. развить умение четко и доходчиво выражать свои мысли; 

34. выработать  острый слух, способный примечать ошибки, отклонения от нормы 

звучания; 

35. научить  отличать органичное, естественное звучание от нарочитого, деланного; 

36. воспитать «чувство веры и правды». 

 

Ожидаемые результаты:  

37. свободное владение словом. 

38. участие в конкурсах чтецов 

39. подготовка поэтических композиций. 

40.  участие в театральных фестивалях. 

 

Формы подведения итогов дополнительной образовательной программы: 

Фестивали, конкурсы чтецов, концерты, экзамены. 

 

Программа художественно-эстетической направленности 

«Вокальное искусство» 

для учащихся 1-11 классов 

Сольное академическое  пение 

Программа составлена на основе примерных учебных планов образовательных программ и 

требований для ДМШ и ССМШ, утвержденных Министерством культуры РФ. 

    Сольное пение принадлежит к основным видам исполнительства и занимает важное 

место в музыкальном обучении. Сольное пение помогает решать задачу музыкально-

художественного и нравственного воспитания подрастающего поколения. Именно 

сольное пение в полной мере,  как искусство личностное, способствует выявлению 

индивидуальных задатков и раскрытию творческих способностей. Оно оказывает 

исключительное влияние на формирование личности ребенка. Этому во многом 

помогает то обстоятельство, что в пении соединяются воедино музыка и слово. 
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Основной целью предмета, сольное пение, является приобщение учащихся  к основам 

мировой вокальной культуры, развитие их музыкально-эстетического вкуса, 

формирование у них исполнительских вокальных умений и навыков, обеспечение 

условий для обучения профессионально ориентированных детей, с целью их поступления 

в средние и высшие профессиональные учебные заведения. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы заключается в 

том, что содержание программы разработано в соответствии с требованиями программ 

нового поколения, что делает возможным реализовать индивидуальный подход в 

обучении каждого ребёнка. Программа обучения сольному пению  в МБОУ ОУ Гимназии 

№12 даёт возможность учащимся получить основы вокального образования. Занятия 

сольным пением  способствуют развитию голосовых данных, совершенствованию 

музыкального слуха, проявлению творческой индивидуальности  учащегося. Цель 

предмета — выработать у учащихся вокально-технические и исполнительские навыки, 

развить художественный вкус, расширить общую и музыкальную культуру, обогатить 

вокально-педагогическим репертуаром для будущей практической работы в качестве 

исполнителей и преподавателей. 

 Направленность программы - За период обучения в МБОУ ОУ Гимназии №12   

учащийся должен овладеть полным объемом знаний и навыков, предусмотренных 

данной программой. 

1. обеспечение условий для обучения профессионально ориентированных детей с 

целью поступления их в средние и высшие учебные заведения; 

2. приобщение детей к основам музыкальной культуры, к наследию  русской  и 

мировой классики; 

3. формирование  вокально-исполнительских  умений и навыков;       

4. формирование сценической культуры (культуры речи, движения); 

5. развитие музыкально- эстетического вкуса; 

6. обеспечение условий для обучения профессионально ориентированных детей с 

целью поступления их в средние и высшие учебные заведения; 

7.   Вид образовательной деятельности – данная программа направлена на 

приобщение детей к основам музыкальной культуры, к наследию  русской  и 

мировой классики; 

8. формирование  вокально-исполнительских  умений и навыков;       

9. формирование сценической культуры (культуры речи, движения); 

10. развитие музыкально- эстетического вкуса; 

Цель  

Обучающихся 1- 4 классов 

1. развить вокальные навыки (организация певческого дыхания, формирование 

естественности в звукообразовании и правильной артикуляции) 

2. развить музыкальный слух и, как особое проявление его, вокальный слух. 

3. установить взаимосвязи между слуховым восприятием звукового образа, 

вокально-слуховым представлением и воспроизведением голосом 

Задачи  

Первый этап охватывает детей младшего школьного возраста 7-10 лет. Певческие 

голоса детей этого возраста характеризуются нешироким певческим диапазоном – 

максимум октава (до-ре первой октавы – до-ре второй октавы), лёгким фальцетным 

(головным) звучанием, небольшой силой, что физиологически объясняется 
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специфичностью голосового аппарата младших школьников. 

 

В задачи обучения входит сформировать и развить у обучающихся: 

1. певческие навыки (певческое дыхание на опоре, ровное звучание на протяжении 

всего  диапазона голоса, точное интонирование, напевность голоса, четкая и ясная 

дикция);  

2. навыки работы с текстом,  бережного отношения к слову; 

3. навыки сольного исполнения без сопровождения,  с сопровождением фортепиано.  

 

Ожидаемые результаты на текущий учебный год: 

Обучающие: 

1. - Получить  элементарное представление о голосовом аппарате; 

2. Знать что такое правильная постановка корпуса при пении; 

3. Получить навыки певческого дыхания: спокойный, без напряжения вдох, 

задержка вдоха перед началом пения, выработка равномерного выдоха; 

4. Правильно формировать гласные в сочетании с согласными звуками, четко 

воспроизводить согласные звуки; 

5. Иметь слуховое осознание чистой интонации; 

 

Развивающие: 

-расширение музыкального багажа и кругозора; 

-развитие эстетической и сценической культуры; 

Воспитательные: 

-воспитать культуру поведения и общения; 

- воспитать умение работать и учиться;  

- воспитание  любви и уважения к музыкальному искусству;  

Приемы и методы образовательного процесса: 

Основные методы и приемы, используемые на занятиях вокалом: 

1. ˗̗̘̏̎̆̎̓̑̉̆̒̋̉̊ ̍̆̓̏̅, основоположником которого является русский 

композитор и вокальный педагог М.И. Глинка. На первом этапе обучения начинать 

вокальную работу целесообразнее с более простых способов звукообразования: с 

натуральных регистров, при этом не допускать напряжения в голосе, усталости, 

силу голоса соизмерять с индивидуальными и возрастными возможностями 

ребенка. 

2. ˛̛̠̝̂̒̎̉̓̆̌̎̏-̟̜̉̌̌̒̓̑́̓̉̃̎̊ ̍̆̓̏̅ включает в себя традиционные методы: 

объяснение и показ профессионального вокального звучания. Показ звучания 

дает возможность использовать природную способность детей к подражанию и 

вести вокальное обучение естественным путем. 

3. ˡ̘̏̎̆̓̉̆̒̋̉̊ ̍̆̓̏̅ – специальный метод вокального обучения, выраженный в 

воздействии фонем на звучание певческого голоса и работу голосового аппарата. 

При пении необходимо каждому ученику добиваться легкости, полетности, 

звонкости звучания, вырабатывать кантилену глухих согласных, не допуская при 

этом мышечных зажимов и напряжений. 

4. ̉̄̑̏̃̏̊ ̍̆̓̏̅ 
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В процессе вокального обучения используются звуковые игры, направленные 

на развитие дыхания с участием голосового аппарата. 

1. ̍̆̓̏̅ ̟̎́̂̌̅̆̎̉̊Ƞ  

2. ̍̆̓̏̅ ̔̐̑́̇̎̆̎̉̊Ƞ 

На уроках необходимо сочетать пассивные и активные методы обучения (пение, 

прослушивание музыки, объяснение техники вокального исполнения, показ голосом и 

на инструменте). 

             Одним из обязательных условий гармоничного развития обучающихся 

является  формирование у каждого ученика установки на сохранение здоровья и 

здорового образа жизни.  Для этого на уроках применяются   дыхательная и 

артикуляционная гимнастики, элементы самомассаж 

Формы контроля полученных знаний 

   Система  определения результатов деятельности обучающихся при переходе со 

ступени на ступень осуществляется через  формы технических зачетов. Для контроля 

усвоения приобретенных знаний, умений, навыков по полугодиям используются 

следующие формы: 

-открытое занятие; 

-зачетное занятие; 

-творческое занятие; 

-академический концерт; 

-технический зачет; 

   Для фиксации результатов используется традиционная ,  пятибальная система, итоги 

аттестации учащегося фиксируются в общей ведомости дополнительного образования 

и книге академических концертов. 

        Материально-техническое обеспечение программы 

Занятие с учеником проводятся в специально оборудованной, хорошо 

проветриваемой аудитории. Обязательно наличие стульев. 

Технические средства: фортепиано или кабинетный рояль, зеркало. 

 Нотный материал, методические пособия. 

 

Ансамблевое народное пение. 

 

Цель 

Обучающихся 1– 11 классов 

 

Выявление музыкально одаренных детей для того, чтобы раскрыть талант и 

подготовить для дальнейшего профессионального обучения. 

 

Задачи 

 

Обучающие: 

-привить практические навыки исполнительского мастерства; 

-развить навыки естественного певческого дыхание; 
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- развитие артикуляционного аппарата; 

-сформировать интерес к ансамблевому исполнительству; 

Развивающие: 

- развить музыкальность,  выразительность и осмысленность исполнения; 

- развить воображение, фантазию, элементарные навыки импровизации; 

- развить интерес к творческому мышлению; 

Воспитательные: 

- воспитать культуру поведения и общения; 

- воспитать умение работать в коллективе; 

- воспитание  любви и уважения к традиционному песенному творчеству и 

культуре; 

 

 Освоение приемов варьирование  как текстового, так и музыкального материала. 

Освоение приемов импровизации подголосков. Владение различными видами 

многоголосия: гетерофонии, подголосочной полифонии, вторы, аккордово – 

гармоническое, ленточное, движение параллельными терциями, квартами и т.д. 

 Освоение переменных размеров, синкопированных ритмов, ферматы, 

словообрывы , глиссандо и т. д. 

 

Задачи 

 

Обучающие: 

 

-четкое понимание различных певческих стилей разных регионов России; 

- работа с произведениями нароно – певческой культуры Сибири; 

- освоение особенностей Сибирской песенной традиции; 

- изучение и освоение различных ладовых особенностей народной песни и 

умение их исполнить; 

- освоение диалектов народно- песенной традиции разных регионов России и 

переселенцев Сибири; 

Развивающие: 

- расширение певческого диапазона; 

-работа над развитием подвижности голосов; 

- Формирование навыков грудного резонирования в высокой певческой позиции; 

- работа над развитием певческого дыхания; 
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- формирование вокального мышления; 

Воспитательные: 

- развитие  культуры поведения и общения; 

-  умение работать в коллективе; 

- развитие  любви и уважения к традиционному песенному творчеству и 

культуре России. 

Постановка голоса в народном пении. 

 

Цель 

Освоение приемов варьирование  как текстового, так и музыкального материала. 

Освоение приемов импровизации. Владение различными вокальными техниками 

приемы словообрывы, глиссандо, подьезды и т.д. Освоение переменных 

размеров, синкопированных ритмов, ферматы.  

 

Задачи 

Обучающие: 

 

-четкое понимание различных певческих стилей разных регионов России; 

- работа с произведениями народно – певческой культуры Сибири; 

- освоение особенностей Сибирской песенной традиции; 

- изучение и освоение различных ладовых особенностей народной песни и 

умение их исполнить; 

- освоение диалектов народно- песенной традиции разных регионов России и 

переселенцев Сибири; 

Развивающие: 

- расширение певческого диапазона; 

-работа над развитием подвижности голосов; 

- Формирование навыков грудного резонирования в высокой певческой позиции; 

- работа над развитием певческого дыхания; 

- формирование вокального мышления; 

Воспитательные: 

- развитие  культуры поведения и общения; 

-  умение сольного выступления на различных площадках; 
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- развитие  любви и уважения к традиционному песенному творчеству и 

культуре России; 

 

 

Программа художественно-эстетической направленности 

 «Ритмика» 

для учащихся 1-4 классов 

 

Актуальность данной образовательной программы характеризуется тем, 

что в настоящее время со стороны родителей и детей растет спрос на 

образовательные услуги в области хореографии. Очень часто дети начинают 

заниматься хореографией уже в дошкольном возрасте, так как родители 

справедливо считают, что ребенок, который умеет танцевать, развивается быстрее и 

гармоничнее своих сверстников. 

Такой интерес и востребованность в дополнительных образовательных услугах 

художественно-эстетического направления привело нас к созданию 

образовательной программы «Ритмика». 

Современный социальный заказ на образование обусловлен и задачами 

художественного образования школьников, которые выдвигаются в концепции 

модернизации российского образования. В ней подчеркивается важность 

художественного образования, использования познавательных и воспитательных 

возможностей предметов художественно-эстетической направленности, 

формирующих у обучающихся творческие способности, чувство прекрасного, 

эстетический вкус, нравственность. 

Цель образовательной программы: раскрытие и реализация творческих 

способностей ребенка, формирование духовно–богатой, высоконравственной 

личности, владеющей техникой и манерой исполнения танца. 

Задачи: 

- обучить основам партерной гимнастики 

- обучить основным элементам классического танца; 

-сформировать интерес к танцевальному искусству; 

- развить музыкальность, выразительность и осмысленность исполнения 

танцевальных движений; 

- развить воображение, фантазию, умение находить свои оригинальные движения 

для выражения характера музыки; 
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- развить познавательный интерес, любознательность и умение творчески мыслить; 

- воспитать культуру поведения и общения; 

- воспитать умение работать в коллективе; 

-дать представление о танцевальном искусстве. 

Условия реализации образовательной программы 

Данная программа рассчитана на непрерывное обучение в течение 2 лет. 

Возраст детей от 9 до 10 (11) лет. 

Подготовительная и начальная ступени обучения являются базовыми, 

позволяют заложить основы танца. В этих группах могут заниматся до 15 человек 

включительно. Занятия проводятся два раза в неделю по 2 академических часа. 

35недель-140 часов в год. 

Длительность одного занятия для детей младшего школьного возраста 40 

мин. 

Формы организации образовательного процесса. 

Разнообразен спектр форм проведения занятий. Формы целесообразные в 

проведении занятий по данной программе: 

- традиционное занятие; 

- комбинированное занятие; 

- практическое занятие; 

- игра, праздник, конкурс, фестиваль; 

- творческая встреча; 

- репетиция; 

- концерт, открытый урок. 

Формы организации деятельности воспитанников на занятии: 
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- фронтальная; 

- в парах; 

- групповая; 

- индивидуально–групповая; 

- ансамблевая. 

Приемы и методы организации образовательного процесса: 

- словесный (устное изложение, беседа и т. д.); 

- наглядный (показ видеоматериалов, иллюстрации, наблюдение, показ 

педагогом); 

- практический (упражнения). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно–иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

- репродуктивный - дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности. 

Приемы: 

- игра; 

- беседа; 

- показ видеоматериалов; 

- показ педагогом; 

- наблюдение. 
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Дидактический материал, используемый в процессе организации занятий: 

- фотографии, спец. литература, видео – аудиозаписи, правила поведения на 

сцене, словари терминов. 

Формы контроля полученных знаний 

Система определения результатов деятельности обучающихся при переходе 

со ступени на ступень осуществляется через различные формы зачетов. Для 

контроля усвоения приобретенных знаний, умений, навыков по полугодиям 

используются следующие формы: 

- открытое занятие; 

- зачетное занятие; 

- творческое занятие. 

 

Ожидаемые результаты На подготовительной ступени дети должны:  

 уметь правильно исполнять движения партерной гимнастики; 

 усвоить правила постановки корпуса; 

 иметь навык выворотного положения ног, устойчивости, координации 

движений; 

 освоить технику исполнения упражнений в более быстром темпе; 

 предполагается сформировать любовь к искусству танца; 

 уметь правильно пройти в такт музыки, сохраняя красивую осанку, легкий 

шаг с носочка; 

 чувствовать характер музыки, передавать его с концом музыкального 

произведения; 

 уметь самостоятельно ускорять и замедлять темп движений; 

 отличать в движении музыкальные фразы, акценты, несложный ритмический 

рисунок; 

 выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами; 
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 распознавать характер танцевальной музыки; 

 уметь исполнять простейшую танцевальную композицию на изученных 

танцевальных движениях. Танец исполнять музыкально, красиво, 

эмоционально, выразительно; 

 уметь передавать в движении музыкальный размер и ритмический рисунок, 

акцентировать шаг на первую долю; 

 понимать значение вступительных и заключительных аккордов в 

упражнении; 

 уметь исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, под другую 

музыку, импровизировать, самостоятельно создавая пластический образ; 

 уметь выполнять простейшие практические задания с элементами творчества; 

 знать правила поведения на занятиях и на концерте; 

 уметь строить отношения со сверстниками; 

 знать танцевальные термины. 

 

Программа художественно-эстетической направленности 

 «Хореография» 

 

Программа имеет художественно–эстетическую направленность и является 

модифицированной, была разработана на основе образовательной программы 

дополнительного образования детей хореографического объединения 

«Непоседы» Л. И. Лимаровой г. Светогорска, 2004 года. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

заключается в том, что содержание программы разработано в соответствии с 

требованиями программ нового поколения, что делает возможным реализовать 

индивидуальный подход в обучении каждого ребёнка, который будет 

пронизывать самые разнообразные образовательные области. 

Цель образовательной программы: раскрытие и реализация творческих 

способностей ребенка, формирование духовно–богатой, высоконравственной 

личности, владеющей техникой и манерой исполнения танца. 
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Задачи: 

- обучить основам партерной гимнастики 

- обучить основным элементам классического и народного танца; 

-сформировать интерес к танцевальному искусству; 

- развить музыкальность, выразительность и осмысленность исполнения 

танцевальных движений; 

- развить воображение, фантазию, умение находить свои оригинальные движения 

для выражения характера музыки; 

- развить познавательный интерес, любознательность и умение творчески мыслить; 

- воспитать культуру поведения и общения; 

- воспитать умение работать в коллективе; 

-дать представление о танцевальном искусстве. 

 

Реализация образовательной программы 

5 класс – ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ СТУПЕНЬ 

Предполагает освоение и исполнение простых танцевальных композиций и 

танцев, изучение элементов классического и народно-сценического танца. 

 

6 класс – НАЧАЛЬНАЯ СТУПЕНЬ 

Изучение более сложного лексического материала основ классического и 

народно-сценического танца, более сложные хореографические композиции и 

танцы. 



42 

 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

образовательных программ заключается в том, что программа построена на основе 

изучения классического и народно–сценического танца: 

- танец - это возможность понять свои физические возможности, ритм, динамику 

своего «тела»; 

- танец - это проекция и выражение своего видения, мировоззрения, ощущения 

своего «я» через движение; 

- танец - это основа создания сценического образа, отражающий настроение и 

характер. 

Условия реализации образовательной программы. 

Данная программа рассчитана на непрерывное обучение в течение 4 лет. 

Возраст детей от 10 до 12 лет. 

Подготовительная и начальная ступени обучения являются базовыми, 

позволяют заложить основы танца. В этих группах могут занимаются до 15 человек 

включительно. Занятия проводятся: 

в 5 классе (1год обучения) -два раза в неделю по 2 академических часа 

(основы классического танца) .35 недель обучения.140 часов в год. 

6 класс (2 год обучения)- два раза в неделю по 2 академических часа 

.(классический урок),35 недель обучения.140 часов в год. 

Допускается возможность перевода обучающихся из одной группы в другую в 

процессе обучения и по мере усвоения программного материала, так же усложнение 

или упрощение материала с индивидуальным подходом к каждому обучающемуся, 

так же возможны смещение некоторых тем на другие этапы обучения. 

Формы организации образовательного процесса 

Разнообразен спектр форм проведения занятий. Формы целесообразные в 

проведении занятий по данной программе: 



43 

 

- традиционное занятие; 

- комбинированное занятие; 

- практическое занятие; 

- игра, праздник, конкурс, фестиваль; 

- творческая встреча; 

- репетиция; 

- концерт, открытый урок. 

Формы организации деятельности воспитанников на занятии: 

- фронтальная; 

- в парах; 

- групповая; 

- индивидуально–групповая; 

- ансамблевая. 

Приемы и методы организации образовательного процесса: 

- словесный (устное изложение, беседа и т. д.); 

- наглядный (показ видеоматериалов, иллюстрации, наблюдение, показ 

педагогом); 

- практический (упражнения). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно–иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 
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- репродуктивный - дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности. 

Приемы: 

- игра; 

- беседа; 

- показ видеоматериалов; 

- показ педагогом; 

- наблюдение. 

Дидактический материал, используемый в процессе организации занятий: 

- фотографии, спец. Литература, видео – аудиозаписи, правила поведения на 

сцене, словари терминов. 

Формы контроля полученных знаний 

Система определения результатов деятельности обучающихся при переходе 

со ступени на ступень осуществляется через различные формы зачетов. Для 

контроля усвоения приобретенных знаний, умений, навыков по полугодиям 

используются следующие формы: 

- открытое занятие; 

- зачетное занятие; 

- творческое занятие. 

Для фиксации результатов используется информационная карта, описанная в 

методическом приложении. 

 

Ожидаемые результаты  
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дети должны:  

 уметь правильно исполнять движения партерной гимнастики; 

 усвоить правила постановки корпуса; 

 иметь навык выворотного положения ног, устойчивости, координации 

движений; 

 освоить технику исполнения упражнений в более быстром темпе; 

 предполагается сформировать любовь к искусству танца; 

 уметь правильно пройти в такт музыки, сохраняя красивую осанку, легкий 

шаг с носочка; 

 чувствовать характер музыки, передавать его с концом музыкального 

произведения; 

 уметь самостоятельно ускорять и замедлять темп движений; 

 отличать в движении музыкальные фразы, акценты, несложный ритмический 

рисунок; 

 выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами; 

 распознавать характер танцевальной музыки; 

 уметь исполнять простейшую танцевальную композицию на изученных 

танцевальных движениях. Танец исполнять музыкально, красиво, 

эмоционально, выразительно; 

 уметь передавать в движении музыкальный размер и ритмический рисунок, 

акцентировать шаг на первую долю; 

 понимать значение вступительных и заключительных аккордов в 

упражнении; 

 уметь исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, под другую 

музыку, импровизировать, самостоятельно создавая пластический образ; 

 уметь выполнять простейшие практические задания с элементами творчества; 

 знать правила поведения на занятиях и на концерте; 

 уметь строить отношения со сверстниками; 

 знать танцевальные термины. 
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 знать навыки правильного исполнения более сложного классического и 

народно-сценического экзерсиса; 

 уметь исполнять движения, сохраняя танцевальную осанку, выворотность; 

 уметь грамотно исполнять движения на середине зала; 

 знать и уметь исполнять танцевальные движения: танцевальный шаг, 

переменный шаг, боковой шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, 

па польки, элементы русского танца: основные ходы, ковырялочка, 

моталочка, маятник; 

 иметь навык правильности и чистоты исполнения классических и народно-

сценических движений, устойчивости, координации, выразительности и 

танцевальности; 

 владеть техникой исполнения более сложного материала по классическому и 

народно-сценическому танцу; 

 уметь четко, выразительно и осмысленно исполнять танцевальные движения; 

 уметь анализировать музыку разученных танцев; 

 уметь импровизировать под различную музыку, самостоятельно создавать 

пластические образы, передающие музыкальный характер; 

 уметь выполнять сложные практические задания с элементами творчества; 

 знать нормы сценической культуры поведения и общения; 

 иметь навыки позитивного общения; 

 знать танцевальные термины и названия упражнений классического и 

народного танца. 

В конце обучения появляется возможность создания танцевального 

репертуара, построенного на характерных элементах и движениях народного танца. 

Танец должен исполняться музыкально, выразительно, синхронно. Дети должны 

иметь навык благородного, вежливого обращения к партнеру; иметь представление 

о народных танцах. 
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