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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Хоровое пение» является программой 

художественной направленности, разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и образовательного учреждения: 

- Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 года № 678-р; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Приказ Минтруда и социальной защиты населения Российской Федерации от 5 мая 2018 г. 

№ 298 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»);  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 

09-3242 «О направлении информации» «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Устав МБОУ «СШ № 30 им. С.А. Железнова». 

 

Актуальность программы: Программы связана с необходимостью организации 

внеурочной деятельности учащихся 5-7 классов, обусловлена возросшим интересом к хоровому 

исполнительству, ростом числа детских вокально-хоровых коллективов, расширением их 

концертной исполнительской деятельности.  

Программа направлена на создание условий для реализации творческих способностей каждого 

ребенка, дает возможность каждому проявить себя, почувствовать успешным, обусловлена 

необходимостью разнообразить внеурочное, досуговое время учащихся, сделать его 

интересным и познавательным, учащиеся получат навыки хорового пения, узнают историю 

музыкальной культуры разных стран и народов.   

 

Новизна программы: Особенность программы в том, что она разработана для детей 

общеобразовательной школы, которые сами стремятся научиться красиво и грамотно петь. При 

этом дети не только разного возраста, но и имеют разные стартовые способности. Новизна 

программы в том, то в ней представлена структура педагогического воздействия на формирование 

певческих навыков обучающихся последовательности, сопровождающая систему практических 

занятий.  

 



Педагогическая целесообразность: В последнее время во всем мире наметилась тенденция к 

ухудшению здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и 

обучающих задач, пение решает немаловажную задачу – оздоровительную. Пение благотворно 

влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение 

представляет собой действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С 

помощью группового пения можно адаптировать ребенка к сложным условиям или ситуациям. 

Для детей с речевой патологией пение является одним из фактора улучшения речи. Программа 

обеспечивает формирование умений певческой деятельности и совершенствование специальных 

вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции. 

Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать всю 

его дальнейшую жизнь.  

 

Отличительные особенности: Во время проведения занятий используются  разнообразные 

методы обучения: словесный, наглядный, объяснительный, информационный. Используются 

такие формы занятий, как экскурсии, посещение концертов, индивидуальная вокально – хоровая 

работа с обучающимся. Применяются информационные технологии, что способствует 

вовлечѐнности, заинтересованности ребят, расширению их кругозора. Программа позволяет 

доставить детям радость от общения с музыкальным искусством; в музыкальном спектакле 

реализовывать дарованные от рождения потребности играть, двигаться, придумывать, учиться

 

чувствовать, реализовывать свою индивидуальность, быть востребованными и услышанными, 

стремление ребенка к проявлению своей вокальной индивидуальности через участие в 

художественно-творческом коллективе. 

 

�H�[�j�Z�a�h�\�Z�l�_�e�v�g �u�c ���i �j�h�p�_�k�k���k�l�j�h�b �l�k�y���g �Z���k�e�_�^ �m�x �s�b �o ���i �j�b�g �p�b�i �Z�o : 

�x��Принцип научности; 

�x��Принцип комплексности; 

�x��Принцип последовательности; 

�x��Принцип доступности; 

�x��Принцип сочетания индивидуального и комплексного образования; 

�x��Принцип активной деятельности учащихся; 

�x��Принцип гуманистической направленности; 

�x��Принцип связи теории с практикой; 

�x��Принцип преемственности.  

 

Адресат программы: дети 11-14 лет. 

 

Доступность программы для различных категорий детей 

 

�A�Z�g �y�l �b �y�� �i �h�� �i �j�h�]�j�Z�f�f�_�� �^�h�k�l �m�i �g �u�� �^�e�y отдельных категорий детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Этому благоприятствует наличие в учреждении доступной образовательной среды, использование 

при проведении занятий здоровьесберегающих педагогических технологий. 

�I�j�h�]�j�Z�f�f �Z�� �i �j�_�^ �m�k �f�Z�l�j�b �\�Z�_�l�� �h�[ �m�q �_�g �b �_�� �^�_�l�_�c �� �k�� �\�u�^�Z�x �s�b �f�b �k�y�� �k�i �h�k �h�[�g �h�k�l�y�f�b ���� �>�e�y�� �w�l�b�o��

�h�[ �m�q �Z�x �s�b �o �k�y�� �i �j�_�^ �m�k�f �h�l�j�_�g �h�� �m�q�Z�k�l�b�_�� �\�� �d �h�g�d �m�j�k�Z�o ���� �� �n�_�k�l�b�\�Z�e�y�o ���� �� �\�u�k�l�Z�\�d�Z�o ���� �k�h�j�_�\�g �h�\�Z�g �b �y�o ����

�h�e�b�f�i �b �Z�^�Z�o ���j�Z�a�e�b�q�g �h�]�h�� �m�j�h�\�g �y��  

�I�j�h�]�j�Z�f�f �Z�� �i �h�^�o �h�^�b �l�� �^�e�y�� �j�Z�[�h�l�u�� �k�� �^�_�l�v�f�b ���� �g �Z�o �h�^�y�s�b �f�b �k�y�� �\�� �l�j �m�^�g �h�c �� �`�b �a�g�_�g �g �h�c �� �k�b �l�m�Z�p�b�b �� ��

�I�j�b �� �j�Z�[�h�l�_�� �k�� �w�l�h�c�� �d �Z�l �_�]�h�j�b �_�c �� �^�_�l�_�c �� �b �k�i�h�e�v�a�m�_�l�k�y�� �l�_�o �g �h�e�h�]�b �y�� �i �_�^�Z�]�h�]�b �q�_�k�d �h�c �� �i �h�^�^�_�j�`�d�b ����

�H�[ �m�q �Z�l�v�k�y�� �� �i �h�� �i �j�h�]�j�Z�f�f�_�� �b �f�_�x �l�� �\�h�a�f�h�`�g �h�k�l�v�� �^�_�l�b�� �b �a�� �f�Z�e�h�h�[�_�k�i �_�q�_�g �g �u�o �� �k�_�f�_�c ���� �l�Z�d �� �d �Z�d �� �h�g �Z�� �g �_��

�i �j�_�^ �m�k�f �Z�l�j�b �\�Z�_�l���i �j�b �h�[�j�_�l�_�g �b �_���^�h�j�h�]�h�k�l�h�y�s�b�o���f�Z�l�_�j�b �Z�e�h�\���b ���k�i �_�p�b�Z�e�v�g �h�]�h���h�[�h�j �m�^�h �\�Z�g �b �y����  

 

Объем программы: 36 часов. 

 



Срок освоения программы: 1 год. 

 

Режим занятий: 1 занятие в неделю продолжительностью 1 академический час (40 минут). 

 

Форма организации учебного процесса: очная с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Формы организации учебного процесса: 

- фронтальная 

- групповая 

- индивидуальная. 

 

Формы занятий: Каждое занятие кружка является комплексным, так как оно включает в 

себя различные виды музыкальной деятельности (пение, слушание музыки, музыкально-

ритмические движения). Используются такие формы занятий, как экскурсии, посещение 

концертов, индивидуальная вокально-хоровая работа с обучающимся.  

Методы обучения: 

Во время проведения занятий используются  разнообразные методы обучения: словесный, 

наглядный, объяснительный, информационный. 

 

Цель программы: формирование через хоровую деятельность у обучающихся 

исполнительских вокально-хоровых навыков,  устойчивого интереса к пению, приобщение их к 

вокально-песенному искусству, развитие музыкально-эстетической культуры.  

 

 

Задачи 

 образовательные: 

-  формировать знания, умения, навыки вокально-хорового пения 

 развивающие: 

-  совершенствовать музыкальное восприятие, умение анализировать и сравнивать; 

-  развивать ладо-тональный, тембровый слух, музыкальную память;  

-  развивать певческий голос, добиваться стройности звучания, единства в манере пения; 

-  развивать художественный вкус. 

 

 воспитательные: 

-  воспитывать личность, способную к сочувствию, сопереживанию, состраданию, к 

эмоциональной отзывчивости. 

 

                                        Планируемые результаты 

   личностные: 

                  -  формирование и развитие художественного вкуса, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

                  - формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости           за свою 

Родину, российский народ и его историю, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности в процессе разучивания хоровых произведений (народных и композиторских); 

                 - становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций,         - формирование 

уважительного отношения к истории и культуре разных народов на основе знакомства с 

музыкальными произведениями разных стран и эпох; 

                  - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания 

произведений разных форм, стилей, эмоциональной окраски; 



                  - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

путѐм ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

                  - развитие мотивации к учебной деятельности и формирование личностного смысла обучения 

посредством раскрытия связи между музыкой и жизнью, воздействия музыки на человека; 

                  - формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе освоения 

музыкальных произведений, их коллективного обсуждения; 

                  - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-

эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека и общества; 

                  - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

связанных с исполнительской деятельностью (концерты, репетиции, плановые занятия и т.д.); 

                  - формирование установки на безопасный здоровый образ жизни посредством развития 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал; 

                  - формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремлѐнности и настойчивости в 

достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности 

учащихся. 

                  

                      Метапредметные: 

Познавательные: 

 Учащиеся научатся: 

 • логическим действиям сравнения, анализа,  построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 • применять методы наблюдения, экспериментирования (например, при моделировании 

различных исполнительских схем хорового произведения); 

 • рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей 

деятельности с результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха 

исполнительской деятельности; 

 • адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность 

содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; 

 

 Учащиеся получат возможность: 

 • научиться реализовывать собственные творческие замыслы, подготавливая своѐ 

выступление и выступая перед зрителями; 

 • удовлетворять потребность в культурно - досуговой деятельности, интеллектуально  

обогащающей личность, расширяющей и углубляющей знания о данной предметной области. 

 

Регулятивные: 

 Учащиеся научатся: 

 • планировать, контролировать и оценивать собственные действия по разучиванию и 

исполнению хоровых произведений ; 

 • договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 • выделять критерии оценки исполнения произведения, а также пользоваться на практике 

этими критериями; 

 • мобилизовать силы и волевую саморегуляцию в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему. 

         Учащиеся получат возможность научиться: 

 •  формулировать задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения 

результата в процессе совместной исполнительской деятельности; 



 • действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счѐт умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учѐтом имеющихся 

условий. 

 

Коммуникативные: 

 Учащиеся научатся: 

 • слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать 

различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

 •  понимать композиционные особенности произведения и учитывать их при построении 

разных вариантов исполнительской интерпретации; 

 • использовать речевые средства (а при необходимости и средства информационных 

технологий) для решения коммуникативных и познавательных задач (например, при обсуждении 

особенностей исполнения народных песен); 

 • опыту общения со слушателями в условиях публичного предъявления результата 

творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

        Учащиеся получат возможность: 

 • совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на приобретѐнный в 

ходе хоровых занятий и выступлений сценический опыт публичного  исполнения музыкальных 

произведений. 

    Предметные 

- умение осознанно применять навыки академического звукообразования для музыкального 

образа в зависимости от его эмоционально – нравственного содержания; 

- навыки исполнения двухголосных произведений, среди которых могут быть народные 

песни, сочинения композиторов – классиков, произведения современных композиторов, 

произведения духовной музыки с аккомпанементом и a cappella; 

- формирования желания продолжить заниматься пением в хоре, как в художественной 

самодеятельности, так и продолжая обучаться в профессиональном учреждении; 

- способность взаимодействовать с окружением в соответствии с принятыми нормами и 

способность понимать чувства и потребности других людей. 

В результате обучения хоровому пению обучающийся должен знать и понимать: 

- специфику певческого искусства; 

- основные жанры народной и профессиональной хоровой музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития. 

Уметь: 

- эмоционально – образно воспринимать и выразительно исполнять хоровые и вокальные 

произведения; 

- исполнять свою партию в хоре, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

- устанавливать взаимосвязи между различными видами искусства на уровне общих идей, 

художественных образов. 

 

Условия реализации программы 

 

1. Оборудованный кабинет. (Музыкальный центр, компьютер, проектор, доска, 

звукоусилительная аппаратура, колонки),  

2. Соответствующая росту и возрасту детей мебель.  

3. Записи фонограмм детских песен, народных наигрышей на  компакт- дисках. 

Виды контроля: 

 

 вводный контроль в начале обучения по программе; 



 промежуточный контроль осуществляется после каждого раздела; 

 текущий контроль в ходе каждого занятия; 

 итоговый контроль в конце обучения по программе. 

 

                                      Оценочные материалы 

 

Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной общеобразовательной 

программе:  

1.Выявление музыкальных способностей осуществляется в процессе музыкальных игр по 

системе Н. А. Ветлугиной, 

2. Анкета «Как распознать одарѐнность». Л. Г. Кузнецова, Л. П. Сверч. 

3. Диагностические тесты (см. приложение). 

 

 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п Раздел, тема Количество часов Формы 

аттестации/контр

оля 

  Всего Теория Практи

ка 

 

1 Вводное занятие 1 1 0 анкета 

2 Певческая установка 1 0 1 Групповая оценка 

работ 

3 Вокально-хоровая 

работа 

31 2 29 Наблюдение, 

прослушивание 

голосов 

3.1 Дыхание 5 0 5 Групповая оценка 

работ 

3.2 Дикция, артикуляция 7 0 6 Наблюдение, 

прослушивание 

голосов 

3.3 Вокальные 

упражнения 

8 0 8 Наблюдение, 

прослушивание 

голосов 

3.4 Творческие задания 2 1 1 Викторина, 

наблюдение 

3.5 Работа над 

репертуаром  

7 0 7 Наблюдение, 

прослушивание 

голосов 

3.6 Музыкальная грамота, 

хоровое сольфеджио 

3 1 2 Самооценка 

обучающихся 

4 Слушание музыки 1 1 0 Самооценка 

обучающихся 

5 Воспитательные 

мероприятия 

1 1 0 Наблюдение 

6 Подведение итогов 1 0 1 творческий отчѐт  

 Итого 36 5 31  

 

 



                                            

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

 

1 раздел. Вводное занятие 

Теория: Знакомство с содержанием программы, расписанием занятий, педагогом, детским 

коллективом. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения во время занятий. 

Правила пения и охрана детского голоса. 

Практика: Игры на знакомство. 

 

2 раздел. Певческая установка. Пение в положении «сидя» и «стоя». Певческая установка в 

различных ситуациях сценического действия. 
Теория: Певческая установка – положение корпуса перед началом пения. 

Практика: Формирование у учащихся навыков правильной певческой установки: прямое 

положение корпуса, руки свободно вдоль тела, голова в ровном положении, а так же навыков 

правильной певческой посадки: сидеть на краю стула, спина ровная, ноги стоят на полу под 

прямым углом (общее состояние – активное). Максимальное сохранение певческой установки при 

хореографических движениях (элементах) в медленных и средних темпах. Соотношение пения с 

мимикой лица и пантомимой. 

 

 

3 раздел. Вокально-хоровая работа 

3.1. Дыхание 

Теория: Дыхательная гимнастика: принципы, техника, элементы, задачи. 

Практика: Формирование навыков певческого дыхания с усвоением трех элементов: вдох, 

задержка, выдох. Развитие среднереберного певческого дыхания; вдох легкий, выдох бесшумный. 

 

3.2. Дикция и артикуляция 

Теория: Техника самомассажа артикуляционного аппарата. 

Упражнения для губ, упражнения для языка. Губы активные, нижняя челюсть раскрепощена. 

Отработка четкого произношения согласных звуков: взрывных, шипящих.  

Работа над скороговорками. Сочетание четкого произношения с движениями рук, ног. 

Практика: Дыхательные и артикуляционные упражнения. Работа над дикцией. 

 

 

3.3. Вокальные упражнения 

Теория: Выработка вокальных навыков, позволяющих овладеть певческим голосом. Они 

содействуют укреплению голосового аппарата, развивают его гибкость и выносливость, 

способствуют воспитанию певческих навыков. 

Практика: Выработка вокальных навыков, позволяющих овладеть певческим голосом. 

 

3.4. Творческие задания 

Теория: Образное мышление (образ во всем – от попевок, до произведений). 

Практика: Выполнение различных заданий, позволяющих проявить творчество, развивающих 

фантазию.  

 

3.5. Работа над произведениями 

Теория: Основная работа над образным содержанием исполняемых произведений, которую 

условно можно разделить на несколько этапов: 

- образное содержание; 

- отработка интонационных оборотов; 

- дикционные сложности; 



- разучивание произведений; 

- концертный вариант исполнения. 

Звуковедение. Звукоизвлечение мягкое, без рывков. Ощущение округлого звука. Сочетание пения 

и движения рук или всего корпуса.  

Ансамбль, строй. Четкий унисон. Умение слушать друг друга, не выделяя голос из общего 

звучания. Интонирование простейших мелодий. 

Практика: Вокальные упражнения. 

 

3.6. Хоровое сольфеджио, музыкальная грамота 

Теория: Знакомство с длительностями, скрипичным ключом, расположением нот на нотном стане. 

Осознание сильной и слабой доли, ручные знаки. Понятие о высоких и низких звуках. Ручные 

знаки и пение «по руке». Использование ручных знаков при пении вокальных упражнений, 

например: «Живой рояль», «Музыкальное эхо». 

Практика: Вокальные упражнения. Пение под управлением дирижера. 

 

4 раздел. Слушание музыки 

Теория: Выработка хорошего эстетического вкуса, накопление слушательского опыта. Слушание 

музыки используется для развития образного мышления детей. Применяются различные 

творческие задания (рисунок, придумать сюжет, название). 

Произведения для слушания: П.И.Чайковский «Детский альбом», М.П. Мусоргский «Картинки с 

выставки», К. Сен–Санс «Карнавал животных». 

Использование игровых ситуаций, направленных на раскрепощение, на повышение активности на 

занятиях, основанных на формирование позитивного мышления. 

Практика: Слушание и анализ музыкальных  произведений. 

 

5 раздел. Воспитательные мероприятия 

Теория: Воспитательные мероприятия – важнейший фактор воспитания. Направления 

воспитательных мероприятий (формирование традиций коллектива, идеологическая и 

воспитательная работа, общественно-полезная работа). 

Направлены на: 

- нравственно эстетическое воспитание детей, формирование их музыкального вкуса и 

интересов; 

- воспитание интереса к просветительской работе, стремление пропагандировать музыкальную 

культуру; 

- формирование самостоятельности и творческой активности; 

- развитие слушательской культуры, пробуждение художественных интересов; 

- воспитание чувства патриотизма; 

- воспитание чувства коллективизма; 

- расширение музыкального кругозора. 

Практика: Разучивание песен. Сценическая отработка номеров, выступления. 

6 раздел. Подведение итогов 

Практика: Концертное выступление. Выступление хора творческих мероприятиях и конкурсах. 

 

 

 

 

 



IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ 
п/п 

Месяц Тема занятия Форма 
занятия 

Количест
во 

часов 

Форма 
контроля 

1.  сентябрь Вводное занятие. Сбор 

учащихся. Инструктаж 

по технике 

безопасности, гигиене и 

охране голоса.  

Вокальные 

упражнения.(Вводный 

контроль) 

Теоретическое 
занятие 

1 анкетировани
е 

2.  сентябрь Певческая установка Практическое 
занятие  

1 Групповая 
оценка работ 

3.  сентябрь Работа над 
исполнением песни. 
Работа над дикцией. 

Практическое 
занятие 

1 Наблюдение 

4.  сентябрь Сценическая отработка 
номера. Творческие 
задания 

Теоретическое 
занятие 

1 Наблюдение, 
викторины 

5.  октябрь Дыхательные и 

артикуляционные 

упражнения. 
Разучивание песни. 

Практическое 
занятие 

1 Групповая 
оценка работ 

6.  октябрь Звуковедение. 
Сценическая отработка 
номера. 

Практическое 
занятие  

1 Наблюдение 

7.  октябрь Работа над тембровой 

окраской голоса. 
Выразительное 
исполнение песни. 

Практическое 
занятие 

1 Прослушиван
ие голосов 

8.  октябрь Вокальные 
упражнения. Работа над 
дикцией. 

Практическое 
занятие 

1 Наблюдение 

9.  ноябрь Дыхательные и 
артикуляционные 
упражнения. 

Практическое 
занятие 

1 Наблюдение 

10.  ноябрь Партии в хоре. 
Сценическая отработка 
номера. 

Практическое 
занятие 

1 Прослушиван
ие голосов 

11.  ноябрь Вокальные 
упражнения. 
Разучивание песни. 

Практическое 
занятие 

1 Самооценка 
обучающихся 

12.  ноябрь Работа над дикцией. Практическое 
занятие 

1 Наблюдение 

13.  декабрь Дыхательно-певческие 
упражнения. 
Разучивание песни. 

Практическое 
занятие 

1 Самооценка 
обучающихся 

14.  декабрь Разучивание песни. Практическое 
занятие 

1 Прослушивание 
голосов 

15.  декабрь Сценическая отработка 
номера. Работа над 
дикцией. 

Практическое 
занятие 

1 наблюдение 

16.  декабрь Сценическая отработка 
номера. Работа над 

Практическое 
занятие 

1 наблюдение 



дикцией. 
17.  декабрь Вокальные 

упражнения. 
Повторение выученных 
песен. 

Практическое 
занятие 

1 Прослушиван
ие голосов 

18.  январь Жанровое разнообразие 
музыки. 
Воспитательные 
мероприятия. 
(Промежуточный 
контроль). 

Теоретическое 
занятие 

1 наблюдение 

19.  январь Типы голосов. 
Разучивание песни. 

Практическое 
занятие 

1 Прослушивани
е голосов 

20.  январь Работа с солистами. 
Формирование 
певческих навыков. 

Практическое 
занятие 

1 Самооценка 
обучающихся 

21.  февраль Вокальные 
упражнения. 
Разучивание песни. 

Практическое 
занятие 

1 наблюдение 

22.  февраль Музыкальная грамота. 
Музыкальная  игра 
«Эхо». 

Теоретическое 
занятие 

1 Самооценка 
обучающихся 

23.  февраль Вокальная работа над 
песней. 

Практическое 
занятие 

1 наблюдение 

24.  февраль Вокальные 
упражнения. 

Практическое 
занятие 

1 наблюдение 

25.  март Выразительное 
исполнение песни. 

Практическое 
занятие 

1 наблюдение 

26.  март Слушание и анализ 
музыкальных  
произведений. 

Теоретическое 
занятие 

1 Самооценка 
обучающихся 

27.  март Сценическая отработка 
номера. Работа над 
произведением. 

Практическое 
занятие 

1 наблюдение 

28.  март Сценическая отработка 
номера. Работа над 
произведением. 

Практическое 
занятие 

1 наблюдение 

29.  апрель Артикуляционные 
речевки. Работа над 
песнями. 

Практическое 
занятие 

1 Прослушиван
ие голосов 

30.  апрель Отработка вокально-
хоровых навыков. 

Практическое 
занятие 

1 Самооценка 
обучающихся 

31.  апрель Звуковедение. 
Разучивание песни. 

Практическое 
занятие 

1 Прослушивани
е голосов 

32.  апрель Вокальные 
упражнения. 

Практическое 
занятие 

1 Прослушивани
е голосов 

33-34 май Дыхательные и 
артикуляционные 
упражнения.(Итоговый 
контроль) 

Практическое 
занятие 

2 Прослушиван
ие голосов 

Наблюдение. 

35 май Подготовка к концерту. 
Повторение песен. 

Практическое 
занятие 

1 Наблюдение, 
Прослушивани

е голосов 
36 май Выступление на 

итоговом  концерте. 
концерт 1 Творческий 

отчѐт 

 

 



                     

      V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методика проведения занятий 

Каждое занятие строится по схеме: 

- настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческим дыханием; 

- дыхательная гимнастика; 

- речевые упражнения; 

- распевание; 

- пение вокализов; 

- работа над произведениями; 

- анализ занятия. 

 

Технологии обучения 

В образовательном процессе применяются следующие технологии обучения: 

 здоровьесберегающие; 

 личностно-ориентированного обучения; 

 ИКТ-технологии; 

 игровые технологии; 

 информационные технологии. 
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VII . ПРИЛОЖЕНИЕ  

Диагностические тесты 

1. Диагностика чувства темпа и метроритма 

Игра-тест на выявление уровня развития чувства метра "Настоящий музыкант" 

Тест позволяет определить реактивно-метрические способности. Все задания предъявляются в 

размере 4/4 в умеренном темпе в объѐме четырѐх тактов. 

Игра предполагает вовлечение ребѐнка в исполнение на музыкальных инструментах, например на 

фортепиано (возможно, на металлофоне), простой мелодии. 

Цель: выявление уровня развития чувства темпа и метрической моторной регуляции в 

соответствии с изменяющимся темпом. 

Если ребѐнок соглашается поиграть на инструменте (необходимо создать доброжелательную 

атмосферу), ему предлагается следующая инструкция: "Давай сначала выберем, какую музыку мы 

будем исполнять (называется ряд простых детских песенок)". После определения ребѐнком 

понравившегося ему произведения (например, "В траве сидел кузнечик" в ля-миноре) ребѐнок 

двумя руками равномерно чередует исполнение звуков ми третьей и ми четвѐртой октавы. После 

пробы своей "партии" ребѐнок играет "вступление" (два такта), а затем к игре подключается 

педагог (он исполняет мелодию с аккомпанементом). Педагогу рекомендуется мелодию 

завершить, даже если ребѐнок остановился или ошибся. Обязательно следует похвалить ребѐнка за 

исполнение песенки. 

В случае правильного исполнения мелодии в умеренном темпе, ребѐнку далее предлагается 

сыграть про "шаловливого кузнечика" в быстром темпе (80-90 ударов в минуту), и про "ленивого 

кузнечика" в медленном темпе (50-60 ударов). 

После успешного исполнения необходимо "посадить кузнечика в поезд" и прокатить его 

с ускорением и замедлением. 

Критерии оценки: 

 адекватное исполнение ребѐнком своей партии в умеренном, быстром и медленном темпах, 

а также с ускорением и замедлением фиксируется как высокий уровень темпо-метрической 

регуляции; 

 адекватное исполнение всех восьми тактов только в двух темпах (например, умеренном и 

быстром или умеренном и медленном) соответствует среднему, нормативному уровню 

развития чувства темпа; 

 ситуативно-сбивчивое, но завершѐнное исполнение песенки только в умеренном темпе 

(допускаются аметрические ошибки в 2-4 тактах) показывают слабый уровень 

двигательного опыта моторной регуляции; 

 сбивчивое и незавершѐнное ребѐнком исполнение - низкий уровень. 

2. Тест - игра на изучение чувства ритма 

"Ладошки" 

Цель: выявление уровня сформированности метроритмической способности. 

Стимулирующий материал 

1. Детская песня "Дин-дон" 

2. Детская песня "Петушок" 

3. М. Красев "Ёлочка" 



Педагог предлагает ребѐнку спеть песню и одновременно прохлопать в ладоши еѐ метрический 

рисунок. Затем ребѐнку предлагается "спрятать" голос и "спеть" одними ладошками. 

Критерии оценки: 

1. точное, безошибочное воспроизведение метрического рисунка одними ладошками на 

протяжении всех 8 тактов - высокий уровень; 

2. воспроизведение метра с одним-двумя метрическими нарушениями и с некоторой 

помощью голоса (пропевание шѐпотом) - средний уровень; 

3. адекватное метрическое исполнение с пением 4 -5 тактов - слабый уровень 

4. неровное, сбивчивое метрическое исполнение и при помощи голоса - низкий уровень. 

 

3. Диагностика звуковысотного чувства (мелодического и гармонического слуха) 

"Гармонические загадки" 

Цель: выявить степень развития гармонического слуха, т.е. способности определять количество 

звуков в интервалах и аккордах, а также характер звучания в ладовых созвучиях. 

Педагог исполняет созвучие (интервал или аккорд) и затем предлагает ребѐнку отгадать сколько 

звуков "спряталось" в нѐм, а также определить как звучит созвучие: весело или грустно. Следует 

исполнить 10 созвучий. 

Критерии оценки: 

 слабый уровень - угадано ребѐнком 1-3 созвучия 

 средний уровень - угадано ребѐнком 4-7 созвучий 

 высокий уровень - угадано ребѐнком 8-10 созвучий 

 

"Повтори мелодию" 

Цель: 

 определить уровень развития произвольных слухо-моторных представлений: 

 вокального типа, т.е. возможностей управлять мускулатурой голосовых связок в 

соответствии со слуховыми представлениями интонационного эталона мелодии; 

 инструментального типа, т.е. возможности подбирать по слуху на инструменте 

(фортепиано) мелодический образец. 

Стимулирующий материал могут составить простые попевки или песенки. 

Ребѐнку предлагается: 

 спеть любую известную ему песенку; 

 повторить голосом мелодию, сыгранную педагогом на инструменте; 

 подобрать по слуху на инструменте предложенную мелодию. 

Критерии оценки: 

 слабый уровень - последовательное исполнение звуков вверх или вниз по направлению к 

тоническому звуку в диапазоне терции; 



 средний уровень - опевание тоники и последовательное исполнение тетрахорда (вверх - 

вниз по направлению к тонике) в удобном для ребѐнка диапазоне; 

 высокий уровень - опевание, последовательное и скачкообразное (на кварту, квинту, малую 

или большую сексты) исполнение мелодических линий в диапазоне октавы и более. 

 

4. Диагностика чувства тембра 

Тест - игра "Тембровые прятки" 

Цель: выявление уровня развития тембрового слуха по показателю адекватно 

дифференцированного определения инструментального или вокального звучания одной и той же 

мелодии. 

Стимулирующий материал составляет аудиозапись музыкального фрагмента в исполнении: 

 детского голоса; 

 женского голоса; 

 мужского голоса; 

 хора; 

 струнных смычковых инструментов; 

 деревянных духовых инструментов; 

 медных духовых инструментов; 

 фортепиано; 

 оркестра. 

Ребѐнку предлагается прослушать аудиозапись музыкального фрагмента в различных 

исполнениях и определить тембровое звучание музыки. 

Критерии оценки: 

 низкий уровень развития тембрового чувства - адекватное определение только однородных 

тембров; 

 средний уровень - адекватное определение однородных тембров и смешанных тембров; 

 высокий уровень - адекватное определение различных тембровых соотношений в 

исполнении предъявленного музыкального фрагмента. 

5. Диагностика динамического чувства 

Тест - игра "Мы поедем в "Громко-тихо"" 

Цель: определение способности адекватной аудиально-моторной реакции на динамические 

изменения (силу выражения) инструментального и вокально-инструментального стимула. 

Стимулирующий материал: 

 Барабан или бубен; 

 фрагменты музыкальных пьес: Х.Вольфарт "Маленький барабанщик"; К.Лонгшамп-

Друшкевичова "Марш дошкольников". 

Ребѐнку предлагается поиграть в "громко-тихо". Педагог играет на фортепиано, а ребѐнок - на 

бубне или барабане. Ребѐнку предлагается играть так, как играет педагог: громко или тихо. 

Адекватное исполнение контрастной динамики "форте-пиано" оценивается в 1 балл. 

Затем педагог исполняет музыкальный фрагмент так, чтобы звучание музыки то усиливалось, то 

ослаблялось; ребѐнку предлагается повторить динамику звучания на барабане или бубне. 



Адекватное динамическое исполнение "крещендо" и "диминуэндо" оценивается в 2 балла; всего - 

4 балла. 

Критерии оценки: 

 слабый уровень динамического чувства - 1 балл; 

 средний уровень - 2-3 балла; 

 высокий уровень - 4-5 баллов. 

6. Диагностика чувства музыкальной формы 

Тест-игра "Незавершѐнная мелодия" 

Цель: выявить уровень развития чувства завершѐнности (целостности) музыкальной мысли. 

Стимулирующий материал подбирается педагогом самостоятельно. 

Ребѐнку предлагается прослушать несколько мелодий и определить, какие из них прозвучали 

полностью, а какие "спрятались" раньше времени. 

Стимулирующий материал строится в следующем порядке: 

1-я мелодия - не доигрывается последний такт; 

2-я мелодия - доигрывается до конца; 

3-я мелодия - не доигрывается последняя фраза мелодии; 

4-я мелодия - прерывается на середине второй фразы (из четырѐх); 

5-я мелодия - доигрывается до конца. 

Критерии оценки: 

 слабый уровень - правильно определены 1-2 пункты; 

 средний уровень - правильно определены 3-4 пункты; 

 высокий уровень - правильно определены все 5 пунктов. 

  

7. Диагностика эмоциональной отзывчивости на музыку 

Тест "Музыкальная палитра" 

Цель: изучение способности к эмоциональной отзывчивости на музыку, т.е. конгруэнтного 

переживания и смысловой рефлексии содержания музыки. 

Стимулирующий материал: музыкальные пьесы из "Детского альбома" П.И.Чайковского: 

1. "Утреннее размышление" 

2. "Сладкая грѐза" 

3. "Баба-Яга" 

4. "Болезнь куклы" 

5. "Игра в лошадки" 

Ребѐнку предлагается прослушать данные музыкальные пьесы и попробовать определить, какое 

настроение у него вызывает каждая из них, какие образы представляются во время звучания 

музыки. 



1-й (вербальный) вариант задания: подобрать слова, подходящие ребѐнку для выражения его 

переживания музыки; 

2-й (невербально-художественный) вариант задания: ребѐнку предлагается нарисовать образы, 

картинки, которые ему представляются во время прослушивания музыки; 

3-й (невербально-двигательный) вариант задания: ребѐнку предлагается двигаться под музыку так, 

как ему это представляется во время звучания музыкального фрагмента. 

Критерии оценки: 

 низкий уровень эмоционально-образного осмысления характеризуется уклонением 

(фактическим отказом) ребѐнка от проекции своих состояний или его неспособностью в 

ситуации музыкального воздействия даже на простейшее самовыражение своих 

впечатлений, мыслеобразов, настроений в невербально-художественной, двигательной или 

вербальной форме. К этому же уровню относятся и неконгруэнтные формы самовыражения 

ребѐнка в ситуации музыкального стимулирования его эмоционального опыта; 

 средний (нормативный) уровень развития эмоциональной отзывчивости характеризуется 

способностью к конгруэнтно репродуктивной форме отображения уже имеющегося опыта 

переживаний, состояний, мыслеобразов, вызванных воздействием музыкального 

фрагмента; соответствующей изобразительной и вербальной характеристикой ребѐнком 

своих переживаний и мыслеобразов основного содержания музыки (без особых 

детализаций своего отображения); 

 высокий уровень эмоциональной отзывчивости 

характеризуется конгруэнтной характеристикой осмысления эмоционально-образного 

содержания музыки. Креативность самовыражения ребѐнка в изобразительной, 

двигательной и словесной форме проявляется в следующих особенностях формы 

самовыражения: 

1. оригинальность (необычность, новизна) отображения мыслеобраза, идеи; 

2. детализация (разработанность) своей идеи или образа; 

3. беглость порождения идей, т.е. способность порождать большое количество новых, но 

адекватных музыкальному воздействию мыслеобразов; 

4. гибкость, т.е. различность типов, видов, категорий идей и мыслеобразов на один 

музыкальный материал. 

8. Диагностика когнитивного, операционального и мотивационного компонентов 

музыкально-эстетических вкусов детей 

Выявить уровень когнитивного компонента музыкально-эстетических ориентаций ребѐнка можно 

с помощью краткой беседы-анкеты. 

Примерные вопросы анкеты. 

1. Ты любишь музыку? 

2. Нравится ли тебе петь? Если, да, то, что именно, какие песни? 

3. Где тебе нравится петь больше - в детском саду, школе, музыкальной школе или дома? 

4. Поют ли твои родители (дома или в гостях)? 

5. Какие песни тебе нравится петь, а какие - слушать? 

6. Где ты чаще слушаешь музыку - в концертном зале или дома по телевидению и радио? 

7. Что ты больше любишь - петь, рисовать или танцевать под музыку? 

8. Приходилось ли тебе исполнять музыку на каком-либо инструменте? Каком? 

9. Нравятся ли тебе телевизионные музыкальные передачи? Если, да, то, какие? 

10. Слушаешь ли ты какую-нибудь музыкальную радиопрограмму? 

11. Какие исполнители (певцы, музыканты) тебе особенно нравятся и почему? 



Критерии оценки уровня когнитивного компонента музыкально-эстетической направленности 

ответов ребѐнка: 

 низкий уровень развития когнитивного компонента музыкальных предпочтений, вкусов 

характеризуется отсутствием или слабо выраженным интересом к музыкальным видам 

деятельности; 

 средний уровень - выражается в наличии интереса к музыке, но с явным предпочтением 

развлекательной направленности музыкальных жанров (конкретных произведений), вне 

ориентации на высокохудожественные, классические эталоны музыки; 

 высокий уровень - ярко проявленный демонстрируемый интерес к музыкальным видам 

деятельности и разножанровой направленности (по названным ребѐнком произведениям - 

как эстрадно-развлекательных, так и классических жанров). 

 

Тест "Музыкальный магазин" 

Цель: изучение практико-ориентированных предпочтений, реального выбора музыкальных 

ориентаций, характеризующих музыкальные вкусы (поведенческие реакции) личности. 

Стимулирующий материал: фрагменты аудиозаписи музыкальных произведений различных 

жанров и направлений: 

 народная вокально-хоровая музыка; 

 народная инструментальная музыка; 

 народная вокально-инструментальная музыка; 

 классическая вокально-хоровая музыка; 

 классическая инструментально-симфоническая музыка; 

 классическая вокально-инструментальная музыка; 

 современная классика авангардного направления; 

 современная развлекательная музыка; 

 духовная музыка. 

Ребѐнку предлагается выбрать в музыкальном магазине понравившуюся музыку. Выбирать можно 

любое количество музыкальных записей. 

Критерии оценки: 

 низкий уровень музыкально-эстетических вкусов характеризуется выбором лишь 

развлекательных образцов музыкального искусства; 

 средний уровень - выбор двух образцов различных направлений музыкального творчества; 

 высокий уровень - проявление интереса к трѐм (и более) различным музыкальным 

направлениям (жанрам) с предпочтением классических произведений. 

9. Изучение мотивационного компонента музыкальных вкусов ребёнка 

Тест "Хочу дослушать" 

Данный тест предполагает естественную ситуацию слушания музыки на музыкальных занятиях с 

детьми. В качестве стимулирующего материала предлагается набор разнохарактерных фрагментов 

музыкальных произведений. Диагностической такая ситуация становится в случае, если 

педагог намеренно прерывает музыку на кульминационном моменте еѐ звучания. Ситуация 

незавершѐнности музыкальной формы (образа) вызывает у детей с высокой мотивационной 

направленностью на музыкальную деятельность ярко выраженную реакцию-просьбу завершения 

прослушиваемой музыки. 



Поэтому после остановки музыки на кульминации педагог обращается к детям с вопросом: будем 

ли дослушивать музыку до конца или достаточно того, что уже прозвучало? 

Признаки, по которым оценивается уровень мотивационной направленности, следующие: 

 проявленная потребность в завершении музыкального фрагмента оценивается 

как мотивационная готовность ребѐнка к развитию своих музыкальных способностей; 

 индифферентное или отрицательное отношение (т.е. отказ от завершения прослушивания) 

интерпретируется как несформированная мотивация музыкальной деятельности 

Итоговые показатели уровней развития структурных компонентов музыкальных способностей 

желательно заносить в специальную индивидуальную карту "Диагностический конструктор" , с 

помощью которой педагог может не только наглядно представить себе как слабые стороны 

музыкальности и личностной ориентации ребѐнка (что и должно явиться в дальнейшем основой 

для конкретизации педагогических задач в музыкально-эстетическом развитии ребѐнка), так и 

"сильные" структурные характеристики его музыкальности, способные служить опорой в 

построении эффективной педагогической работы в развитии личности ребѐнка. 

 

 

                                          


