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возраста………………………………………………………………… 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы. 

1.1. Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ГОЛОС - ДЕТИ» (далее – Программа) художественной направленности для 

детей младшего и старшего дошкольного возраста. В процессе обучения по 

программе дети погружаются в мир эстрадного исполнительского искусства. 

Маленькие исполнители от занятия к занятию развивают вокальные данные, 

музыкальны, эстетический вкус, включаются в процесс создания творческого 

номера. Благодаря целенаправленной работе педагога из индивидуальных 

вокалистов формируется творческий певческий коллектив. 

Актуальность данной программы обусловлена многочисленными 

исследованиями, которые доказывают, что важное место в музыкальной 

деятельности, занимает пение. Исполняя песни, дети глубже воспринимают 

музыку, ярче выражают чувства, развиваются музыкальные способности. В 

процессе пения, дети обучаются музыкальному языку. Проблемой является 

тот факт, что у ребенка желание петь не совпадает с реальными 

возможностями петь естественным, легким звуком, а также чисто 

интонировать. В связи с обозначенной проблемой важно помочь ребѐнку 

своевременно сформулировать подвижность артикуляционного аппарата, 

развить дыхание, точную дикцию, чистое интонирование интервалов и 

мелодических линий.  

Актуальность создания данной программы подтверждается и 

проведѐнным анализом опроса родителей детей дошкольного возраста 

близлежащих дошкольных образовательных учреждений. На вопрос анкеты: 

«Отметьте 2 направления, по которым вы хотели бы развивать своего 

ребѐнка: актѐрское мастерство, вокал, хореография, техническое творчество, 

физическая культура и спорт, краеведение и туризм, развитие социальных 

компетенций» - 65% респондентов указали вокал. 
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Педагогическая целесообразность создания программы обусловлена 

пониманием значимости раннего развития вокальных данных детей, 

приобщение их к музыкальной культуре и творчеству. Пение способствует 

развитию эстетического восприятия музыки, что требует определенной 

системы и последовательности. Применительно к детям дошкольного 

возраста восприятие музыки возможно путем подбора соответствующих 

произведений. Им прививаются простейшие навыки, закладывающие первые 

основы культуры слушания: умение выслушивать произведения до конца, 

следить за его развитием, запоминать его основную идею и характер, 

наиболее яркие средства музыкальной выразительности. Благодаря процессу 

пения у дошколят формируется навык певческого дыхания, развиваются 

такие важные свойства психики как внимание, память, восприятие, 

творческое мышление. 

Пение принадлежит к такому виду музыкального искусства, которое 

можно назвать самым массовым и доступным. Его воспитательное 

воздействие очень велико благодаря единству музыки и слова в песне и в 

силу самой природы естественного певческого звучания, вызывающего 

сильнейшие эмоции. Именно поэтому педагогически целесообразно 

включать детей в певческую деятельность с ранних лет, учить их 

правильному звукообразованию, ясному произношению, чистому, стройному 

пению и слитному звучанию (ансамблю, хору); формировать певческое 

дыхание. Освоение этих навыков – путь к выразительному исполнению.  

Развитие мелодического слуха особенно интенсивно происходит в 

условиях обучения пению. Немаловажно отметить и благоприятное 

воздействие пения на здоровье ребенка, формирование его личностных 

качеств. Совместное пение развивает чувство коллективизма, создает 

условия для их эмоционального, музыкального общения. Сама суть 

коллективного (хорового, ансамблевого) пения вырабатывает у певца умение 

видеть, слышать, чувствовать состояние другого человека. Пение развивает у 
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детей также привычку к длительному сосредоточению. Не быть 

внимательным просто нельзя, не получится стройного пения, не будет хора.  

В условиях совместного пения дети чувствуют себя хорошо. Человек, 

регулярно занимающийся пением, объективно укрепляет свое и физическое и 

психическое здоровье. 

 К отличительным особенностям программы можно отнести 

следующие аспекты:  

1. Организация обучения пению происходит преимущественно в 

музыкальном коллективе, в котором складываются певческие традиции и 

ритуалы. Так, например, одним из певческих ритуалов музыкального 

коллектива является песенное приветствие и расставание. Подобные ритуалы 

позволяют успешно решать вопрос настроя на определѐнный вид 

деятельности и выхода из него. К нашим традициям можно отнести 

обязательное музыкальное поздравление, созданное специально для 

именинника, что позволяет подчеркивать индивидуальность и значимость 

каждого и в тоже время создаѐт чувство коллективизма, взаимоподдержки, 

доверия, радость музыкального сотворчества. 

2. Содержание программного материала отобрано с учетом возрастных и 

музыкальных данных коллектива, всегда направлено на развитие 

музыкальных способностей младших дошколят. 

3. Реализация индивидуального подхода при работе с коллективом, 

которая выражается в проведении индивидуальных консультаций, работы в 

малых группах в процессе подготовки концертного номера. 

 Адресат программы. Программа разработана для детей младшего и 

старшего дошкольного возраста.  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей третьего 

и четвертого года жизни. 

На третьем и четвертом году жизни интенсивно формируются основы 

его личности. Ребенок с удовольствием слушает музыку, связанную по 

содержанию с его родным домом, с образами его любимых мамы, папы, 
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бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с природным 

окружением. Продолжается становление музыкального восприятия, 

внимание ребенка делается все более произвольным, поэтому он может 

слушать музыкальное произведение (непродолжительное), до конца. 

В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально – 

слуховых представлений. Большинство детей помнят, узнают, называют 

довольно много знакомых музыкальных произведений, что свидетельствует 

об обогащении музыкальной памяти. Дети различают музыку первичных 

жанров (песня, танец, марш), а также некоторые разновидности песни 

(колыбельная, плясовая). Восприятие музыки становится не только более 

эмоциональным, но и дифференцированным: Дети без труда различают 

контрастные регистры, темпы, динамические оттенки. Осваивают 

музыкально - дидактические игры, упражнения. Но пока еще произвольность 

поведения только формируются, музыкальная деятельность имеет 

неустойчивый характер. Ребенок по - прежнему не может долго слушать 

музыку, и продолжительность ее звучания должна быть четко 

регламентирована. Движения под музыку становятся более 

координированными. Проявляется умение менять движения в связи со 

сменой характера музыки. В свободных плясках, как правило, движения 

остаются однотипными, но выполняются с радостью. Довольно слаба 

ориентировка в зале, продолжительность игры, танца небольшая. Однако все 

это не снижает интереса детей и их возможности в овладении движениями 

под музыку. Этот вид музыкальной деятельности является для них одним из 

наиболее привлекательных. В этом возрасте ребенок с удовольствием 

пробует импровизировать на различных музыкальных инструментах и 

игрушках. Он с любопытством обследует музыкальные инструменты. Однако 

возможности при общении к игре на детских музыкальных инструментах 

остаются по-прежнему небольшими: его слуховой опыт невелик и 

недостаточно координации движений руки. 
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей пятого 

года жизни. 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого 

года жизни по–прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и 

инструментальной). Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику 

активно проявлять себя в процессе слушания музыки. Восприятию музыки 

продолжает помогать иллюстрации. Ребенок способен запоминать, узнавать 

называть многие знакомые ему произведения, что свидетельствует о 

состоявшимся развитии музыкальной памяти. Однако необходимо помнить, 

что у ребенка еще продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная 

перепонка нежна и легко ранима, окостенение слухового канала и височной 

кости не закончилось, поэтому музыка не должна быть громкой и 

продолжительной по звучанию.  Ребенок по-прежнему проявляет интерес к 

пению, любит петь вместе со сверстниками и взрослыми, а также 

самостоятельно. Осознанно использует в пении средство выразительности: 

музыкальные (высота звука, динамические оттенки) и внемузыкальные 

(выразительная мимика). Правильно поѐт мелодии отдельных, небольших 

фраз песни, контрастные низкие и высокие звуки, соблюдает несложный 

ритмический рисунок. Певческий диапазон в пределах РЕ – ЛЯ первой 

октавы. Голосовой аппарат ребенка не сформирован, связки очень тонкие, 

дыхание слабое и короткое, дикция у многих детей остается нечеткой, но 

несмотря на это дошкольника можно успешно обучать пению. На пятом году 

жизни дети имеют уже музыкальный опыт. У них окреп голос, увеличился 

диапазон (ре – си), дыхание стало более организованным, хотя все еще 

довольно поверхностное. У детей этого возраста расширился словарный 

запас, они лучше и точнее произносят отдельные звуки слова, активнее могут 

работать ртом во время пения, т.е. улучшается артикуляция. Дети 

отличаются большей слуховой активностью, слуховым вниманием, способны 

свободно различать по высоте звуки, расположенные на расстоянии октавы, 

сексты, квинты, слышать движение мелодии вверх, вниз, могут выделить 
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вступление к песне, петь после вступления вместе со взрослыми; начинают 

петь согласованно с инструментальным сопровождением и без него (при 

поддержке голоса взрослого). 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей шестого 

года жизни. 

Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные 

способности. Ребята могут различать выразительные отношения 

музыкальных звуков, активизируется ладо -высотный слух. Развивается 

музыкальное мышление, ребенок анализирует и оценивает сложное 

музыкально произведение, может сравнивать, обобщать. В этом возрасте у 

ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить такие 

положительные особенности пения: голос становится звонче, характерен 

диапазон в пределах РЕ – СИ первой октавы, налаживается вокально – 

слуховая координация, дети могут петь как напевно, так и отрывисто. Они 

способны петь на одном дыхании целые фразы песни. Певческая дикции у 

большинства детей правильная, в то же время голос ребенка остается   

вокальных связок. На шестом году жизни дети имеют уже некоторый 

музыкальный опыт. Общее развитие на шестом году жизни, 

совершенствование процессов высшей нервной деятельности оказывают 

положительное влияние на формирование голосового аппарата и на развитие 

слуховой активности. Однако голосовой аппарат по-прежнему отличается 

хрупкостью и ранимостью. Гортань с голосовыми связками еще 

недостаточно развиты. Связки короткие. Звук очень слабый. Он усиливается 

резонаторами. Грудной (низкий) резонатор развит слабее, чем головной 

(верхний), поэтому голос у детей 5-6 лет несильный, хотя порой и звонкий. 

Следует избегать форсирование звука, во время которого у детей развивается 

низкое, несвойственное им звучание Дети могут петь в диапазоне ре-до. 

Низкие звуки звучат более протяжно, поэтому в работе с детьми надо 

использовать песни с удобной тесситурой, в которых больше высоких звуков. 
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Удобными являются звуки ми - фа-си. В этом диапазоне звучание 

естественное, звук до первой октавы звучит тяжело, его надо избегать. 

  Возрастные особенности детей позволяют включать в работу 

творческого коллектива два взаимосвязанных направления: собственно, 

вокальную работу (постановку певческого голоса) и организацию певческой 

деятельности в различных видах коллективного исполнительства: 

• песни хором в унисон; 

• хоровыми группами (дуэт, трио и т.д.); 

• при включении в хор солистов; 

• пение под фонограмму; 

• пение по нотам. 

 Уровень программы, объѐм и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «ГОЛОС - ДЕТИ»: 

- уровень – общекультурный (ознакомительный); 

- объѐм – 72 часа в год, 8 часов в месяц, 2 часа в неделю; 

- срок реализации – 1 год. 

 Форма обучения – очная. 

 Режим занятий – 2 раза в неделю по одному академическому часу (35 

минут). 

 Особенности организации образовательного процесса. Занятия по 

программе организуются преимущественно в групповой форме. Группы 

постоянного состава, возраст от 4 до 6 лет. Количественный состав группы от 

6 до 12 человек. В одной группе занимаются дети одной возрастной 

категории. На ряду с традиционными формами занятий применяются и такие 

как: сюжетно-ролевые игры, выездные тематические занятия, концерты, 

творческие отчѐты, сводные репетиции всего коллектива, экскурсии, встречи 

с творческими людьми, участие в отчетных концертах Центра детского 

творчества. 
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 В ход традиционного занятия включаются упражнения на развитие 

речи, ритмико-моторные упражнения, упражнения на развитие мимики, 

актерского мастерства, игры на развитие внимания. 

 Для успешной реализации программы будут соблюдаться следующие 

условия организации образовательного процесса: 

• игровой характер занятий и упражнений, 

• активная концертная деятельность детей, 

• доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с 

удовольствием петь не только на занятиях и концертах, но и дома, на улице, 

в гостях. 

• атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально – и 

дидактические игры, пособия) 

• звуковоспроизводящая аппаратура (магнитофон, микрофон, кассеты и СD-

диски – чистые и с записями музыкального материала) 

• сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления 

маленького артиста 

  Важно отметить необходимость бережного отношения к детскому 

голосу. Для этого в образовательный процесс включаются беседы с детьми, 

родителями, направленные на разъяснение вреда крикливого разговора и 

пения, шумной звуковой атмосферы для развития слуха и голоса ребенка. 

При работе над песнями обязательно соблюдение правильной вокально-

певческой постановки корпуса. 
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1.2.  Цель и задачи Программы. 

 

Цель Программы — формирование и развитие творческих способностей, 

вокальных данных детей дошкольного возраста посредством погружения в 

вокально-хоровую деятельность. 

 

Задачи Программы: 

Личностные:  

- сформировать потребность в вокальном творчестве; 

- научить получать наслаждение и удовольствие от процесса пения и 

слушания музыкальных произведений; 

- сформировать мотивацию к обучению пению; 

- прививать уважительное отношение к своему и стороннему творчеству 

Метапредметные: 

- сформировать умение работать индивидуально и в группе; 

- развивать речь. 

Предметные: 

- сформировать простейшие вокальные навыки (правильное дыхание, строй, 

звукообразование, артикуляция, интонирование); 

- формировать и развивать музыкальные способности (вокальную моторику, 

ритмический и гармонический слух). 
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1.3. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы контроля, 

аттестации теория 
практ

ика 
всего 

1. 
Введение  в мир 

вокального искусства 
1 1 2 

Анализ, 

наблюдение,  

беседа, опрос 

2. Осенняя фантазия 2 4 6 

Беседа,  

опрос, анализ, 

наблюдение 

3. 
Музыкально-

теоретическая подготовка 
8 12 20 

Опрос, анализ,  

наблюдение 

4. 
Новый год приходит к 

нам! 
2 6 8 

Опрос, беседа,  

анализ, 

наблюдение 

5. 
Музыкально-ритмические 

игры 
2 4 6 

Опрос, анализ,  

Наблюдение 

6. 

Праздники: День 

защитника Отечества и 

Международный день 8 

Марта. 

4 6 10 

Опрос,  

практическая 

работа, анализ,  

наблюдение 

7. Вокально-хоровая работа 4 12 16 

Опрос,  

практическая 

работа, анализ,  

наблюдение 

8. 

Концертно-

исполнительская 

деятельность. 

1 3 4 

Опрос, мини-

концерт, наблю-

дение, анализ 

 итого 24 48 72  
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1.4. Содержание программы. 

Раздел  1. Введение в мир вокального искусства (2 часа) 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория. 

Организационное занятие. Техника безопасности. Правила поведения на 

занятии. 

Практика. 

Прослушивание музыкальных произведений. Правила пения. 

Тема 2. Исполнитель. Слушатель. Зритель. 

Теория. 

Понятия «слушатель», «зритель», «целевая аудитория». Предпочтения в 

музыке. Интересы слушателя и интересы зрителя. 

Практика. 

Роль слушателя, зрителя и исполнителя через прослушивание и просмотр 

музыкальных произведений. Пение и инсценировка песен. Роль артиста и 

зрителя в исполнении песни. 

Формы занятий: 

- музыкальные занятия. 

Методы: 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный (видеозаписи) 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

- практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный 

ответ) 

- методические игры. 

Методическое обеспечение: 

- практические задания для контроля знаний;  

Форма контроля: 

- анализ, наблюдение, беседа, опрос. 
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Раздел  2. Осенняя фантазия (6 часов) 

Тема 1. Времена года. 

Теория. 

Времена года в творчестве детских композиторов. Слушание музыки. 

Практика. 

Упражнения на развитие голоса, попевки. Исполнение песен. Вокально-

хоровая работа. 

Тема 2. Осенняя пора. 

Теория. 

Осень. Песни «осенней» тематики. 

Практика. 

Упражнения на развитие голоса, попевки. Исполнение песен. Вокально-

хоровая работа. 

Формы занятий: 

- музыкальные занятия; 

- репетиции 

Методы: 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный (видеозаписи) 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

- практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный 

ответ) 

- методические игры. 

Методическое обеспечение:     - практические задания для контроля знаний; 

раздаточный материал (ноты и др.); наглядный материал – обучающие 

плакаты («Правила пения», «Ноты и др.) фонотека; 

Форма контроля: 

- беседа, опрос, анализ, наблюдение. 
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Раздел  3. Музыкально-теоретическая подготовка (20 часов) 

Тема 1. Музыка как вид искусства. 

Теория. 

Виды классических искусств и их отличие друг от друга. 

Практика. 

Классическая и современная музыка. Закрепление пройденного материала 

через игру «Музыкальное лото». 

Тема 2. Звуки. 

Теория. 

Понятия «высота звука», классификация звуков. 

Практика. 

Определение высоты звука на слух, тренировка слуха и интонации. 

Тема 3. Мелодия. 

Теория. 

Понятия «мелодия», «мелодическая линия». 

Практика. 

Определение в песнях фразы, запева и припева. Динамика песни. 

Тема 4. Лад. 

Теория. 

Понятия «лад», «мажор», «минор». 

Практика. 

Определение на слух мажорных и минорных мелодий, динамики звучания, 

исполнение песен. 

Тема 5. Темп. 

Теория. 

Понятия «темп», видов темпа. 

Практика. 

Темп песни как средство выразительности. Исполнение песен разных темпов. 

Тема 6. Тембр 

Теория. 
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Понятия «тембр», виды голосов. 

Практика. 

Прослушивание произведений, определение тембров, тренировка голоса. 

Тема 7. Метр. 

Теория. 

Понятие «метр», отличие метра от ритма. 

Практика. 

Определение метрического рисунка произведений, исполнение 

произведений. 

Тема 8. Ритм. 

Теория. 

Ритм. Ритмический рисунок. 

Практика. 

Упражнения на прохлопывание ритмического рисунка. Проигрывание на 

детских музыкальных инструментах ритмических рисунков. Ритмичное 

проговаривание стихотворений, специальных распевок. Импровизация 

окончания мелодий на музыкальных инструментах или а-капелла. 

Закрепление пройденного материала через игру «Ритмическое эхо». 

Тема 9. Мажор. 

Теория. 

Мажорный лад в песне, его влияние на настроение и характер песни. 

Практика. 

Определение лада через прослушивание и исполнение музыкальных 

произведений. 

Тема 10. Минор. 

Теория. 

Минорный лад в песне, его влияние на настроение и характер песни. 

Практика. 

Определение лада через прослушивание и исполнение музыкальных 

произведений. 
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Формы занятий:  

- музыкальные занятия; 

- репетиции 

Методы: 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный (видеозаписи) 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

- практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный 

ответ) 

- методические игры. 

Методическое обеспечение: 

- практические задания для контроля знаний; раздаточный материал (ноты и 

др.); наглядный материал – обучающие плакаты («Правила пения», «Ноты и 

др.); фонотека; 

Формы контроля: 

- опрос, устное тестирование, анализ, наблюдение. 

Раздел  4. Новый год приходит к нам! (8 часов) 

Тема 1. Времена года: зима 

Теория. 

Время года - зима. Слушание музыки. Музыкальная викторина «Песни о 

зиме» 

Практика. 

Упражнения на развитие голоса, попевки. Исполнение песен. Вокально-

хоровая работа. 

Тема 2. Здравствуй, Новый год! 

Теория. 

Новогодние песни. Слушание музыки. Произведения детских композиторов. 

Практика. 

Вокально-хоровая работа. Подбор репертуара. 
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Формы занятий: 

- музыкальные занятия; 

- репетиции 

Методы: 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный (видеозаписи) 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

- практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный 

ответ) 

- методические игры. 

Методическое обеспечение: 

- практические задания для контроля знаний; раздаточный материал (ноты и 

др.); наглядный материал – обучающие плакаты («Правила пения», «Ноты и 

др.); фонотека; 

Формы контроля:  

- опрос, беседа, анализ, наблюдение. 

Раздел  5. Музыкально-ритмические игры (6 часов) 

Тема 1. Характер музыки. 

Теория. 

Характер и настроение в музыке. 

Практика. 

Определение и передача характера музыки посредством прослушивания и 

исполнения разнохарактерных музыкальных произведений. 

Тема 2. Высота звука. 

Теория. 

Высокие и низкие звуки. 

Практика. Слушание звуков разных регистров, пение звуков разной высоты 

в пределах диапазона. Игры: «Высокие и низкие звуки», «Колокольчики» - на 

закрепление пройденного материала. 
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Тема 3. Основы сольного пения. 

Теория. 

Сольное творчество. Психологическое раскрепощение учащихся. 

Практика. 

Настройка голосового аппарата обучающихся. Распевки. Упражнения на 

дыхание. Пение «в резонатор». Чистое интонирование. 

Формы занятия: 

- теоретико-практическая работа 

Методы: 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный (видеозаписи) 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

- практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный 

ответ) 

- методические игры. 

Методическое обеспечение: 

- практические задания для контроля знаний; раздаточный материал (ноты и 

др.); наглядный материал – обучающие плакаты («Правила пения», «Ноты и 

др.); фонотека; 

Форма контроля: 

- опрос, тестирование, анализ, наблюдение. 

Раздел  6. Праздники: День защитника Отечества и Международный 

день 8 Марта (10 часов) 

Тема 1. День защитника Отечества. 

Теория. 

23 февраля. История праздника. Тематические песни. 

Практика. 

Упражнения на развитие голоса, попевки. Исполнение песен. Вокально-

хоровая работа. 
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Тема 2. Песни о защитниках Отечества для детей. 

Теория. 

Знакомство с репертуаром. Песни о войне. 

Практика. 

Беседа. Подбор репертуара. Разучивание и исполнение песен военной 

тематики. 

Тема 3. Мамин день. 

Теория. 

8 марта. Время года – весна. 

Практика. 

Упражнения на развитие голоса, попевки. Исполнение песен. Вокально-

хоровая работа. 

Тема 4. Детские песни о мамах и для мам. 

Теория. 

Песни о мамах. 

Практика. 

Подбор и исполнение тематического репертуара. 

Формы занятий: 

- музыкальные занятия; 

- репетиции 

Методы:  

- наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный (видеозаписи) 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

- практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный 

ответ) 

- методические игры. 

Методическое обеспечение:  
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- практические задания для контроля знаний; раздаточный материал (ноты и 

др.); наглядный материал – обучающие плакаты («Правила пения», «Ноты и 

др.); фонотека; 

Форма контроля: 

- опрос, практическая работа, анализ, наблюдение. 

Раздел  7. Вокально-хоровая работа (16 часов) 

Тема 1. Прослушивание голосов. Диагностика. 

Теория. 

Виды певческих голосов, разнообразие тембров. 

Практика. 

Диагностика вокальных данных: ритмический и музыкальный слух, 

интонирование. 

Тема 2. Голосовой аппарат. 

Теория. 

Строение голосового аппарата. 

Практика. 

Голосообразование – рождение звука. Вибрация и дыхание – основа 

рождения звука. Гортань человека. Способность гортани человека издавать 

звуки. Четыре режима звуков: шумовой, грудной – натуральный (детский), 

фальцетный, свистовой или флейтовый. 

Тема 3. Дыхание. 

Теория. 

Малое дыхание. «Ни одна частичка воздуха не должна выйти из гортани, не 

превратившись в звук». Зависимость качества пения от количества и 

скорости воздуха, протекающего через голосовую щель в единицу времени. 

Практика. 

Соотношения работы органов дыхания и гортани. Резонаторная функция 

трахеи. Вибрато: сущность и назначение. Качающийся и тремолирующий 

голос. Тренировка певческого дыхания. 

Тема 4. Дикция. 
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Теория. 

Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой активности: общее и 

отличное. Важность умения говорить правильно в жизни человека. 

Восприятие искусства через интонацию. Влияние эмоционального 

самочувствия на уровень голосовой активности. 

Практика. 

Тембр певческого и речевого голоса. Дикция и механизм ее реализации. Пути 

развития правильной дикции и грамотной речи. Проблемы речи в 

современное время. Иноязычные и сленговые слова и выражения. 

Тема 5. Артикуляция. 

Теория. 

Артикуляция как работа органов речи (губ, языка, мягкого нѐба, голосовых 

связок) необходимая для произнесения известного звука речи. Переход от 

гласной к согласной и наоборот. Механизм перехода от одной гласной к 

другой. Певческая артикуляция: смешанный тип. Певческий смешанный 

гласный, имеющий признаки 2-3х. Маскировочная артикуляция. Основные 

выводы вокальной педагогики о требованиях к пению гласных. 

Практика. 

Артикуляционная гимнастика. Упражнение на дикцию и артикуляцию по 

методике И.О. Исаевой. 

Тема 6. Тренировка музыкального слуха. 

Теория. 

Особенности музыкального слуха. Как тренировать слух. Интонирование. 

Практика. 

Определение на слух высоты звучания, пропевание звуков и упражнений. 

Тема 7. Унисон. 

Теория. 

Унисон: понятие, особенности. 

Практика. 

Пение в унисон. Трудности пения в унисон. 
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Формы занятий: 

- музыкальные занятия; 

- репетиции 

Методы: 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный (видеозаписи) 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

- практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный 

ответ) 

- методические игры. 

Методическое обеспечение: 

- практические задания для контроля знаний; раздаточный материал (ноты и 

др.); наглядный материал – обучающие плакаты («Правила пения», «Ноты и 

др.); фонотека; 

Форма контроля: 

- опрос, практическая работа, анализ, наблюдение. 

Раздел  8. Концертно-исполнительская деятельность (4 часа) 

Тема 1. Открытые уроки для родителей. 

Теория. 

Подготовительные мероприятия, репетиционная деятельность. Подготовка 

концертов и мероприятий. 

Практика. 

Психологический тренинг. Мини-концерт. 

Аттестация, конкурсные и концертные выступления. 

Формы занятий: 

- репетиции; 

- творческие отчеты; 

- конкурсные выступления. 

Методы обучения: 
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- наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный (видеозаписи) 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

- практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный 

ответ) 

- методические игры. 

Методическое обеспечение: 

- методические рекомендации и разработки; сценарии; наглядный материал; 

фонотека; 

Форма контроля: 

- опрос, мини-концерт, наблюдение, анализ. 
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1.5. Планируемые результаты. 

 

Предметные: 

• дети владеют элементарными вокальными терминами и понятиями; 

• знают и умеют принимать правильную постановку корпуса при пении; 

• овладеют начальными навыками певческого дыхания: спокойный,                  

без напряжения вдох, задержание вдоха перед началом пения (люфт-

пауза), выработка равномерного выдоха; 

• дети будут знать правильное певческое формирование гласных в 

сочетании с согласными звуками, четкое произношение согласных 

звуков; 

• будут способны исполнять элементарные вокальные упражнения в 

медленном темпе. 

 

Личностные: 

• дети получат первоначальный опыт достижения творческого результата; 

• дети освоят элементарные социальные нормы, правила поведения в 

различных социальных группах; 

• начнет происходить формирование навыка хорового пения. 

 

Метапредметные: 

• развитие начальных навыков анализа и переработки значимой для 

деятельности информации; 

• развитие первоначальных практических вокальных навыков и качеств 

личности, необходимых для дальнейшего самоопределения в 

предметной области; 

• формирование навыка самостоятельного целеполагания; 

• развитие умения соотносить свои действия с планируемым результатом. 
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К концу  обучения учащиеся будут уметь: 

• исполнять произведения различного содержания и характера, в том 

числе связанные с родным краем, выделять наиболее любимые; 

• петь выразительно, с чувством передавая смену характера песни, 

наиболее яркие интонации, связанные с развитием и взаимодействием 

музыкальных образов; 

• при исполнении песен чувствовать и передавать средства музыкальной 

выразительности; 

• владеть певческими умениями, предусмотренными первым годом 

обучения, качественно их выполнять, понимать способы их исполнения; 

• оценивать свое пение и пение других детей. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации. 

 

2.1. Календарный учебный график. 

Учебный год начинается в сентябре по комплектованию групп, но не позднее 

15 числа. Продолжительность учебного года – 9 месяцев, учебных недель - 

36.  

Каникулы: осенние, зимние, весенние согласно годовому графику работы 

Центра. 

Календарно-тематическое планирование прилагается (Приложение 3.1). 

 

2.2. Условия реализации программы. 

Программа реализуется в условиях специально оборудованного для занятий 

вокалом кабинете. Кабинет разделѐн на две зоны: зона теоретических 

занятий и занятий в малых группах, индивидуально; зона малого 

концертного зала. 

 Кабинет оснащѐн следующим оборудованием: 

- синтезатор – 1 шт.; 

- пианино -1 шт.; 

- сцена – 1 шт.; 

- зона для зрителей; 

- микшерная установка – 1 шт.; 

- ноутбук – 1 шт.; 

- микрофоны для выступлений – 5 шт.; 

- муляжи микрофоном – 20 шт.; 

- наглядный материал для артикуляционной гимнастики – 1 комплект; 

- элементы костюмов – в комплектах к номерам; 

- набор для кукольного театра – комплекты по русским народным сказкам; 

- музыкальные инструменты для проведения ритмико-музыкальных 

упражнений и т.д. 
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Так же в распоряжении детского вокального объединения имеется гардероб 

для хранения концертных костюмов и инвентаря. 

Образовательный процесс и творческая жизнь детского объединения 

отображаются на страницах сайта Центра: http://дюцкамышин.рф/.  

 Программу реализует педагог, имеющий педагогическое и специальное  

образование по профилю. 

 

2.3. Формы аттестации. 

 При зачислении на обучение дети проходят входную диагностику, с 

целью выявления имеющихся музыкальных способностей и планирования 

дальнейшей работы с ними. При необходимости может быть сформирован 

индивидуальный образовательный маршрут 

 Аттестация происходит дважды в год: промежуточная (примерно в 

декабре-январе) в форме отчѐтного концерта и итоговая (по окончанию 

реализации программы, примерно, май-июнь) участие в отчѐтном концерте 

Детского мюзик-холла. 

 В процессе реализации программы ведѐтся дневник посещений 

занятий, педагогическое наблюдение. Наряду с этим формируется 

портфолию достижений учащихся, где происходит фиксация результатов 

обучения. 

 

2.4. Оценочные материалы. 

 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых 

и промежуточных результатов освоения Программы, позволять осуществлять 

оценку динамики достижений детей и включить описание объекта, форм, 

периодичности и содержание мониторинга. 

Входная диагностика происходит на вводном занятии в форме 

педагогического наблюдения и индивидуального прослушивания, которое 

включает в себя задания на повторение ритма, интонации, моторно-

http://дюцкамышин.рф/
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музыкальных упражнений. По результатам входной диагностики 

выстраивается приоритетное планирование работы с группой. 

Диагностические материалы – приложение 3.2. 

 

2.5. Методические материалы. 

При реализации программа «GOLOS. ДЕТИ» педагогом используются 

разные виды занятий: 

- занятие-знакомство – где педагог знакомит детей с новым понятием через 

беседу, слушание, пение, чтение литературных произведений; 

- занятие-закрепление – где педагог закрепляет ранее пройденный материал 

через пение, музыкально-дидактические игры;  

- занятие-эксперимент – где дети проводят с педагогом эксперименты, ставят 

опыты со звуком; 

- занятие-слушание – где педагог знакомит детей с материалом через беседу, 

слушание литературных произведений, слушание музыкальных 

произведений, а дети выражают себя через художественное творчество; 

- занятие-творчество – где дети выражают себя через самостоятельное 

исполнение песен, сочинительство, импровизацию на детских музыкальных 

инструментах, художественное творчество; 

- игротека – где дети самостоятельно исполняют песни, придумывая к ним 

пластические импровизации, педагог проводит несколько музыкально-

дидактических игр на закрепление пройденного материала, а также 

организует просмотр мультфильмов и музыкальных телепередач.  

Для достижения цели и задач программы в процессе обучения применяются 

следующие методы: 

- Концентрический метод, 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 



30 
 

напряжения в голосе, усталости, силу голоса соизмерять с индивидуальными 

и возрастными возможностями ребенка. 

- Объяснительно-иллюстративный метод 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. 

- Фонетический метод – специальный метод вокального обучения, 

выраженный в воздействии фонем на звучание певческого голоса и работу 

голосового аппарата. При пении необходимо каждому воспитаннику 

добиваться легкости, полетности, звонкости звучания, вырабатывать 

кантилену глухих согласных, не допуская при этом мышечных зажимов и 

напряжений. 

Для повышения интереса у детей к пению, для развития и закрепления у них 

певческих навыков (чистота интонирования, звукообразование, ансамблевое 

пение, дикция, дыхание) необходимо использовать в работе самые 

разнообразные приемы, к основным можно отнести: 

1. занятия по подгруппам (мониторинговая деятельность, наблюдение, 

отслеживание, сравнительный анализ, выводы, изменение форм 

дальнейшей деятельности и т.д.); 

2. пение со словами и без слов, вслух и про себя; 

3. прием «пение в транспорте», т.е. траспонирование мелодии в иную 

тональность (мелодия «поднимается» или «опускается» вверх-вниз на 

секунду, терцию и т.д.); 

4. музыкально-дидактические игры («Маша и медведь», «Угадай 

мелодию», «Ноты и мячи» и др.); 

5. упражнения на развитие и задержку дыхания, тренировку дыхательного 

аппарата, «постановку» голоса на опору; 

6. в период разучивания песен необходимо использовать следующие 

приемы: проигрываются трудные мелодические обороты, пропеваются 

без музыкального сопровождения, предлагается прохлопать сложные в 
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ритмическом отношении места (пунктирный ритм), одновременно 

необходимо помогать детям осваивать текст и мелодию; 

7. пение вполголоса, (тихое пение), пение подгруппами, по одному, пение 

закрытым ртом (мм...), слогами (ду-ду, ла-ла), по строчкам, по фразам, 

по рядам, "мальчики - девочки", по сигналу. Эти приемы тренируют 

внимание детей и очень им нравятся; 

8. необходимо уделять особое внимание нечисто поющим детям и 

развивать правильное интонирование с помощью следующих приемов: 

пение в дуэте (тройках) с хорошо поющими детьми, чередование 

мелодий, размещение нечисто поющих детей между хорошо поющими 

детьми и т.д.; 

9. пение стоя, находясь на значительном расстоянии от фортепиано, всей 

группой, небольшими подгруппами и индивидуально («сценическая 

площадка»). При таком пении развивается музыкальный слух; 

10. прием «тактирование», при котором происходит работа с ритмическими 

особенностями песен; дирижѐрские жесты – помогают детям 

контролировать себя, соблюдать темп и ритм мелодии. 

 

Структура традиционного группового занятия следующая: 

 Музыкальное приветствие, эмоциональный настрой; 

 Дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика; 

 Распевание; 

 Пение репертуара; 

 Музыкальное окончание занятия. 

 

Методические приемы: 

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

• знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его как 

стихотворение, спеть без сопровождения) 

• работа над вокальными и хоровыми навыками; 
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• проверка знаний у детей усвоения песни. 

2. Приемы, касающиеся только одного произведения: 

• споем песню с полузакрытым ртом; 

• слоговое пение («ля», «бом» и др.); 

• хорошо выговаривать согласные в конце слова; 

• произношение слов шепотом в ритме песни; 

• выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово. 

• настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук); 

• задержаться на отдельном звуке и прислушаться, как он звучит; 

• обращать внимание на высоту звука, направление мелодии; 

• использовать элементы дирижирования; 

• пение без сопровождения; 

• зрительная, моторная наглядность. 

3. Приемы звуковедения: 

• выразительный показ (рекомендуется аккапельно); 

• образные упражнения; 

• вопросы; 

• оценка качества исполнение песни. 
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2.6. Список литературы. 

Список литературы для педагога 

1. Битус А.Ф., Битус С.В. Певческая азбука ребѐнка – Минск, 2012. 

2. Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., Комисарова Л.Н. Методика 

музыкального воспитания в детском саду. – М., 2012. 

3. Горбина Е.В. Лучшие попевки и песенки для музыкального развития 

малышей – Ярославль, 2013. 

4. Зимина А. Н. Основы музыкального воспитания и развития детей 

младшего возраста – М., 2013. 

5. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. - М., 2012. 

6. Кацер О.В. Игровая методика обучения детей пению. – СПб., 2015. 

7. Малахова Л.В. Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста – 

Ростов-на-Дону, 2013. 

8. Метлов Н.А. Музыка – детям – М., 2012. 

9. Михайлова М.А. Поем, играем, танцуем в доме и в саду. - М., 2013. 

10. Суязова Г.А. Мир вокального искусства – Волгоград, 2012. 

11. Улашенко Н. Б. Музыка. Нестандартные занятия. Подготовительная 

группа. - Волгоград: ИТД «Корифей», 2013. 

 

Список полезных интернет – ресурсов для педагога 

1. http://www.mp3sort.com/ 

2. http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm 

3. http://forums.minus-fanera.com/index.php 

4. http://alekseev.numi.ru/ 

5. http://talismanst.narod.ru/ 

6. http://www.rodniki-studio.ru/ 

7. http://www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm 

8. http://www.lastbell.ru/pesni.html 

9. http://www.fonogramm.net/songs/14818 

10. http://www.vstudio.ru/muzik.htm 
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11. http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index/ 

12. http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/?lzh1ed 

13. http://www.notomania.ru/view.php?id=207 

14. http://notes.tarakanov.net/ 

15. http://irina-music.ucoz.ru/load 

 

 

 

  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Firina-music.ucoz.ru%2Fload
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Приложение 3.1. 

 Календарно-тематическое планирование на 2023-2024 учебный год 

График занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу (35 минут) 

Время занятий: 18.00 -  18.35 

№ 

п/п 

М
ес

яц
  

Ч
и

сл
о

  
Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 09  Музыкально-

игровое 

занятие 

1 Вводное 

занятие: 

знакомство, 

слушание 

музыки, т\б 

МБОУ ДО 

ДЮЦ, 

каб.216 

Беседа, 

наблюден

ие 

2 09  Музыкально-

игровое 

занятие 

1 Исполнитель. 

Слушатель. 

Зритель. 

МБОУ ДО 

ДЮЦ, 

каб.216 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос 

3 09  Музыкальная 

экскурсия 

занятие 

1 Времена года. МБОУ ДО 

ДЮЦ, 

каб.216 

Беседа, 

наблюден

ие 

4 09  Муз. занятие 1 Времена года. МБОУ ДО 

ДЮЦ, 

каб.216 

Беседа, 

наблюден

ие 

5 09  Муз. занятие 1 Времена года. МБОУ ДО 

ДЮЦ, 

каб.216 

Опрос 

6 09  Муз. занятие 1 Осенняя пора МБОУ ДО 

ДЮЦ, 

каб.216 

Беседа, 

наблюден

ие 
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7 09  Муз. занятие 1 Осенняя пора МБОУ ДО 

ДЮЦ, 

каб.216 

Беседа, 

анализ 

деятельно

сти 

8 09  Муз. занятие 1 Осенняя пора МБОУ ДО 

ДЮЦ, 

каб.216 

Беседа, 

анализ 

деятельно

сти 

9-

10 

10  Муз. занятие 2 Музыка как вид 

искусства. 

МБОУ ДО 

ДЮЦ, 

каб.216 

Беседа, 

наблюден

ие 

11-

12 

10  Муз. занятие 2 Звуки. МБОУ ДО 

ДЮЦ, 

каб.216 

Беседа, 

наблюден

ие 

13-

14 

10  Муз. занятие 2 Мелодия МБОУ ДО 

ДЮЦ, 

каб.216 

Беседа, 

наблюден

ие 

15-

16 

10  Муз. занятие 2 Лад МБОУ ДО 

ДЮЦ, 

каб.216 

Беседа, 

наблюден

ие 

17-

18 

11  Муз. занятие 2 Темп МБОУ ДО 

ДЮЦ, 

каб.216 

Беседа, 

наблюден

ие 

19-

20 

11  Муз. занятие 2 Тембр МБОУ ДО 

ДЮЦ, 

каб.216 

Беседа, 

наблюден

ие 
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21-

22 

11  Муз. занятие 2 Метр МБОУ ДО 

ДЮЦ, 

каб.216 

Беседа, 

анализ 

деятельно

сти 

23-

24 

11  Муз. занятие 2 Ритм МБОУ ДО 

ДЮЦ, 

каб.216 

Беседа, 

анализ 

деятельно

сти 

25-

26 

12  Муз. занятие 2 Мажор МБОУ ДО 

ДЮЦ, 

каб.216 

Наблюдение, 

анализ 

27-

28 

12  Муз. занятие 2 Минор МБОУ ДО 

ДЮЦ, 

каб.216 

Наблюдение, 

анализ 

29-

30 

12  Муз. занятие 2 Времена года: 

зима 

МБОУ ДО 

ДЮЦ, 

каб.216 

Наблюдение, 

анализ 

31-

36 

12 

01 

 Муз. занятие 6 Здравствуй, 

Новый год! 

МБОУ ДО 

ДЮЦ, 

каб.216 

Наблюдение, 

анализ 

37-

38 

01  Муз. занятие 2 Характер 

музыки 

МБОУ ДО 

ДЮЦ, 

каб.216 

Наблюдение, 

анализ 

39-

40 

01  Муз. занятие 2 Высота звука МБОУ ДО 

ДЮЦ, 

каб.216 

Наблюдение, 

анализ 

41-

42 

02  Муз. занятие 2 Основы 

сольного пения 

МБОУ ДО 

ДЮЦ, 

каб.216 

Опрос, 

беседа 
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43-

44 

02  Муз. занятие 2 День 

защитника 

Отечества 

МБОУ ДО 

ДЮЦ, 

каб.216 

Наблюдение, 

анализ 

45-

47 

02  Занятие 

праздник 

3 Песни о 

защитниках 

Отечества для 

детей 

МБОУ ДО 

ДЮЦ, 

каб.216 

Наблюдение, 

анализ 

48-

49 

02-

03 

 Муз. занятие 2 Мамин день МБОУ ДО 

ДЮЦ, 

каб.216 

Наблюдение, 

анализ 

50-

52 

03  Занятие - 

праздник 

3 Детские песни 

о мамах и для 

мам 

МБОУ ДО 

ДЮЦ, 

каб.216 

Наблюдение, 

анализ 

53-

56 

03  Диагностика 4 Прослушивание 

голосов. 

Диагностика 

МБОУ ДО 

ДЮЦ, 

каб.216 

Наблюдение, 

анализ 

57-

58 

04  Занятие-

путешествие 

2 Голосовой 

аппарат 

МБОУ ДО 

ДЮЦ, 

каб.216 

Опрос, 

беседа 

59-

60 

04  Муз. занятие 2 Дыхание МБОУ ДО 

ДЮЦ, 

каб.216 

Наблюдение, 

анализ 

61-

62 

04  Муз. занятие 2 Дикция МБОУ ДО 

ДЮЦ, 

каб.216 

Наблюдение, 

анализ 

 

63-

64 

04  Муз. занятие 2 Артикуляция МБОУ ДО 

ДЮЦ, 

каб.216 

Наблюдение, 

анализ 
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65-

66 

05  Муз. занятие 2 Тренировка 

музыкального 

слуха 

МБОУ ДО 

ДЮЦ, 

каб.216 

Наблюдение, 

анализ 

67-

68 

05  Муз. занятие 2 Унисон МБОУ ДО 

ДЮЦ, 

каб.216 

Наблюдение, 

анализ 

69-

72 

01, 

05 

 Отчетный 

концерт 

4 Открытый урок 

для родителей 

МБОУ ДО 

ДЮЦ, 

актовый 

зал 

Отчетный 

концерт 
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Приложение 3.2. 

Методики индивидуальной диагностики уровня 

знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Входная, промежуточная, итоговая диагностика 

Тестовые задания. 

 

1. Игра «Ритмическое эхо». Задание позволяет определить, насколько 

развито у ребенка чувство ритма. Педагог задает определенный ритм, 

ребенок должен его повторить. 

3 балла – точное повторение 

2 балла – повторение с ошибкой 

1 балл - отсутствие ритма 

 

2. Игра «Как тебя зовут?». Необходимо пропеть своѐ имя на заданную 

музыкальную тему. Упражнение позволяет определить, насколько развит у 

ребенка музыкальный слух: 

 

3 балла – точное повторение мелодии 

2 балла – повторение мелодии с ошибкой 

1 балл - полное не воспроизведение мелодии 

 

3. Исполнение любимой песни. Задание позволяет определить музыкальную 

память, чистоту интонации, артистичность исполнения. 

 

3 балла – точное воспроизведение музыкального материала и артистичность 

в исполнении 

2 балла – точное воспроизведение музыкального материала с отсутствием 

эмоций 

1 балл – неправильное воспроизведение музыкального материала 
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4. Беседа о музыке. Беседа позволяет определить уровень знаний ребенка в 

области музыкального искусства, коммуникабельность, умение грамотно 

излагать свою мысль. 

 

3 балла – ребенок активный и эмоциональный в беседе 

2 балла – ребенок затрудняется отвечать на некоторые вопросы 

1 балл - ребенок пассивный, не отвечает на вопросы 

 

Диагностика выявления результатов освоения детьми 

вокальных навыков. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых 

и промежуточных результатов освоения Программы, позволять осуществлять 

оценку динамики достижений детей и включить описание объекта, форм, 

периодичности и содержание мониторинга. 

 

Цель диагностики: выявление уровня музыкального развития ребенка. 

Диагностика проводится 2 раза в год в начале года (вводная) и в конце года 

(итоговая), в результате которых делается сравнительный анализ показателей 

критериев. 

Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под 

музыку в условиях выполнения обычных и специально подобранных 

заданий.  

При определении уровня развития ребенка, за основу взяты следующие 

критерии: 

Всегда - творческая активность, самостоятельность, инициатива, быстрое 

осмысление задания, точное выразительное его выполнение без помощи 

взрослого, ярко выраженная эмоциональность. 
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Иногда - эмоциональная отзывчивость интерес к музыкальной деятельности, 

желание включиться в нее при некотором затруднении в выполнении задания 

ребенок нуждается в помощи педагога, дополнительном объяснении, показе, 

неоднократных повторах. 

Никогда - ребенок малоэмоционален, ровно, спокойно относится к 

музыкальной деятельности, не проявляет активного интереса, равнодушен, 

не способен к самостоятельности. 

Музыкальность - способность воспринимать и передавать в пении образ и 

основными средствами выразительности изменять песню в соответствии с 

музыкальными фразами, темпом и ритмом. 

Эмоциональность - выразительность мимики и пантомимики, умение 

передавать в позе, жестах разнообразную гамму чувств, исходя из музыки и 

содержания композиции. 

Внимание - способность не отвлекаться от музыки и процесса движения. 

Правильно выполняет танцевальную композицию от начала до конца 

самостоятельно. 

Память – способность запоминать музыку и движения. Запоминает 

танцевальные движения, комплекс упражнений с 3-5 исполнений по показу 

педагога. 

Самостоятельность – самостоятельное исполнение упражнений, либо 

композиций, без наглядной помощи воспитанников и педагога. 

Музыкальные способности - развитие гармонического, мелодического 

слуха, чистоты интонирования. 

Исполнительство – голосоведение, дикционно и артикуляционно 

выверенные фразы, дыхательная и постановочная поза. Умение петь соло и 

хором – не опережая, начиная вместе и заканчивая фразы, не петь крикливо, 

на «нон-легато». 
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Приложение 3.3. 

Памятка педагогу 

«Развитие вокальных навыков у детей младшего и  

старшего дошкольного возраста» 

3-4-го года жизни 

Развивать певческие навыки у дошкольников нужно постоянно и 

планомерно, от простого к более сложному. Работа по развитию вокально-

хоровых навыков проводится с помощью упражнений, которые 

используются на каждом занятии. Большое внимание необходимо уделять 

распеванию. Песенки-попевки – прекрасный материал для развития 

певческих навыков детей, способствующий 

развитию слуха и голоса, выработке чистого интонирования и лѐгкого 

звучания голоса, расширению его диапазона. 

Овладеть певческим дыханием детям помогают дыхательные упражнения без 

звука и со звуком. Следует помнить о том, что на одном занятии можно 

давать не более двух упражнений на развитие дыхания. 

Работа над правильным звукообразованием строится на развитии слуховых 

ощущений и умении использовать резонаторы. В этом педагогу помогут 

следующие игры: 

– пение с приставленной к уху ладонью; 

– пропевание гласных А-Э-И-О-У; 

– пение с закрытым ртом и др. 

Для правильного формирования гласных хорошо использовать песенки-

попевки на двух–трѐх примарных звуках – акцент в них делается на 

правильное положение рта при пропевании гласных звуков. Главная задача 

педагога при работе над звуковедением – добиваться кантиленного пения. 

Эффективным методом в этой кропотливой работе является разучивание 

попевок а capella. Кроме того, нужно пресекать громкое крикливое пение, 

приучать детей слышать себя и других. Чистота интонирования во многом 

зависит от ощущения детьми лада и умения опираться на устойчивые звуки. 
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Первоначально надо научить ребѐнка ощущать тонику и находить еѐ 

самостоятельно. В этом помогают упражнения на развитие ладового чувства: 

– распевки, построенные на тоническом трезвучии; 

– попевки, в которых каждая фраза заканчивается на тонике. 

Очень эффективный метод развития ладового чувства и музыкально-

слуховых представлений у дошкольников – певческая импровизация. Для 

красивого пения необходимо владение артикуляцией и дикцией. Г.А. Струве 

отмечал: «Артикуляционный аппарат детей, особенно младшего возраста, 

нуждается в развитии. Необходимо проводить специальную работу по его 

активизации. Здесь важно: умение открывать рот при пении, правильное 

положение губ, освобождение от зажатости, от напряжения нижней челюсти, 

свободное расположение языка во рту – всѐ это влияет на качество 

исполнения». 

Можно использовать в работе: 

– утрированный показ; 

– артикуляционную гимнастику; 

– озвученную артикуляционную гимнастику; 

– проговаривание и пропевание скороговорок в разном темпе. 

Фонопедический метод развития голосанаправлен на укрепление гортани и 

расширение звукового диапазона голоса. 

5-6 лет жизни. 

К старшему дошкольному возрасту, дети уже могут достаточно чисто 

интонировать контрастные звуки по высоте, различать громкую и тихую 

музыку, передавать несложный ритмический рисунок хлопками, в движении, 

игрой на металлофоне, узнавать по тембру музыкальные инструменты. 

Старшие дошкольники должны иметь определенный фундамент 

музыкального развития, быть активными на музыкальных занятиях, 

проявлять инициативу в самостоятельной музыкальной деятельности. 

Однако уровень музыкального развития, в частности уровень развития 

мелодического слуха, музыкальной памяти, певческих навыков, у детей еще 
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очень разнороден. Некоторые из них могут правильно интонировать 

мелодию в пределах 3-4 звуков, но есть еще и те, кто поет монотонно, низко 

или высоко, но фальшиво. Это усложняет работу педагога, который должен 

научить каждого ребенка петь достаточно чисто, чтобы все дети имели 

определенный объем устойчивых певческих умений. 

Дети к 6-ти годам должны самостоятельно различать звуки по длительности 

и по высоте в пределах квинты. Отличать на слух правильное и неправильное 

пение. В работе с детьми в обучении пению важно использовать упражнения 

на развитие мелодического слуха и голоса. Песни-упражнения способствуют 

выработке отдельных автоматизированных действий голосового аппарата, 

так как построены на коротких, повторяющихся мелодиях и попевках. 

Учитывая особенности восприятия детей, нужно ориентироваться на 

упражнения в форме коротких песен с игровым содержанием. Такими 

упражнениями являются маленькие песенки. Упражнения отличаются 

разнообразием ладовой и гармонической окраски, мелодических оборотов, 

яркими музыкальными образами. Систематическое использование песен - 

упражнений помогает сформировать устойчивые певческие навыки, которые 

будут закрепляться, совершенствоваться при разучивании песенного 

материала. 

Огромную роль в звукообразовании играет певческое дыхание. У детей 6 лет 

увеличивается объем легких, дыхание становиться более глубоким, это 

позволяет педагогу использовать в работе песни с более длинными 

музыкальными фразами. У детей расширяется диапазон (до – ре). Дети 

правильно интонируют мелодию. 
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Приложение 3.4. 

Памятка педагога 

«Развитие ладового, мелодического и гармонического слуха, 

дыхательного аппарата, дикции и артикуляции, звукообразования и 

звукоизвлечения» 

 

Развитие ладового, мелодического и гармонического слуха. 

Ладовое чувство – это предрасположенность к определению ладовых 

функций мелодий. Другими словами, способность ощущать эмоциональную 

выразительность произведения. Ладовое чувство проявляется в узнавании 

мелодии, а также в реакции на интонации звука. У детей эту способность 

можно определить по интересу к прослушиванию мелодий. Слуховое 

представление характеризуется возможностью ребенка воспроизводить 

мелодии на слух. Эта способность позволяет в будущем развивать 

внутренний слух. То есть, позволяет тренировать музыкальную память и 

воображение. Это основная характеристика музыкального слуха и совместно 

с ладовым чувством она составляет основу гармонического слуха. Чувство 

ритма дает возможность чувствовать временные отношения в музыке. Она 

позволяет активно чувствовать эмоциональную составляющую мелодии и 

точно воспроизводить ее на слух. У детей эта способность проявляется в 

физической реакции на звук, которые отражают ритм музыки. 

К слуховым навыкам можно отнести: 

• слуховой самоконтроль; 

• слуховое внимание; 

• дифференцирование качественной стороны певческого звука, в том числе 

его эмоциональной выразительности, различие правильного и неправильного 

пения; 

• представления о певческом правильном звуке и способах его образования. 
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Развитие дыхательного аппарата 

Вначале идет работа над выработкой напевности звучания на основе 

элементарного овладения певческим дыханием, которое существенно влияет 

на чистоту и красоту звука, выразительность исполнения. Это сложный и 

длительный процесс, поэтому на начальном этапе обучения он сводится к 

овладению плавным и равномерным вдохом и выдохом, не прерывающим 

музыкальную фразу. Такой выдох во многом зависит от верно взятого 

дыхания. Очень важно научить ребенка правильно и в нужном месте брать 

дыхание. Необходимо, чтобы ребенок понял, что от него хотят. Певческое 

дыхание.  

Ребенок, обучающийся пению, осваивает следующую технику распределения 

дыхания, которая состоит из трех этапов: 

• короткий бесшумный вдох, не поднимая плеч; 

• опора дыхания — пауза или активное торможение выдоха. Детям 

объясняют, что необходимо задерживать дыхание животом, зафиксировать 

его мышцами; 

• спокойное постепенное (без толчков) распределение выдоха при пении. 

Формирование певческого дыхания способствует физическому укреплению 

организма в целом. Это и гимнастика, и физкультура, когда сочетаются 

дыхательная гимнастика и мышечная нагрузка. 

Развитие дикции и артикуляции 

Для выработки навыка выразительной дикции полезными будут следующие 

упражнения артикуляционной гимнастики: 

• не очень сильно прикусить кончик языка; 

• высунуть язык как можно дальше, слегка его покусывая от основания до 

кончика; 

• покусывать язык поочередно правыми и левыми боковыми зубами, как бы 

пытаясь жевать; 

• сделать круговое движение языком между губами с закрытым ртом, затем в 

другую сторону; 
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• упереться языком в верхнюю губу, затем нижнюю, правую щеку, левую 

щеку, 

стараясь как бы проткнуть щеки; 

• пощелкать языком, меняя форму рта, одновременно меняя звук, стараясь 

производить щелчки боле высокого и низкого звучания (или в унисон); 

• постукивая пальцами сделать массаж лица; 

• делать нижней челюстью круговые движения вперед - вправо - назад - влево 

- вперед; 

• сделать вдох носом, втянув щеки между губами (рот закрыт). Выдох — 

губы трубочкой. 

Все упражнения выполняются по 4 раза. 

С целью выработки дикции можно использовать скороговорки, которые 

необходимо петь на одной ноте, опускаясь и поднимаясь по полутонам, по 8-

10 раз с твердой атакой звука. Артикуляция. В работе над формированием 

вокально-хоровых навыков у дошкольников огромное значение имеет в 

первую очередь работа над чистотой интонирования. В этой работе имеет 

значение правильная артикуляция гласных звуков. 

Навык артикуляции включает: 

• выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение; 

• постепенное округление фонем, умение сберечь стабильное положение 

гортани при пении разных фонем, что является условием уравнивания 

гласных; 

• умение найти близкую или высокую позицию, которая контролируется 

ощущением полноценного резонирования звука в области «маски»; 

• умение максимально растягивать гласные и очень коротко произносить 

согласные в разном ритме и темпе. 

Последовательность формирования гласных: 

• гласные «о», «е» - с целью выработки округленного красивого звучания; 

• гласная «и» - с целью поиска звучания и мобилизации носового аппарата, 

головного резонатора; 
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• «а», «е» - при их звукообразовании гортань резко сужается, в активную 

работу включается язык, который может вызвать непредусмотренное 

движение гортани. Кроме того, широкое открывание рта на звук «а» снижает 

активность дыхания и голосовых связок. 

Развитие звукообразования и звукоизвлечения 

Звукообразование при правильной постановке голоса должно быть 

естественным, звонким и лѐгким, дети должны петь без крика и напряжения. 

Для правильного звукообразования большое значение имеет чѐткая работа 

голосового аппарата (нижней челюсти, губ, мягкого нѐба с маленьким 

язычком). Со звукообразованием тесно связано такое качество звука, как 

напевность. Чтобы научить детей петь протяжно, напевно, надо, начиная с 

младшей группы, учить их протягивать отдельные звуки, концы 

музыкальных фраз.  

Развитию протяжности помогает пение песен, написанных в умеренном или 

медленном темпе, а также разучивание песен сначала в замедленном темпе. 

Для хорошего звукообразования большое значение имеет правильное 

произношение гласных и согласных. Дикция в пении несколько отличается 

от речевого произношения. 
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Приложение 3.5. 

Методическая подборка упражнений и комплексов артикуляционной 

гимнастики, дыхательных упражнений, музыкально-дидактических  игр 

для детей  дошкольного возраста. 

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА 

1. Слегка прикусить язык зубами. (4 раза) 

2. Высовывать язык до отказа, слегка прикусывая последовательно 

кончик языка и все, более далеко отстоящие поверхности.   

3. Покусать язык попеременно правыми и левыми коренными зубами, как 

бы жуя его. (4) 

4. Сделать языком круговое движение между губами и зубами (4), то же в 

другую сторону. 

5. Упереться языком в верхнюю губу, далее в нижнюю губу, в правую и 

левую щеки, пытаясь как бы проткнуть их насквозь. 

6. Пощелкивание языком, изменяя форму рта. Произвольно произносить 

более низкие или высокие звуки – щелчки. 

7. Пройти по всему лицу от корней волос на лбу до шеи пальцами 

круговым разминающим массажем. 

8. Пройти по всему лицу поколачивающим массажем кончиками 

согнутых пальцев. Удары должны быть достаточно сильными, чтобы 

лицо «загоралось». 

9. Помассировать пальцами челюстно-височные суставы. 
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КОМПЛЕКС ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ Э.М. ЧАРЕЛИ 

( гимнастика проводится стоя или сидя, при этом сохраняется осанка - 

развернутые плечи, прямая спина, подобранный живот, вдох неглубокий.) 

1. Погладить нос (боковые его части) от кончика к переносице – вдох. На 

выдохе постукивать по ноздрям.  (5) 

2. Рот закрыт. Сделать вдох и выдох через правую и левую ноздрю, 

закрывая ее поочередно указательным пальцем. (5) 

3. Рот открыт. Сделать вдох и выдох носом. (5) 

4. На вдохе носом оказывать сопротивление воздуху, надавливая 

пальцами на крылья носа. (5) 

5. Рот открыт, язык поднят к верхнему небу. Подышать через нос. 

6. Сделать вдох носом. На выдохе протяжно протянуть звук 

«ммммммммм» одновременно постукивать пальцами по крыльям носа. 

(5) 

7. Закрыть нос пальцами и сосчитать до 10, то же повторить с открытым 

носом. 

8. Массаж нижней челюсти: обеими руками массажировать нижнюю 

челюсть по направлению от центра к ушам. 

9. Массаж горла: поочередно гладить горло то левой, то правой рукой. 

10. Энергично произносить «п – б», «п – б». произношение этих звуков 

укрепляет мышцы языка. 

11. Энергично произносить «т – д», «т – д». 

12. Несколько раз зевнуть. Зевание стимулирует не только весь гортанно – 

глоточный аппарат, но и деятельность головного мозга, а также 

снимает стрессовое состояние. 
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МУЗЫКАЛЬНО-ДИНАМИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Средняя группа 

Большой и маленький. 

Подняться на носки, вытянуть руки вверх. Со звуком у-х-х присесть, 

обхватить голени и подтянуть голову к коленям. 

Паровоз. 

Двигаясь по комнате, имитировать движения колес паровоза и 

произносить чух-чух, меняя громкость и скорость. 

Гуси летят. 

Медленно ходить, имитируя полет. На вдохе поднять руки, на выдохе — 

опустить (8—10 раз), со звуком г-у-у. 

Дровосек. 

Руки сложить топориком и поднять вверх, затем резко наклонить туловище и 

прорезать пространство между ног (5—8 раз), произнести б-а-х. 

Часы. 

Со звуком  тик   наклониться в левую сторону, со звуком  так  - в правую  (4 

– 5 раз). 

Старшая группа 

Погреемся. 

Руки развести в стороны, затем быстрым движением скрестить их перед 

грудью, хлопнуть ладонями по плечам, произнеся у-х-х! (8—10 раз). 

Мельница. 

Вытянуть руки вверх и медленно вращать ими со звуком ж-р-р, увеличивая 

скорость (6—7 раз). 
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Сердитый ежик. 

Присесть ниже, обхватить голени, опустить голову, произнести звук ф-р-

р (3—5 раз). 

Лягушонок. 

Слегка присесть и сделать прыжок с продвижением вперед. На выдохе 

произнести к-в-а-а-к. 

Заблудился в лесу. 

Сделать вдох, на выдохе прокричать: ау-у. 

Великан и карлик. 

Поднять руки вверх и потянуться, сделав вдох. Расслабленно опустить руки 

до самого пола, глубоко выдохнув. 

Подготовительная к школе группа 

Часы. 

Размахивая прямыми руками вперед-назад, произнести тик-так (10—12 раз). 

Ловим комара. 

Направлять звук з-з-з в разные стороны и хлопать руками в местах, где он 

может находиться (4—5 раз). 

Косарь. 

Имитировать движения косаря, занося то влево, то вправо воображаемую 

косу со звуком ж-у-х (5—8 раз). 

Трубач. 

Воображаемую трубу поднести к губам и, нажимая на клавиши, произносить 

звуки ту-ту-ту (15—20 с ). 

Будильник. 
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Сесть на пол, скрестив ноги. Обхватить голову руками и делать ритмичные 

движения из стороны в сторону со словами тик-так. Через 3—4 раза 

вытягивать голову вперед, имитируя движения кукушки, и произносить ку-

ку. 

Насос. 

Резко наклониться 2—3 раза в одну сторону, скользя по ноге руками и 

произнося звук с-с-с (по б—8 раз в каждую сторону). 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

ЛЮБИМЫЙ НОСИК 

Цель: научить детей дыханию через нос, профилактике 

заболеваний верхних дыхательных путей. 

А сейчас без промедления 

Мы разучим упражнения, 

Их, друзья, не забывайте 

И почаще повторяйте. 

  

1. Погладить свой нос от крыльев к переносице — вдох, обратно — выдох (5 

раз). 

Вдох — погладь свой нос 

От крыльев к переносице. 

Выдох — и обратно 

Пальцы наши просятся. 
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2. Сделать вдох левой ноздрей; правая — закрыта, выдох правой ноздрей, 

при этом левая закрыта (5 раз). 

Вдохни одной ноздрей, а выдохни другою. 

Попеременно ноздри при этом закрывай. 

Сиди красиво, ровно, спинка — прямо. 

И насморк скоро убежит, ты так и знай! 

  

3. Сделать вдох. На выдохе протяжно тянуть звук м-м-м, одновременно 

постукивая указательными пальцами по крыльям носа (3 раза). 

Дай носу подышать, На выдохе мычи. 

Звук [м] мечтательно пропеть старайся, 

По крыльям носа пальцами стучи 

И радостно при этом улыбайся. 

 

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ И ЗВУКОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

(проводятся во всех возрастных группах) 

Артикуляционная гимнастика 

Трактор. 

Энергично произносить д-т, д-т, меняя громкость и длительность 

(укрепляем мышцы языка). 

Стрельба. 

Стрелять из воображаемого пистолета: высунув язык, энергично 

произнести к-г-к-г(укрепляем мышцы полости глотки). 

Фейерверк. 
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В новогоднюю ночь стреляем из хлопушки, и рассыпается фейерверк 

разноцветных огней. Энергично произнести п-б-п-б (укрепляем мышцы губ). 

Несколько раз зевнуть и потянуться. (Упражнение стимулирует гортанно-

глоточный аппарат, деятельность головного мозга и снимает стрессовые 

состояния). 

Гудок парохода. 

Набрать воздух через нос, задержать на 1—2 с и выдохнуть через рот со 

звуком у-у-у, сложив губы трубочкой. 

Упрямый ослик. 

Выбираются  ослики  и погонщики. 

Ослики бегут и останавливаются. Погонщики уговаривают осликов, а те 

начинают кричать й-а-й-а (укрепляем связки гортани). 

Плакса. 

Имитируем плач, произнося ы-ы-ы(звук [ы] снимает усталость головного 

мозга). 

 

КОМПЛЕКС ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ГОРЛА 

Лошадка. 

Цокать язычком, как лошадки, то громче, то тише. Скорость движения 

лошадки то увеличиваем, то снижаем 

(20—30 с). 

Ворона. 

Произнести протяжно ка-а-а-ар (5—6 раз), поворачивая голову или поднимая 

ее. Громко каркала ворона и охрипла. Стала каркать беззвучно и с закрытым 

ртом 
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( 6 – 7 раз). 

Змеиный язычок. 

Длинный змеиный язычок пытается высунуться как можно дальше и достать 

до подбородка (6 раз). 

Зевота. 

Расслабиться, опустить голову, широко раскрыть рот. Не закрывая его, вслух 

произнести о-о-хо-хо-о-о-о, позевать 

(5—6 раз). 

Веселые плакальщики. 

Имитировать плач, громкие всхлипывания с шумным вдохом, без выдоха 

(30—40 с). 

Смешинка. 

Попала смешинка в рот, и невозможно от нее избавиться. Глаза прищурить, 

губы раздвинуть и произнести ха-ха-ха, хи-хи-хи - звуком так — в правую 

(4—5 раз). 

МУЗЫКАЛЬНО – ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

«Весѐлые матрешки» 

Программное содержание: 

Учить детей различать звуки по высоте. 

Игровые пособия: 

Матрешки трех величин по числу играющих. 

Музыкально-дидактический материал: 

Металлофон. 
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Ход игры: 

Воспитатель играет на металлофоне, когда звук низкий – танцуют маленькие 

матрешки, высокий – высокие, средний – средние. 

«Какой инструмент звучит?» 

Программное содержание: 

Учить детей различать тембр музыкальных инструментов. 

Игровые пособия: Карточки с изображением музыкальных инструментов. 

Музыкально-дидактический материал: 

Детские музыкальные инструменты. 

Ход игры: 

Дети разделены на пары (тройки) перед каждой парой лежит набор карточек. 

Воспитатель за ширмой играет на инструменте, дети поднимают ту карточку, 

на которой изображен звучащий инструмент. 

Колокольчики 

Программное содержание: 

Учить детей различать силу звучания. 

Игровые пособия: 

Наборы колокольчиков разной величины. 

Ход игры: 

Педагог играет на фортепиано, меняя силу звучания. Дети поднимаю 

колокольчики в зависимости от того, как звучит инструмент. На громкое 

звучание поднимают вверх большие колокольчики, на тихое – маленькие, на 

умеренно громкое – средние. 
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«Угадай-ка» 

Программное содержание: 

Учить детей различать длительность звуков. 

Игровые пособия: 

Вырезанные из бумаги круги большие и маленькие черного и белого цветов 

по количеству игроков. 

Музыкально-дидактический материал: 

Бубен или барабан. 

Ход игры: 

Дети делятся на две команды. В руках у первой – большие круги белого 

цвета, у второй – маленькие черные. При исполнении долгих звуков вверх 

поднимаются белые круги, коротких – черные. Педагог многократно без 

остановок изменяет длительность звучания и следит за правильной реакцией 

детей. 

«Прогулка» 

Программное содержание: 

Различать спокойный и бодрый характер музыкальных произведений. 

Музыкально-дидактический материал: «Погуляем» Т.Ломовой, «Марш» 

Э. Парлова. 

Ход игры: 

Дети делятся на две команды. При исполнении произведения спокойного 

характера по коленям хлопает одна команда, под бодрое произведение вторая 

команда хлопает в ладоши. 
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«Море и ручеѐк» 

Программное содержание: Учить детей различать темп музыки. 

Игровые пособия: Наборы картинок с изображением волн моря и ручейка. 

Музыкально-дидактический материал: «Бег» Е.Тиличеевой, «Французская 

мелодия» обр. А.Александрова. 

Ход игры: 

При исполнении произведения быстрого темпа дети поднимают картинки с 

изображением ручейка, медленного – с изображением моря.  

2-й вариант. При звучании произведения медленного характера дети 

двигаются, выполняя плавные движения, изображая волны, быстрого – 

двигаются, импровизируя течение ручейка. 

 3-й вариант. Дети встают в два круга. Команда «море» при звучании 

медленного произведения поднимает и опускает сцепленные руки («волны»), 

при исполнении быстрого произведения команда «ручеек» двигается по 

кругу легким бегом.  

«Три медведя» 

Программное содержание: учить детей различать высоту звуков. 

Игровые пособия: плоскостное изображение медведей большого, среднего и 

маленького размера на каждого ребенка. 

Музыкально-дидактический материал: 

«Мишка» М.Раухвергера. 

Ход игры: 

Когда произведение звучит в высоком регистре, выходят погулять 

медвежата, когда в среднем – мамы – медведицы, в низком – папы – медведи. 

Последовательность регистровых звучаний варьируется. 
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2-й вариант. 

 Дети изображают медведей, и каждый ребенок двигается в соответствии с 

заданной ему ролью и под соответствующее звучание музыкального 

произведения. 

«Букеты» 

Программное содержание: учить детей различать длительность звуков. 

Игровые пособия: 

Цветы небольшого размера по два у каждого ребенка. 

Музыкально-дидактический материал: 

Бубен. 

Ход игры: 

Педагог играет долгие и короткие звуки в зависимости от звучания дети 

кивают головками цветов или кружатся, подняв цветы над головой. 

Лесная прогулка 

Программное содержание: 

Учить детей различать тембры звучания инструментов: барабана, бубна, 

погремушки. 

Развивать музыкально-ритмическое чувство. 

Игровые пособия: 

Шапочки медведей, зайцев, белочек по количеству детей. 

Музыкально - дидактический материал: 

Барабан, бубен, погремушка. 
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Ход игры: 

Детей делят на три группы и каждую группу располагают в своем домике. На 

звучание погремушки выходят гулять белочки, барабана – медведи, бубна –

зайчики. На лесной полянке звери друг другу уступают и, как только 

сменится инструмент – стоят на месте те, чей инструмент молчит. По 

окончании игры все прячутся в свои домики. 

«Кошки и мышки» 

Программное содержание: Учить детей различать громкие и тихие звуки. 

Игровые пособия: Шапочки кошек и мышек по количеству детей группы. 

Музыкально-дидактический материал: 

Металлофон, любая плясовая мелодия. 

Ход игры: 

Дети делятся на две команды. Каждая живет в своем домике. Мышки 

выходят гулять под тихие звуки, кошки – под громкие. Когда сила звучания 

меняется, мышки приседают (прячутся), а кошки стоят на месте и 

оглядываются, в то время. Как мышки двигаются. По команде педагога 

«лови» кошки начинают ловить мышек. 

«Козлята и Волк» 

Программное содержание: Учить детей различать форму, характер и 

средства выразительности музыкальных произведений. 

Игровые пособия: 

Шапочка - маска волка. 

Музыкально-дидактический материал: 

«Козлята», «Волк» Т.Ломовой. 

  



63 
 

Ход игры: 

Под музыку «Козлята» дети резвятся, как только начинает звучать 

произведение «Волк», выбегает волк (ребенок в шапочке – маске волка) и 

ловит козлят. 

Ах, как песенку поѐм! 

Программное содержание: 

Учить детей различать и правильно передавать ритмический рисунок песен. 

Музыкально-дидактический 

материал: 

Детские музыкальные  инструменты, мелодии знакомых песен. 

Ход игры: 

Педагог предлагает воспроизвести на детском музыкальном инструменте 

(металлофоне, бубне, барабане) ритмический рисунок знакомой песни, дети 

угадывают и вместе поют песню. 

«Бабочки» 

Программное содержание: учить детей различать и передавать в движении 

темп музыкального произведения. 

Музыкально-дидактический материал: 

Металлофон. 

Ход игры: 

Под быстрое звучание металлофона дети летают как бабочки, а под 

медленное – кружатся. Несколько раз упражнение повторяется с 

последовательной сменой звучания, затем педагог говорит. Что будет 

загадывать бабочкам музыкальные загадки: играть несколько раз быстро, а 



64 
 

один – медленно и наоборот, а бабочки должны разгадать музыкальные 

загадки. 

«Барабан и погремушка» 

Программное содержание: учить детей различать тембр, названия 

музыкальных инструментов, передавать ритмический рисунок произведения. 

Игровые пособия: 

Барабаны и погремушки. 

Музыкально-дидактический материал: 

«Барабан» Д.Кабалевский, «Погремушка» В.Тиличеева. 

Ход игры: 

Когда исполняется произведение «Барабан» дети играют на барабане, 

передавая ритмический рисунок или отмечая сильную долю, когда звучит 

произведение «Погремушка» - играют на погремушках. 

 

 


