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1 Раздел. Комплекс основных характеристик программы. 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Звонкие голоса» 

разработана с учетом требований Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (глава 10, статья 75), «Конвенции о правах ребёнка», в 

соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р), Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным программам, утвержденным приказом Минобрнауки России 

(от 09.11.2018 г. № 196), Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ, (включая разноуровневые 

программы) Минобрнауки России от 18 ноября 2015 года № 09-3242, 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14, 

методических рекомендаций по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в Иркутской области от 2016 года, положением 

«О порядке разработки и реализации дополнительной общеразвивающей 

программы Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества», Уставом Учреждения. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Звонкие голоса» носит 

художественную направленность, имеет ознакомительный уровень. 

         Педагогическая целесообразность в том, что программа обеспечивает 

формирование умений певческой деятельности и совершенствование 

специальных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, 

певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации деятельности 

голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью и 

т.п.), слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за 

качеством своего вокального звучания).  

Актуальность программы связана с популяризацией детского вокального 

творчества, ростом числа детских вокальных конкурсов и фестивалей. В 

певческой деятельности происходит творческое самовыражение обучающихся, 

которое формируется как в ансамблевом пении, так и сольном пении.  В 

процессе занятий у обучающихся повышается интерес к вокальной музыке, 

развивается вокальный слух, обучающийся учится исполнять сам вокальные 

произведения и тем самым расширяет свой кругозор, формирует знания во 

многих областях музыкального искусства, приобщается к общечеловеческим 

ценностям. 

Отличительные особенности программы: 

- позволяет в условиях общеобразовательной школы через дополнительное 

образование расширить возможности обучающихся в области вокального 

искусства; 

- ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных 

способностей обучающихся; 
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- в занятия включены упражнения дыхательной гимнастики по методике 

А.Н. Стрельниковой; 

- на занятиях применяются речевые игры и упражнения, которые 

разработаны по принципу педагогической концепции Карла Орфа (развивают у 

обучающихся чувство ритма, формируют хорошую дикцию, артикуляцию, 

помогают ввести их в мир динамических оттенков познакомить с 

музыкальными формами); 

- используются игровые задания, что повышает мотивацию обучающихся к 

занятиям, развивает их познавательную активность; 

Новизна программы «Звонкие голоса» в том, что она основана на 

применении   инновационных средств музыкального воспитания, 

здоровьесберегающих технологий в сочетании с традиционными   музыкально-

педагогическими   средствами. Программой предусмотрено регулярное участие 

обучающихся в различных музыкальных конкурсах и фестивалях. 

Наполняемость учебных групп  

В группу принимаются обучающиеся без конкурсного отбора. Форма занятий 

является групповой с составом 15-17 человек. 

 

Режим занятий:  

Год 

обучения 

 

Возраст 

детей 

Количество 

часов в 

неделю/ 

количество 

часов в год 

 

Продолжительность занятий 

1 год 

обучения 
10-14 лет 4 ч/ 144ч 

2 раза в неделю по 2 часа, (1 занятие 

45+45 минут, перемена 10 минут) 

         Объем программы: 144 часов  

Форма обучения очная. 

Каждое занятие по темам программы, включает теоретическую и 

практическую часть. Практическая часть является продолжением и 

закреплением теоретических знаний. 

Занятия ведутся на базе общеобразовательных школ г. Усолье-Сибирское. 
 

1.2.Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие   потенциальных творческих способностей 

через певческую деятельность обучающихся. 

Задачи обучения: 

Образовательные: 

-углубить знания обучающихся в области музыки: классической, 

народной, эстрадной; 

-обучить основам музыкальной грамоты; 
-обучить основам вокального мастерства;   
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Развивающие: 
-развивать музыкально-эстетический вкус; 
-развивать музыкальные способности обучающихся; 
-развивать творческую активность обучающихся. 

Воспитательные: 
-привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и 

исполнять ее; 
-привить навыки сценического поведения; 
-формировать чувство прекрасного на основе классического и 

современного музыкального материала. 
 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

№ Наименование раздела 
Всего 

часов 

В том числе Формы текущего 

контроля 

промежуточная 

аттестация 

теория практика 

1 Пение как вид 

музыкальной 

деятельности 

16 4 12 Диагностика 

развития 

музыкальных 

навыков 

2 
Совершенствование 

вокальных навыков 

30 4 26 Педагогический 

контроль за 

развитием голоса 

обучающегося 

  3 

Слушание 

музыкальных 

произведений, 

разучивание и 

исполнение песен. 

28 7 21 
Диагностика 

развития 

музыкальных 

навыков 

4 
Элементы 

хореографии 

24 4 20 Диагностика 

развития 

хореографических 

навыков 

 5 

Формирование 

музыкальной 

культуры и 

художественного 

вкуса. 

24 4 20 
Педагогический 

контроль за 

развитием личности 

обучающегося 

6 

Концертно-

исполнительская 

деятельность 

22 2 20 Педагогический 

контроль за 

развитием личности 

обучающегося 

 Итого 144 25 119  
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1.4.Содержание учебно-тематического плана  

 

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1. Закрепление навыков певческой установки. Специальные 

упражнения, закрепляющие навыки певческой установки. Пение в положении 

«сидя» и «стоя». Положение ног и рук при пении. Контроль за певческой 

установкой в процессе пения. 

1.2. Певческая установка в различных ситуациях сценического 

действия. Певческая установка и пластические движения: правила и 

соотношение. Пение с пластическими движениями в положении «сидя» и 

«стоя». Максимальное сохранение певческой установки при хореографических 

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

мимикой лица и пантомимой. 

1.3 Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц 

гортани и носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький 

маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 

Тема II. Совершенствование вокальных навыков. 

2.1. Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента. Работа над чистотой интонирования в произведениях с 

сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента (фортепиано, 

баян, аккордеон, гитара). Работа над развитием вокального, мелодического и 

гармонического слуха. Слуховой контроль над интонированием. Специальные 

приёмы работы над навыками мелодического и гармонического строя при 

пении. 

2.2. Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих 

навыков у обучающихся. Концентрический и фонетический метод обучения 

пению в процессе закрепления певческих навыков у обучающихся. Работа по 

усилению резонирования звука при условии исключения форсирования звука. 

Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. 

Упражнения второго уровня, закрепление певческих навыков у обучающихся: 

мягкой атаки звука; звуковедение legato и non legato при постоянном 

выравнивании гласных звуков в сторону их «округления»; свободное движение 

артикуляционного аппарата; естественного входа и постепенного удлинения 

выдоха – в сочетании с элементарными пластическими движениями и мимикой 

лица. 

2.3. Развитие артикуляционного аппарата. Формирование гласных и 

согласных звуков в пении и речи. Закрепление навыка резонирования звука. 

Скороговорки в пении и речи – их соотношение. Соотношение работы 

артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой при условии свободы 

движений артикуляционных органов. Формирование высокой и низкой 

певческой форманты. 

2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической 
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концепции Карла Орфа). 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. 

Учить обучающихся при исполнении упражнения сопровождать его 

выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого 

воображения фантазии, доставление радости и удовольствия. 

2.5. Укрепление дыхательных функций в пении. Упражнения, 

тренирующие дозирование «вдоха» и удлинённого выдоха. Воспитание чувства 

«опоры» звука на дыхании в процессе пения. Специальные дыхательные 

упражнения (шумовые и озвученные). Пение с паузами и формированием звука. 

Тема III. Работа над певческим репертуаром. 

3.1. Работа с народной песней (пение с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента). Работа над чистотой интонации 

и певческими навыками в народной песне. Пение соло и в ансамбле. Работа над 

выразительностью поэтического текста (в речи и пении). Исполнение народной 

песни в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. 

Народная песня в сопровождении музыкальных инструментов (фортепиано, 

аккордеон.). 

3.2. Работа с произведениями композиторов-классиков. Работа над 

чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях. 

Работа над выразительностью поэтического текста, певческими навыками. 

Работа над выразительностью исполнения классических произведений на 

основе учёта их психологического подтекста. 

3.3. Работа с произведениями современных отечественных 

композиторов. Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в 

произведениях современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа 

над выразительностью поэтического текста и певческими навыками. 

Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов. 

Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. 

Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведениях 

современных композиторов. 

3.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов-

классиков. Освоение классического вокального репертуара для обучающихся 

(Р. Шуман, Ф. Шуберт, Л. Бетховен и др.). Жанры произведений композиторов-

классиков: песня, вокальная миниатюра, баллада. Освоение средств 

исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных 

типов звуковедения и т.д. Исполнение произведений с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента. Пение соло и в ансамбле. 

 

 

3.5. Работа с солистами. Развитие показателей певческого 

голосообразования как осознанного умения произвольно включать отдельные 

элементы эстрадного певческого тона, осознанно удерживать их на 

музыкальном материале, соответствующем возрасту. Освоение музыкальной 

грамоты. 
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Тема IV. Элементы хореографии Разучивание движений для передачи 

образа песни. 

Тема V. Формирование музыкальной культуры и художественного 

вкуса. 

5.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей концертов 

профессиональных певцов. Формирование вокального слуха обучающихся, их 

способностей слышать и анализировать качественные характеристики голоса 

профессиональных певцов и своей группы (индивидуальное и ансамблевое 

исполнение). Обсуждение и анализ сценического поведения и актёрского 

мастерства при создании художественного образа профессиональными 

артистами. 

5.2. Посещение музеев, выставочных залов, концертов, театров. 

Формирование основ общей и музыкальной культуры и расширение кругозора 

обучающихся путем приобщения их к духовным ценностям разных народов. 

Обсуждение своих впечатлений и подготовка материалов для выставок, 

альбомов, стендов и т.д. Сбор материалов для архива студии. 

5.3.  Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен 

концертными программами. Формирование навыков общения со 

сверстниками, занимающимися аналогичной творческой деятельностью. Обмен 

художественным опытом в целях повышения творческого уровня обучающихся 

студии. 

Тема VI. Концертная деятельность. Выступление солистов и группы 

(дуэт). 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а 

также с характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание 

тематического планирования может видоизменяться. 

Примерный репертуар: 

(Репертуар подобран в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся) 

1. «Альбом» сл. и муз. Алексей Воинов 

2. «Балалайка» Татьяна Морозова 

3. «Весна» сл. и муз. Алексей Воинов 

4. «Каникулы» Евгений и Валерий Шмаковы 

5. «Мамочка» В.Канищев, А.Афлятунова 

6. «Мир детям» сл. и муз. Жанна Колмогорова 

7. «Мой щенок» сл. и муз.Илья и Елена Челиковы 

8. «Наша с тобой земля» сл. и муз. Юрий Верижников 

9. «Новый год» Ал.Ермолов 

10. «Облака» В.Шаинский, сл.М.Пляцковского 

11. «Письмо папе» сл.В.Яхонтова, муз.Ю.Юнкерова 

12. «Планета детства» сл. и муз. Вячеслава Цветкова 

13. «Рождественская песенка» 

14. «Семь нот» сл. и муз. Юрий Верижников 

15. «Серебристые снежинки» сл. и муз.  Андрей Варламов 
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1.5. Планируемые результаты освоения программы 

По завершении освоения программы обучающиеся должны  

знать, понимать: 

-средства музыкальной выразительности: темп, динамику, регистр, мелодию, 

ритм; 

- музыку разного эмоционального содержания; 

- музыкальные жанры (песня, танец, марш); 

- знать строение артикуляционного аппарата, 

- знать приёмы работы над песней, 

- знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор; 
уметь: 

- правильно дышать, не поднимая плеч, 

- петь короткие и длинные фразы на одном дыхании, 

- соблюдать певческую установку, 

- чисто интонировать, 

- петь сольно и в ансамбле на два голоса, 

- петь с сопровождением и a capella, 

- петь лёгким звуком без напряжения, 

- самостоятельно создавать образ исполняемой песни, 

- петь без помощи руководителя, 

- качественно исполнять знакомые песни, 

- видеть другие сферы применения своим знаниям, умениям и навыкам. 
 

Результаты освоения программы 

• Личностные • чувство гордости за свою Родину, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских 

композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального 

искусства; 

• целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и 

музыки других стран, народов, национальных стилей; 

• умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• развитие мотивов учебной деятельности и 

личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 
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• участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

• формирование доброжелательности 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей, этических 

чувств; 

• развитие музыкально-эстетического чувства, 

проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

• Метапредметные • овладение способностями принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

• освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

• формирование эффективных способов 

достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

• продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач во 

внеурочной деятельности; 

• позитивная самооценка своих музыкально-

творческих возможностей; 

• овладение навыками смыслового прочтения 

содержания «текстов» различных музыкальных стилей 

и жанров. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Раздел. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 
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Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 01.09 31.05 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

 

2.2. Условия реализации программы 

Реализация программы требует наличия хорошо освещённого кабинета.  

Оборудование кабинета: 

• программа объединения 

• учебная литература 

технические средства обучения: 

• синтезатор, музыкальный центр, компьютер. 

• наглядные пособия и методические разработки. 

 

2.3. Формы аттестации 
 

Образовательная программа предусматривает следующие формы 

контроля:  

Входной контроль применяется при поступлении обучающегося в 

коллектив и на вводном занятии последующих учебных годов в форме 

собеседования. Главный критерий на этом этапе диагностики — это интерес 

ребенка к данному виду деятельности. Собеседование на начальном этапе 

проводится для того, чтобы наметить план работы с учетом индивидуальных 

личностных качеств и творческих данных обучающихся. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии в форме наблюдений, 

устных рекомендаций педагога, в форме коллективного обсуждения. Контроль 

предполагает участие обучающихся в творческих мероприятиях 

образовательного учреждения (школы, МБУДО «Дом детского творчества») с 

последующим анализом, как со стороны педагога, так и со стороны самих 

обучающихся.  

Для эффективного отслеживания образовательных и воспитательных 

результатов обучающихся в рамках программы разработан и ведется 

мониторинг результатов. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в мае в 

форме итогового отчётного концерта коллектива. 

Важной составляющей промежуточной аттестации является участие в 

конкурсах школьного и городского уровней. 
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2.4 Оценочные материалы 

                                    Параметры и критерии оценивания  

Параметры Критерии 

Формирование 

вокально-исполнительских 

навыков 

• Чистота интонирования мелодической линии в 

заданном диапазоне 

• Развитость певческого диапазона 

• Грамотность процесса звукообразования, 

певческого дыхания, артикуляции 

• Навыки звуковедения 

• Навыки ансамблирования 

Развитие музыкальных 

способностей: 

• Метроритмическое чувство 

• Слуховая память 

• Звуковысотный слух 

 

• Точность передачи ритмического рисунка 

• Точность запоминания 

• Точность воспроизведения мелодического 

рисунка 

Восприятие музыки 
• Качество внимания, 

• Положительная эмоциональная реакция 

• Музыкальная память 

Освоение 

общеразвивающей 

программы (репертуар) 

• Степень овладения навыками исполнения 

произведений разного характера, в различных 

штрихах и динамике 

Пластические  

способности 

 

• Осанка  

• Чувство ритма 

• Координация 

• Музыкальное восприятие 

Сценическая культура 

• Эмоциональная выразительность 

• Воображение 

• Умение создать образ 

• Мышечная раскрепощённость тела 

Методы контроля и управления общеразвивающим процессом: 

• наблюдение педагога в ходе занятий; 

• анализ подготовки и участия обучающихся вокального объединения в 

школьных мероприятиях; 

• оценка зрителей, членов жюри; 

• анализ результатов выступлений на различных мероприятиях, конкурсах. 

Результат и качество обучения прослеживаются в личных творческих 

достижениях обучающихся. 

В изучении музыкальности необходимо применять не только 

специфические (собственно музыкальные) методы, но и общепсихологический 

инструментарий исследования свойств личности. 

Предлагаемые методические рекомендации диагностики музыкальных 
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способностей обучающихся представляют собой систему игровых тестов, 

направленных на изучение структурных компонентов музыкальности: 

звуковысотного, темпо-метроритмического, тембрового, динамического, 

гармонического (ладового), формообразующего чувства; эмоциональной 

отзывчивости на музыку как главного компонента музыкальности, а также 

когнитивного, операционального и мотивационного компонентов музыкально-

эстетических вкусов обучающихся. См Приложение 
 

2.5. Методические материалы 

 

Наглядные пособия: 

• Таблицы, плакаты, портреты композиторов, тексты песен, партитуры) 

• Мультимедийные презентации 

• Сборник дидактических материалов. 

Методы работы: словесный, наглядный, практический. 

Методические рекомендации по построению занятия 

Занятия программы практико-ориентированные. Теория должна занимать не 

более 30% общего времени занятия.  

Этапы занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Мотивация.  

3. Актуализация знаний. 

4. Целеполагание. 

5. Формирование новых понятий, знаний, способов действий. 

6. Практическая работа. 

7. Подведение итогов. 

8. Рефлексия. 

9. Задание для самостоятельной работы обучающихся. 

На занятиях используются разнообразные упражнения, направленные на 

развитие специализированных навыков. 

Примеры упражнений 
 

Распевание. 

Для распевок на первом году занятий следует использовать знакомые считалки, 

припевки, дразнилки, которые знакомы детям с раннего детства. Они удобны и 

полезны для выработки правильного дыхания, четкого ритма, свободной 

артикуляции. Каждое упражнение должно транспонироваться постепенно по 

полутонам вверх, доводиться до верхних нот диапазона и возвращаться 

обратно. Все нижеприведенные упражнения даются в тональности до мажор, 

но каждый занимающийся должен транспонировать их в удобную для себя 

тональность. Распевание на слова «дай», «бай», для активизации языка и губ. 
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Упражнения на слоги «бри», «юра», «ля», и др. 

Певческое дыхание. 

Обращающийся должен уметь дышать глубоко, но одновременно легко, быстро 

и незаметно для окружающих. Певческий вдох следует брать достаточно 

активно, но бесшумно, глубоко, одновременно через нос, с ощущением легкого 

полузевка. Во время вдоха нижние ребра слегка раздвигаются в стороны. Перед 

началом пения нужно сделать мгновенную задержку дыхания, что необходимо 

для точности интонирования в момент атаки звука. 

Цепное дыхание. 

Одним из преимуществ коллективного пения является возможность исполнения 

любых по длине музыкальных фраз и даже целых произведений на 

непрерывном дыхании (например, русской народной песни «Степь да степь 

кругом», латышской народной песни «Вей, вей ветерок» и многих других). 

Основные правила при выработке навыка цепного дыхания можно 

сформулировать так: 

– не делать вдох одновременно с сидящим рядом соседом; 

– не делать вдох на стыке музыкальных фраз, а лишь по возможности внутри 

длинных нот; 

– дыхание брать незаметно и быстро; 

– вливаться в общее звучание хора без толчка, с мягкой атакой звука, 

интонационно точно; 

– чутко прислушиваться к пению своих соседей и общему звучанию группы. 

Звукообразования. 

Пение закрытым ртом звука «м». Зубы при этом должны быть разжаты, мягкое 

нёбо активизировано в легком зевке, звук должен посылаться в головной 

резонатор, под которым в вокальной педагогике имеется в виду верхняя часть 

лица с ее носоглоточной полостью.  

Для овладения приемом прикрытия используются упражнения на пение 

слогами лё, му, гу, ду. Для формирования прикрытого звука можно 

рекомендовать пение так называемых йотированных гласных – «йэ», «йа», «йо», 

«йу», способствующих выработке головного звучания. 

Дикция. 

Дикция зависит от органов артикуляции – нижней челюсти, губ, языка, мягкого 

нёба, глотки. Для развития гибкости и подвижности артикуляционного аппарата 

используются различные скороговорки типа: «Рапортовал, да недорапортовал, а 

стал дорапортовывать – совсем зарапортовался», «От топота копыт пыль по 

полю летит», «Купил кипу пик» и т. п. 

 

 

2.6. Список литературы 

для педагога 

1. Калугина Н.В. Методика работы с русским народным хором. 2-е 

издание М. 2017.  

2. Луканин А., Перепелкина А. Вокальные упражнения на уроках пения 
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в общеобразовательной школе - М. 2016. 

3. Менабени А.Г.  Методика обучения сольному пению. – М. 

Просвещение, 2016 

4. Михайлова М. А. Развитие музыкальных способностей обучающихся. 

М.: 2017 

5. Методика обучения сольному пению: Учебное пособие для студентов. 

— М.: Айрис-пресс, 2016. 

6. Павлищева О.П. Практическое овладение певческим дыханием-М. 

2015 

7. Разумовская О.К. Зарубежные композиторы. Биографии, викторины, 

кроссворды – М.: Айрис-пресс, 2017 

8. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, 

кроссворды – М. Айрис-пресс, 2017 

9. Стрельникова А.Н. Дыхательная гимнастика /электронная книга. - М.: 

2016. 

 

          для обучающихся и родителей. 

 Интернет-ресурсы 

1. http://www.deol.ru/culture/music/ - Наиболее интересные новинки CD, 

новости музыкальной жизни. 

2. http://www.muzklondike.ru - События в области классической, хоровой, 

народной музыки, джаза, вокального искусства, хореографии и 

театральной жизни. 

3. http://notes.tarakanov.net – Нотный архив Бориса Тараканова 

4. http://www.earlyguitar.net - Ноты для сольного исполнения и гитарных 

дуэтов, каталог по композиторам 

5. http://notomania.ru - Бесплатный каталог нот песен, фортепианных 

пьес и др. 

6. http://www8.ewebcity.com/valdemaar/index.htm - Здесь Вы найдете 

фонограммы песен, бывших популярными в 60-70-е годы. Имеется 

информация об исполнителях. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Практические диагностические тесты  

Преимущества предлагаемых тестов состоят в том, что они: 

1) опираются не только на оценку знаний, но и на изучение познавательной 

деятельности в целом (в нашем случае, специфики музыкально-мыслительной 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.deol.ru%2Fculture%2Fmusic%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.muzklondike.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnotes.tarakanov.net
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.earlyguitar.net
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnotomania.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww8.ewebcity.com%2Fvaldemaar%2Findex.htm
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деятельности); 

2) применимы для массового исследования; 

3) дают сравнимые между собой результаты. 

Рекомендуемая методика диагностики музыкальных способностей 

обучающихся может использоваться как индивидуально, так и в группах до 7-9 

человек. 

Мотивирующим аспектом организации выполнения тестовых заданий 

выступает игровая форма их предъявления. 

До предъявления музыкальных игр-тестов педагог должен установить 

доверительные отношения с ребёнком, используя "нейтрально-

развлекательный" игровой материал и, лишь затем, вовлечь ребёнка в 

диагностическую ситуацию. Необходимо помнить, что педагог должен 

убедиться в том, что ребёнок понял суть задания. 

При любом результате выполнения диагностических заданий педагог 

должен избегать оценочных суждений, подкрепляя стремление ребёнка играть в 

предложенную ему музыкальную игру своей заинтересованностью в его 

действиях. 

При групповом обследовании обучающихся педагогу будет необходима 

помощь ассистента. Здесь ещё раз следует отметить, что атмосфера во время 

тестирования должна быть спокойной, исключительно доброжелательной, 

психологически комфортной. 

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 объёме четырёх 

тактов. 

Игра предполагает вовлечение ребёнка 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 ребёнок 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 ребёнком понравившегося ему 

произведения (например, "В траве сидел кузнечик" в ля-миноре) ребёнок двумя 

руками равномерно чередует исполнение звуков ми третьей и ми четвёртой 

октавы. После пробы своей "партии" ребёнок играет "вступление" (два такта), а 

затем к игре подключается педагог (он исполняет мелодию с 

аккомпанементом). Педагогу рекомендуется мелодию завершить, даже если 

ребёнок остановился или ошибся. Обязательно следует похвалить ребёнка за 

исполнение песенки. 
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В случае правильного исполнения мелодии в умеренном темпе, ребёнку 

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 ребёнком 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 завершённое исполнение песенки только в 

умеренном темпе (допускаются аметрические ошибки в 2-4 тактах) 

показывают слабый уровень двигательного опыта моторной регуляции; 

• сбивчивое и незавершённое ребёнком 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 ребёнку спеть песню и одновременно прохлопать в 

ладоши её метрический рисунок. Затем ребёнку 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 шёпотом) -

 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" 
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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 

ребёнку отгадать сколько звуков "спряталось" в нём, а также определить, как 

звучит созвучие: весело или грустно. Следует исполнить 10 созвучий. 

Критерии оценки: 

• слабый уровень - угадано ребёнком 1-3 созвучия 

• средний уровень - угадано ребёнком 4-7 созвучий 

• высокий уровень - угадано ребёнком 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. 

Ребёнку 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 

ребёнка диапазоне; 

• высокий уровень - опевание, последовательное и скачкообразное 

(на кварту, квинту, малую или большую сексты) исполнение 

мелодических линий в диапазоне октавы и более. 

4. Диагностика развития тембрового чувства 

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; 
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• струнных смычковых инструментов; 

• деревянных духовых инструментов; 

• медных духовых инструментов; 

• фортепиано; 

• оркестра. 

Ребёнку 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 дообучающихся". 

Ребёнку предлагается поиграть в "громко-тихо". Педагог играет на 

фортепиано, а ребёнок - на бубне или барабане. Ребёнку 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; ребёнку 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 "Незавершённая мелодия" 

Цель: выявить уровень развития чувства завершённости (целостности) 

музыкальной мысли. 

Стимулирующий материал подбирается педагогом самостоятельно. 

Ребёнку 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; 
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2-я мелодия - доигрывается до конца; 

3-я мелодия - не доигрывается последняя фраза мелодии; 

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

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 грёза" 

3. "Баба-Яга" 

4. "Болезнь куклы" 

5. "Игра в лошадки" 

Ребёнку 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 ребёнку 

для выражения его переживания музыки; 

2-й (невербально-художественный) вариант задания: ребёнку предлагается 

нарисовать образы, картинки, которые ему представляются во время 

прослушивания музыки; 

3-й (невербально-двигательный) вариант задания: ребёнку 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) ребёнка 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 ребёнка в ситуации 

музыкального стимулирования его эмоционального опыта; 

• средний (нормативный) уровень развития эмоциональной 

отзывчивости характеризуется способностью конгруэнтно 

репродуктивной форме отображения уже имеющегося опыта 

переживаний, состояний, мыслеобразов, вызванных воздействием 

музыкального фрагмента; соответствующей изобразительной и 
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вербальной характеристикой ребёнком 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 ребёнка 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 обучающихся 

Выявить уровень когнитивного компонента музыкально-эстетических 

ориентаций ребёнка 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 ребёнка: 

• низкий уровень развития когнитивного компонента музыкальных 

предпочтений, вкусов характеризуется отсутствием или слабо выраженным 

интересом к музыкальным видам деятельности; 
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• 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 ребёнком 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. 

Ребёнку 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 трём (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 её звучания. Ситуация 

незавершённости музыкальной формы (образа) вызывает у обучающихся с 
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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 обучающегося 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 ребёнка (что и должно явиться в 

дальнейшем основой для конкретизации педагогических задач в музыкально-

эстетическом развитии ребёнка), так и "сильные" структурные характеристики 

его музыкальности, способные служить опорой в построении эффективной 

педагогической работы в развитии личности ребёнка. 
 


