


 

 
 
 

Пояснительная записка. 

     Программа составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования и основного общего 

образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). Программа 

разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития 

обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов при освоении предметной области «Искусство» («Музыка»), 

учитывает практический опыт образовательных организаций, осуществлявших 

исследовательскую и экспериментальную работу по данному направлению эстетического 

воспитания.  

Хоровое пение – действенное средство разностороннего музыкального воспитания 

обучающихся, развития у них специальных качеств музыкально-творческих способностей 

(музыкального слуха, голоса, эмоционального раскрытия содержания произведения и т.д.). 

Это вид музыкального искусства, имеющий ряд особенностей (коллективное творчество, 

возможность самореализации при не ярко выраженных вокальных данных, исполнение 

произведения коллективно без сопровождения), которые способствуют осуществлению 

музыкального воспитания. 

   Хоровое пение – коллективный вид исполнительства, воспитывающий 

дисциплинированность, чувство долга и ответственности за общий результат, стремление 

поделиться приобретенными знаниями, умениями в условиях коллективной деятельности со 

слушателями. К.Д. Ушинский писал: «Какое это могучее педагогическое средство – хоровое 

пение. В песне, а особенно хоровой, есть вообще не только нечто оживляющее и 

освежающее человека, но что-то организующее труд, располагающее дружных певцов к 

дружному делу. Песня несколько отдельных чувств сливает в одно сильное чувство и 

несколько сердец в одно сильно чувствующее сердце». 

   На уроках музыки, возрос интерес учащихся к хоровому пению. Для полной 

реализации творческого потенциала детей была создана модифицированная программа 

дополнительного образования.  

Данная программа направлена на развитие вокально-хоровых навыков.  В основу 

программы положена программа дополнительного образования  «Палитра детских голосов» 

авт.-сост. Усачева Н.П. – г. Радужный 2008 г. Программа рассчитана для учащихся 5 классов  

 

Цель программы – через хоровую деятельность сформировать у обучающихся 

устойчивый интерес к пению и исполнительские вокально-хоровые  навыки, приобщить их к 

вокально-песенному искусству, развитие музыкально-эстетической культуры. 

 

Задачи:  

• расширить знания обучающихся об искусстве вокала, различных жанрах и стилевом 

многообразии вокального искусства, выразительных средствах, особенностях 

музыкального языка; 

• воспитать у обучающихся уважение и признание певческих традиций, духовного 

наследия, устойчивый интерес к вокальному искусству;  

• развивать и закреплять вокально-хоровые навыки; 

• развивать музыкальный слух, чувство ритма, внимание, воображение, музыкальную 

память и восприятие, способность сопереживать; 

• Сохранение и укрепление психического здоровья детей.  

• Форма занятий – групповая. 



 

 
 
 

Групповые занятия включают в себя вокально-хоровую работу (работу по партиям, сводные 

репетиции, ансамблевую работу). 

Режим занятий: 

1 год – 1 час в неделю, всего 34 часов. 

1 час в неделю 
 

Формы подведения итогов: концерты, конкурсы 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

 

№ Тема занятий Часы 

1 

год 
  

1. Пение как вид музыкальной деятельности. 3   

2. Разучивание и исполнение песен. 10   

3. Вокально-хоровая работа. 18   

4. Концертно-исполнительская деятельность. 3   

 Всего: 34ч. 34   

 

Задачи: 

1-й год – знакомство с голосовым аппаратом, с певческой установкой; знакомство с 

типами певческого дыхания; освоение навыков звукообразования, дикции; пение в унисон; 

эмоциональное раскрытие произведения. 
 

 

С теоретическими сведениями по теме «Пение как вид музыкальной деятельности» 

(дыхание, звукообразование, дикция, многоголосие, художественная выразительность) 

учащиеся знакомятся в процессе занятий в течении обучения.  

Дыхательная и артикуляционная гимнастика, и распевание включает в себя упражнения 

разной сложности в зависимости от года обучения и от уровня подготовки учащихся. 

 

Виды контроля: 

o предварительный – диагностика способностей обучающихся; 

o текущий – наблюдение за успешностью освоения обучающимися вокально-

хоровыми умениями и развитием вокального мастерства; 

o итоговый – анализ результатов выступления обучающихся в рамках школьных, 

районных, городских мероприятий, проверка уровня исполнительских вокальных 

навыков. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 

Цель: сформировать у обучающихся основы вокальных умений и навыков через 

исполнительство не сложных музыкальных произведений. 

 

№ Тема занятий Часы 

I Пение как вид музыкальной деятельности  

1 Диагностика. Прослушивание детских 

голосов. Строение голосового аппарата. 

1 

2 Правила охраны детского голоса.  

Вокально-певческая установка. 
1 

3 Упражнения на дыхание по методике А.Н. 

Стрельниковой.  
1 

II Разучивание и исполнение песен.  

1 Народная песня. 3 

2 Произведения современных композиторов. 7 

III Вокально-хоровая работа. 18 

IV Концертно-исполнительская деятельность 3 

 Всего: 34 

 

В результате обучения пению обучающийся должен: 

Знать/ Понимать: 

• строение артикуляционного аппарата; 

• особенности и возможности певческого голоса; 

• вокально-хоровые навыки; 

• понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, 

вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 

• жанровые основы музыки. 

Уметь: 

• правильно дышать: делать не большой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

• петь короткие фразы на одном дыхании; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

• петь легким звуком, без напряжения; 



 

 
 
 

• петь выразительно, осмысленно; 

• петь в унисон. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Освоение программы внеурочной деятельности 

«Хоровое пение» направлено на достижение трёх групп результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. При этом теоретическое структурное разграничение 

различных видов результатов на практике выступает как органичная нерасторжимая 

целостность.  

Личностные и метапредметные, в первую очередь коммуникативные результаты, 

имеют глубокое и содержательное предметное воплощение. «Хор — не собрание 

поющих, не обезличенное абстрактное единство, хор — это множество личностей, 

личностных восприятий, переживаний, осмыслений, выражений, личностных оценок, 

личностного творчества. Объединение множества личностных сотворений в единстве 

созидаемого музыкального образа в процессе общения со слушателем — высшая цель 

хорового музицирования» 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Личностные результаты освоения программы 

«Хоровое пение» должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение музыкальных символов республик Российской 

Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению музыкальных 

традиций своего края, музыкальной культуры народов России; стремление развивать 

и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края. 

2. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса 

идей и моделей поведения, отражённых в лучших произведениях мировой 

музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в соответствии с 

эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в них; активное участие в 

музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих 

конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, праздничных 

мероприятий.  

3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность воспринимать музыкальное искусство с 

учётом моральных и духовных ценностей этического и религиозного контекста, 

социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться принципов 

справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной деятельности, при подготовке концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам искусства, 

стремление видеть прекрасное в окружающей действительности, готовность 

прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности творчества, 

таланта; осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

5. Ценности научного познания: ориентация на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 



 

 
 
 

общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; 

овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства 

интонируемого смысла; овладение основными способами исследовательской 

деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале доступной 

текстовой, аудио- и видеоинформации о различных явлениях музыкального 

искусства, использование специальной терминологии. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт 

и опыт восприятия произведений искусства; соблю- 44 Примерная рабочая программа 

дение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально-

исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение осознавать 

своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других; сформированность 

навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

7. Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в практической 

деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности. 
8. Экологического воспитания: повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

участие в экологических проектах через различные формы музыкального творчества. 

9. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение социального 

опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в учебной 

исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; стремление перенимать опыт, 

учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников, в том числе в 

разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере 

музыкального и других видов искусства; смелость при соприкосновении с новым 

эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, способность ставить и решать 

нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на 

перспективные тенденции и направления развития культуры и социума; способность 

осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и 

навыки управления своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, 

воля к победе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Метапредметные результаты, достигаемые при 

освоении программы «Хоровое пение», отражают специфику искусства как иного (в 

отличие от науки) способа познания мира. Поэтому основная линия формирования 

метапредметных результатов ориентирована не столько на когнитивные процессы и 

функции, сколько на психомоторную и аффективную сферу деятельности 

обучающихся.  

1. Овладение универсальными познавательными действиями Овладение системой 

универсальных познавательных действий в рамках программы «Хоровое пение» 

реализуется в контексте развития специфического типа интеллектуальной 

деятельности — музыкального мышления, которое связано с формированием 

соответствующих когнитивных навыков обучающихся, в том числе: 

1.1. Базовые логические действия: —выявлять и характеризовать существенные 

признаки конкретного музыкального звучания; —устанавливать существенные 



 

 
 
 

признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать основания для анализа, 

сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементов 

музыкального языка; 

 —сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, 

жанры и стили музыкального искусства;  

—обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на 

друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

—выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе 

выразительных средств, используемых при создании музыкального образа 

конкретного произведения, жанра, стиля. 1.2. Базовые исследовательские действия:  

—следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» 

звучание музыки; 

 —использовать вопросы как инструмент познания;  

—формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения 

музыки  
—составлять алгоритм действий и использовать его для решения исполнительских и 
творческих задач;  
—проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных 
процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой;  
—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, слухового исследования. 
 1.3. Работа с информацией: 
 —применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 
учётом предложенной учебной или творческой задачи и заданных критериев; —понимать 
специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями;  
—использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных 
произведений;  
—выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах;  
—оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно;  
—различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, 
интерпретировать их в соответствии с учебной или творческой задачей;  
—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (вокальное 
исполнение, текст, таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от 
коммуникативной установки 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями Овладение системой 
универсальных коммуникативных действий в рамках программы «Хоровое пение» 
реализуется в первую очередь через совместную певческую деятельность. Она предполагает 
не только групповую форму работы, но формирует более сложную социальную общность 
обучающихся — творческий коллектив. Хоровое пение — один из немногих видов учебной 
деятельности, идеально сочетающих в себе активную деятельность каждого участника с 
ценностью общего результата совместных усилий.  
 

Специфика взаимодействия в процессе вокально-хорового исполнительства определяется не 

только особыми формами передачи информации музыкальными средствами (минуя 

вербальные каналы коммуникации), но и неповторимым комплексом ощущений, 

эмоциональным переживанием психологического единства поющих, известных как феномен 

«соборности». Данные условия определяют уникальный вклад хорового пения в 



 

 
 
 

формирование совершенно особых коммуникативных умений и навыков в составе базовых 

универсальных учебных действий.  

 

2.1. Невербальная коммуникация: 

—воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать 

ограниченность словесной передачи смысла музыкального произведения; 

 —передавать в собственном исполнении художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому музыкальному 

произведению;  

—осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении;  

—эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации 

публичного выступления;  

—распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты, в том 

числе дирижёрские жесты), расценивать их как полноценные элементы 

коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень общения. 

2.2. Вербальное общение: 

—воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения;  

—выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным 

искусством в устных и письменных текстах; 

 —понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения;  

—вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

поддерживать благожелательный тон диалога;  

—публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 48 

Примерная рабочая программа  

2.3. Совместная деятельность (сотрудничество): 

—развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, 

сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность 

такого социально-психологического опыта, переносить его на другие сферы 

взаимодействия;  

—понимать и использовать преимущества и специфику коллективной, групповой и 

индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи;  

—принимать цель совместной деятельности, коллегиально строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

—уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

—оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена коллектива в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой, 

коллективом. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями В хоре, в отличие от 

других видов деятельности, личные результаты обучающихся обретают подлинную 

ценность только в качестве вклада каждого участника хорового коллектива в общее 

дело. Поэтому в рамках программы «Хоровое пение» регулятивные универсальные 

учебные действия тесно смыкаются с коммуникативными. Самоорганизация и 



 

 
 
 

рефлексия приобретают ярко выраженные коллективные черты, нередко 

предполагают корректировку личных интересов и намерений, их подчинение 

интересам и потребностям творческого коллектива в целом. 

3.1. Самоорганизация: 

—ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских навыков и 

способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели;  

—планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач 

частного характера;  

—выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях;  

—самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; —делать выбор и 

брать за него ответственность на себя.  

3.2. Самоконтроль (рефлексия): 

—владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

—давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  

—предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; 

понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому 

опыту. 

3.3. Эмоциональный интеллект: 

—чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, 

использовать возможности музыкального искусства для расширения своих 

компетенций в данной сфере;  

—развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в 

повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения, 

публичного выступления;  

—выявлять и анализировать причины эмоций;  

—понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно-

интонационную ситуацию;  

—регулировать способ выражения собственных эмоций. 

3.4. Принятие себя и других: 

—уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам;  

—признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

—принимать себя и других, не осуждая;  

—проявлять открытость;  

—осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Содержание дополнительной образовательной программы по годам обучения 

 

Вокально-хоровая работа 

Дыхание. 

Теория. Певческая установка. Постановка дыхания. Типы певческого дыхания 

(грудной, брюшной, смешанный). В целях сохранения здоровья обучающихся в 

образовательной программе предусмотрен инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Упражнения на дыхание. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. 

Звукообразование. 

Теория. Виды атаки звука (мягкая, твердая, придыхательная). Legato, staccato. 

Способы звуковедения. Звуковысотный диапазон голоса. 

Практика. Упражнения на legato и  staccato. Упражнение на развитие динамического 

диапазона голоса. Работа над подвижностью голоса. Пение закрытым ртом. 

Дикция 

Теория. Дикция и артикуляция. Гласные и согласные. Произношение текста. 

Выразительность слов в пении. 

Практика. Упражнения на дикцию и артикуляцию. Скороговорки. Отработка в 

медленном темпе. 

Унисон. Элементы двухголосия. 

Теория. Унисон. Чистота интонации. Элементы двухголосия. 

Практика. Пение канонов.  
Художественная выразительность в пении 

Теория. Эмоциональное раскрытие произведения. 

Практика. Фразировка, динамические оттенки, штрихи в работе над репертуаром. 
Культурно-массовая деятельность 

  Концерты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

 

Одним из условий реализации дополнительной программы является методическое 

обеспечение. 

Формами учебных занятий являются практикоориентированное занятие, репетиция (по 

группам, по партиям, сводная), творческий отчет,  концерт. 

 

 

 

 

Методы и приёмы учебно-воспитательного процесса. 

 

♦ словесные (рассказ, беседа, инструктаж) 

♦ наглядные  

♦ практические (приучения и упражнения) 

♦ прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей 

♦ стимулирование, поощрение 

♦ контроль (мониторинг) 

 

 

 

 

Алгоритм практикоориентированного  учебного занятия: 

 

▪ Сообщение теоретических сведений; 

▪ Распевание; 

▪ Работа над репертуаром; 

 разбор и отработка хоровых произведений; 

 пропевание с голоса педагога по партиям; 

 соединение партий; 

 работа над интонацией; 

 работа над постановкой дыхания; 

 работа над фразировкой; 

 работа над дикцией (правильность произношения текста); 

 пение с сопровождением; 

 пение a capella; 

 пение по дирижерскому жесту; 

 работа над художественным образом произведения. 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 

Для успешной реализации программы необходимо: 

o помещение с хорошей акустикой, звукоизоляцией и вентиляцией; 

o настроенный инструмент; 

o достаточное количество стульев, удобных для пения; 

o магнитофон, видеоаппаратура; 

o шкаф для учебных пособий (нот, книг, кассет и т. д.). 

 

 



 

 
 
 

Дидактический материал. 

 

o Комплекс дыхательных упражнений Стрельниковой; 

o Упражнения для настройки голоса на правильное звукообразование; 

o Упражнения для развития звуковысотного диапазона; 

o Упражнения для развития динамического диапазона; 

o Упражнения на дикцию; 

o Упражнения для выравнивания хорового строя, ансамбля; 

o Партитура произведений репертуарного плана; 

o Аудиозаписи; 

o Методические пособия; 

o Сборники нот.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Приложение 1. 

 

Мониторинг результатов вокально-хоровой  деятельности. 

 

Предмет 

мониторинга 
Цель Показатели Способы 

отслеживания 
Сроки 

мониторинга 

Состояние 

состава хора 

 

Активность 

обучающихся 

 

Интерес к 

вокально-

хоровой 

деятельности 

 

 

Сбор и анализ 

 

 

Сформированность 

интереса 

Стабильность 

посещаемости занятий 

 

Активность включения 

в работу 

 

Эмоциональность, 

отзывчивость 

Ведение 

журналов 

учета 

посещаемости 

 

 

Наблюдения 

 

 

Систематически 

в течение 

учебного года 

Результаты 

обучения. 

 

 

Расширение 

вокально-

хоровых 

навыков 

Уровень 

сформированности 

вокально-хоровых 

навыков 

Стабильность интереса 

обучающихся к 

занятиям. 

 

Расширение, 

усложнение 

репертуара 

 

 

 

Наблюдение 

за 

деятельностью 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

В течение 

второго 

учебного года. 

Музыкальная 

культура 
Уровень развития 

музыкальной 

культуры 

Качество исполнения 

хоровых произведений. 

 

Потребность в 

исполнении и 

слушании образцов 

высокохудожественной  

музыки. 

 

Отзывы 

слушателей 
В течение 

третьего 

учебного года. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

Поурочное планирование 
 

 

I полугодие    16 часов. 
№ 
УРОКА 

Содержание урока Музыкальный материал 

I. 1. Пение как вид музыкальной деятельности. 

Сбор учащихся. 

Диагностика. Прослушивание детских голосов.   

Пение учебно- тренировочного 

материала. 

2. Строение голосового аппарата. Правила охраны 

детского голоса. 
Пение учебно- тренировочного 

материала. 

3. Упражнения на дыхание по методике А.Н. 

Стрельниковой. Вокально-певческая установка. 
 Пение учебно- тренировочного 

материала. Упражнения на 

дыхание по методике А.Н. 

Стрельниковой. 

II. 1. Разучивание народной песни.  «Со вьюном я хожу» 

 

III. 1. Вокально-хоровая работа. Унисон. 

Звуковысотное интонирование мелодии. 
 «Со вьюном я хожу» 

 

2. Дыхание во фразах и в произведении целиком.  «Со вьюном я хожу» 

 

3. Звукообразование. Единая манера 

звукообразования. 
 «Со вьюном я хожу» 

 

II. 1. Разучивание произведения современных 

композиторов. 

 Смирнов «Семь веселых нот» 

III. 1. Вокально-хоровая работа.  Развитие диапазона. 

Фиксированное звучание высоких нот. 
 Смирнов «Семь веселых нот» 

2. Дыхание во фразах и в произведении целиком.   Смирнов «Семь веселых нот» 

3. Художественная выразительность в пении. 

Фразировка, динамические оттенки, 
 Смирнов «Семь веселых нот» 

II. 1. Разучивание произведения современных 

композиторов. 
  «Моя Россия» 

III. 1. Вокально-хоровая работа.  Звукообразование. 

  Legato, способ звуковедения. 

 «Моя Россия» 

2. Дикция.  Выразительность слов в пении. 

 

  «Моя Россия» 

3. Унисон. Элементы двухголосия. 
 

  «Моя Россия» 

IV. Концертно-исполнительская деятельность. Исполнение репертуара. 
 

II полугодие  18 часов. 
 

II. 1-2. Разучивание народной песни.  «На горе-то калина» 

III. 1. Вокально-хоровая работа. Унисон. 

Звуковысотное интонирование мелодии. 
  

 «На горе-то калина 

2. Дыхание во фразах и в произведении целиком.   

«На горе-то калина» 



 

 
 
 

3. Звукообразование. Единая манера 

звукообразования. 
 «На горе-то калина 

II. 1-2. Разучивание произведения современных 

композиторов. 

 

 Крылатов «Это знает всякий» 

III. 1. Вокально-хоровая работа.  Развитие диапазона. 

Фиксированное звучание высоких нот. 
 

Крылатов «Это знает всякий» 

2. Дыхание во фразах и в произведении целиком.  Крылатов «Это знает всякий» 

 

3. Художественная выразительность в пении. 

Фразировка, динамические оттенки, 
 

  Крылатов «Это знает всякий» 

II. 1-3. Разучивание произведения современных 

композиторов. 

 

 «Про Емелю» 

III. 1. Вокально-хоровая работа. Унисон. 

Звуковысотное интонирование мелодии. 
  «Про Емелю» 

2. Дикция.  Выразительность слов в пении. 

 

 

  «Про Емелю» 

3. Художественная выразительность в пении. 

Фразировка, динамические оттенки, 
 «Про Емелю» 

IV. 1-2. Концертно-исполнительская деятельность. Репетиция и концерт. Исполнение 
песенного репертуара. 
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