
 

   1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА» 

 

Приложение к дополнительной общеразвивающей программе  
МУЗЫКАЛЬНО-ХОРОВОЙ СТУДИИ «ГАРМОНИЯ» 

Составитель приложения Алексеева Лариса Михайловна, методист 

Оглавление 

Краткие сведения о программе ......................................................................................................... 2 

1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ...................................................................................................... 2 

1.1 Система оценки результативности реализации  ДОП .......................................................... 2 

1.2 Оценочные материалы ............................................................................................................. 9 

Примерные контрольно-оценочные задания ........................................................................... 9 

Примерный перечень вопросов для оценивания информационных и понятийных знаний 

при проведении итогового контроля по «Хоровому пению» .............................................. 13 

1.3 Формы фиксации результатов контроля. ............................................................................. 13 

Диагностическая карта входящего контроля ........................................................................ 13 

Зачетная ведомость промежуточной / итоговой аттестации (инструмент) ........................ 16 

Зачетная ведомость промежуточной / итоговой аттестации (хор, вокальный ансамбль, 

сольное пение) .......................................................................................................................... 16 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ............................................................................................ 16 

Методическая литература ............................................................................................................ 16 

Репертуарные сборники: ......................................................................................................... 17 

Учебно-методический комплекс в помощь педагогу по вокалу и хоровой работе ........... 20 

Методическая разработка «Применение здоровьесберегающих технологий в классе 

хорового пения» ....................................................................................................................... 30 

Методическая разработка «Фонопедический метод развития голоса В.Емельянова» ..... 39 

Проект «Европейская танцевальная музыка». ...................................................................... 42 

Сценарий лекции–концерта «Танцы старинной музыки (эпохи барокко)». ...................... 46 

Сценарий лекции–концерта «Танцы эпохи романтизма». ................................................... 49 

Проект «Детский музыкальный театр» .................................................................................. 52 

Методические рекомендации по аранжировке музыкального сопровождения к 

спектаклю .................................................................................................................................. 63 

Методические рекомендации по изготовлению декораций к спектаклю .......................... 65 

Сценарий музыкальной сказки «Брысь! Или истории кота Филофея» .............................. 65 

Конспект учебного занятия на тему: «Использование разнообразных приемов работы 

для активизации усвоения вокально-интонационных навыков учащимися младшего 

школьного возраста» ............................................................................................................... 67 

Конспект учебного занятия на тему: «Автоаккомпанемент как функция клавишного 

синтезатора» ............................................................................................................................. 79 

Конспект учебного занятия на тему: «Творческое музицирование по системе К.Орфа как 

основа музыкального воспитания обучающихся», ............................................................... 83 



 

   2 

 

 

Краткие сведения о программе 

Дополнительная общеразвивающая 

программа 
Музыкально-хоровой студии 

«ГАРМОНИЯ» 

Автор (составитель) программы:   Барыленко Л.В., Барышникова Е.Р., Орлова 

Л.П.. Теряев О.В. педагоги дополнительного 

образования 

Направленность программы /  

направление (вид) деятельности 

художественная / музыкально-хоровое 

творчество 

Возраст детей, осваивающих программу 5-18 лет 

Срок реализации программы 7 лет 

  

1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

1.1 Система оценки результативности реализации  ДОП 

 

Данная программа предполагает следующие виды контроля: 

 

Виды контроля и 

аттестации 

Формы контроля Оценочные материалы 

Входящий контроль 

(прослушивание на начало 

учебного года) 

Творческие задания Диагностическая карта 

входящего контроля  

Текущий контроль Прослушивание, 

контрольные задания, сдача 

партий, самостоятельная 

работа, участие в конкурсах 

и фестивалях, 

педагогическое наблюдение 

Критерии анализа 

исполнения музыкальных 

произведений 

Дипломы, сертификаты,  

участия в мероприятиях 

(фиксируются в справке-

отчете ПДО). 

 

Промежуточная аттестация 

2 раза в год (декабрь, май) 

Концертные выступления 

(Академический концерт, 

Отчетный концерт, 

тематические концерты), 

участие в мероприятиях, 

конкурсах, сдача партий, 

педагогическое наблюдение 

Зачетная ведомость 

промежуточной аттестации. 

Протокол промежуточной 

аттестации. 

Итоговая аттестация  

(проводится на 5 

(инструмент) и 7 году 

обучения (хор, сольное 

пение) 

Концертные выступления, 

участие в конкурсах, 

мероприятиях, 

педагогическое наблюдение 

Зачетная ведомость 

итоговой аттестации. 

Протокол итоговой 

аттестации. 
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Входящий контроль / вокально-хоровой/инструментальный/- выявление степени развитости 

слуха, чистоты интонирования , владения голосовым аппаратом , ритмических способностей. 

Проходит в форме выполнения творческого задания: спеть подготовленную песню, попевку 

педагога, воспроизвести заданные ритмы. Работы оцениваются по двум показателям: слух 

(чистота интонирования), чувство ритма. Результаты заносятся в «Диагностическую карту»  

Текущий контроль /вокально-хоровой/ – это проверка усвоения учебного материала 

теоретического и практического характера, которая осуществляется регулярно на 

протяжении всего учебного года, систематическая проверка развития мелодического, 

гармонического, вокального и ритмического слуха, интонации, результативности обучения.  

 Текущий контроль / инструментальный/ Текущий контроль осуществляется с помощью 

анализа исполнения учащимися музыкальных произведений на занятиях в течение учебного 

года, используя такие показатели, как: 

• правильность воспроизведения нотного текста 

•  штрихов 

•  темпа 

•  педализации 

•  динамики 

•  полноту раскрытия художественного содержания 

•  яркость, образность исполнения, артистичность 

•  завершенность музыкальной формы  

Теоретические знания оцениваются с помощью устных опросов. 
  

 Промежуточный/Итоговый контроль/вокально-хоровой/ - чистота интонирования на 

концертных мероприятиях, участие в открытых уроках, конкурсах. Формирование знания 

основного вокально-хорового репертуара, знания начальных теоретических основ хорового 

искусства, вокально-хоровые особенности хоровых партитур, художественно-

исполнительские возможности хорового коллектива. Умение создавать художественный 

образ при исполнении музыкального произведения. Знание музыкальной терминологии, 

характерных особенностей хорового пения, вокально-хоровых жанров и основных 

стилистических направлений хорового исполнительства. Приобретение детьми опыта 

творческой деятельности. Формирование навыков исполнения хорового репертуара, навыков 

ансамблевого, сольного исполнительства, владение видами дыхания, разными манерами 

вокального исполнительства. 

Промежуточный/Итоговый контроль/инструментальный/- определение степени 

достижения результатов обучения, закрепления навыков, полученных в течение года 

(реализации всей программы), ориентации учащихся на дальнейшее самостоятельное 

обучение. 

Промежуточная аттестация проходит в середине и конце учебного года. Она определяет, 

главным образом, практические навыки (навыки владения инструментом) и личностные 

качества учащихся и проходит в форме академического концерта. В конце первого 

полугодия дети исполняют полифоническое произведение и пьесу или две разнохарактерные 

пьесы, а во втором полугодии произведение крупной формы и пьесу или две 

разнохарактерные пьесы. Итоговая аттестация проводится в конце реализации программы в 

форме академического концерта.  

Личностные качества оцениваются посредством педагогического наблюдения. Показатели и 

критерии оценки результативности реализации ДОП представлены в Приложении «Зачетная 

ведомость промежуточной / итоговой аттестации» и в « Протокол аттестации» (Приложение 

). 
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Методы текущего контроля и промежуточной аттестации 

(вокально-хоровые) 

Объект оценивания: Исполнение программы в составе хорового коллектива, в том 

числе концертное выступление. 

Предмет оценивания  Методы оценивания 

1 год обучения(Подготовительный хор) 

 Сформированные начальные навыки 

исполнения допесенных форм, детского, 

игрового; 

  Сформированные начальные навыки 

ансамблевого исполнительства;  

 Стремление к осмысленному исполнению;  

 Наличие музыкальной памяти, 

мелодического слуха. 

Методом оценивания является выставление 

оценки за исполнение концертной 

программы в составе хорового коллектива. 

Оценивание проводят педагоги студии на 

основании требований к промежуточной 

аттестации: Академический концерт 

(декабрь, май) Исполнение двух-трёх 

разнохарактерных, разножанровых песен в 

одноголосном изложении в сопровождении 

музыкального инструмента. Репертуар: 

детский, игровой, народные песни и др. 

2 – 4 год обучения (Младший хор) 

 Владение техническими навыками и 

умениями, необходимыми для грамотного и 

убедительного вокального исполнения; 

  Наличие музыкальной памяти, 

мелодического слуха;  

 Стремление к осмысленному исполнению. 

Методом оценивания является выставление 

оценки за исполнение концертной 

программы в составе хорового коллектива. 

Оценивание проводят педагоги студии на 

основании требований к промежуточной 

аттестации: Академический концерт 

(декабрь, май) Исполнение двух-трёх 

разнохарактерных, разножанровых песен в 

одно-двухголосном изложении в 

сопровождении музыкального инструмента 

или a capella. Репертуар: классический, 

детский, игровой, народные песни, песни 

композиторов XX века и др. 

5-7 год обучения (Старший хор) 

 Сформированные практические навыки 

исполнения хорового репертуара; 

  Навыки коллективного ансамблевого 

исполнительского творчества, 

взаимодействие внутри творческого 

коллектива; 

  Навыки владения различными манерами 

пения; 

Методом оценивания является выставление 

оценки за исполнение концертной 

программы в составе хорового коллектива. 

Оценивание проводит комиссия или 

педагоги студии на основании требований к 

промежуточной аттестации: Академический 

концерт (декабрь, май) Исполнение двух-

трёх разнохарактерных, разножанровых 

песен в двух-трёхголосном изложении. 

Одна из них исполняется a capella. 

Репертуар: классический, песни 

композиторов ХХ века, народные песни и 

др 

 

Методы итоговой аттестации (вокально-хоровые) 

Объект оценивания: Исполнение программы в составе хорового коллектива 

Предмет оценивания Методы оценивания 
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 Сформированный комплекс 

исполнительских знаний, умений 

и навыков для исполнения 

хорового репертуара;  

 Владение всеми видами 

вокально-певческого дыхания;  

 Навыки ансамблевого 

исполнительства;  

Методом оценивания является выставление оценки за 

исполнение концертной программы в составе 

хорового коллектива. Оценивание проводит комиссия 

на основании требований к итоговой аттестации. 

Примерные требования к выпускной программе: 

исполнение 4 произведений, включая русскую и 

зарубежную классику, народную песню, 

произведение современного автора, включая a*capella 

  

Критерии оценок 

 По итогам исполнения программы на концертах, конкурсах, занятиях на уроках 

выставляется оценка по следующей системе: 

  

«отлично» регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, знание своей партии во всех разучиваемых 

произведениях, высокий технический уровень владения вокально-

хоровыми навыками для воссоздания художественного образа, 

активная эмоциональная работа на занятиях, участие на всех 

хоровых концертах коллектива, артистичное и выразительное 

исполнение всей концертной программы 

«хорошо» - регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, активная работа в классе, знание партии 

всей хоровой программы при недостаточной проработке трудных 

технических фрагментов (вокально-интонационная неточность), 

владение основными вокально-хоровыми навыками, но не во всех 

партитурах технически ровное звучание, участие в концертах хора. 

«удовлетворительно» нерегулярное посещение хора, пропуски без уважительных 

причин, пассивная работа в классе, незнание наизусть некоторых 

партитур в программе при сдаче партий, безразличное пение 

концертной программы, невнимательное отношение к 

дирижерскому показу, недостаточное овладение вокально-

хоровыми навыками, участие в концертах хора в случае пересдачи 

партий 

«неудовлетворительно» пропуски хоровых занятий без уважительных причин, 

неудовлетворительное знание партий в большинстве партитур 

программы, недопуск к выступлению на концерт. 

«зачет»  отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения, соответствующий программным 

требованиям 

  

 Анализ исполнения музыкальных произведений 

 
№ Показатели Критерий 

1 Точность воспроизведения 

нотного текста 

- текст передан точно, без помарок и остановок; 

- есть некоторые неточности; 

- много ошибок и остановок. 

2 Точность передачи штрихов, 

артикуляции 
- штрихи и артикуляция переданы в соответствии со 

стилем данного произведения; 
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-есть незначительные искажения; 

-штрихи и артикуляция не соответствуют стилистике 

данного музыкального произведения. 

3 Темп исполнения - темп выбран убедительный; 

- неубедительный. 

4 Динамический план  - ощущается владение исполнителем динамическими 

нюансами, выстроен динамический план исполнения 

музыкального произведения; 

-владеет в недостаточной степени; 

- отсутствует продуманный динамический план. 

5 Педализация - прослеживается продуманная, стилистически 

обоснованная педализация; 

- педаль не соответствует стилю данного музыкального 

произведения; 

- «грязная» педаль. 

6 Полнота раскрытия 

художественного содержания, 

образа. 

- художественное содержание передано на очень 

высоком уровне; 

- художественное содержание передано недостаточно 

убедительно; 

- не передано. 

7 Яркость, артистичность - присутствуют в высокой степени; 

- недостаточно яркое исполнение; 

- неартистичное, «сухое» исполнение. 

8 Завершенность музыкальной 

формы 

- форма продумана и логически выстроена в полной 

мере;  

- форма продумана недостаточно; 

- не выстроена, нет ощущения цельности, 

завершенности произведения. 

  

Показатели и критерии оценки результативности освоения ДОП для 

промежуточной / итоговой аттестации 

Показатель Уровень Описание степени выраженности показателя 

Теоретические 

знания 

низкий обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой; знания по большей части 

разделов фрагментарны; путается в терминологии; 

затрудняется называть основные понятия; не может 

объяснить их значение; избегает употреблять специальные 

термины 

средний у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 70-

50%; демонстрирует уверенные знания по отдельным 

разделам программы; сочетает специальную терминологию 

с бытовой; иногда путается в терминологии 

 

высокий обучающийся освоил практически весь объём знаний 100-

80%, предусмотренных программой за конкретный период; 

специальные термины употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием 



 

   7 

 

 

 

Практический блок (специальные практические навыки) - инструментальный 

Музыкальность низкий Слабое владение нотным текстом и игровыми навыками, 

непонимание смысла произведения, отсутствие отношения 

к исполняемому произведению, отсутствие музыкальной 

образности в исполняемом произведение, слабое знание 

программы наизусть, грубые технические ошибки и плохое 

владение инструментом, неровная, замедленная техника, 

зажатость в аппарате, отсутствие пластики, некачественное 

легато, отсутствие интонирования, плохая артикуляция, 

непонимание характера исполняемого произведения , 

жесткое звукоизвлечение, грубая динамика 

средний Допустимы более умеренные темпы, менее яркое 

выступления, но качество отработанных навыков и 

приемов должно быть обязательно, возможны стилевые 

неточности: штрихи, динамика, ритмические отклонения, 

незначительные ошибки в тексте 

высокий Предполагает хорошее репертуарное продвижение и 

хорошее качество исполнения. Трудность произведений 

соответствовать уровню. Качество означает: -понимание 

стиля произведения  

- осмысленность исполнения  

-владение звукоизвлечением, плавное легато, ровное 

звучание в технике 

 -выразительность исполнения, владение интонированием 

 -артистичность, сценическая выдержка 

Техника 

исполнения 

 низкий Технические навыки сформированы недостаточно, 

отсутствует беглость пальцев, ровность, ясность звучания 

 средний Техника требует дальнейшей отработки, но есть 

положительный рост. 

высокий В исполнение ощущается легкость, свобода. 

Осмысленность 

исполнения  

( охват по форме) 

низкий Музыкальная форма не выстроена. Штрихи, динамика, 

артикуляция не выдержаны. 

средний Характер тем передан недостаточно ярко, но в целом 

звучит убедительно. 

высокий  Исполнитель в полной мере передал настроение, образы 

основных тем произведения, сумел выстроить целостность 

музыкальной формы. Штрихи, нюансы, артикуляция, 

педаль, орнаментика интерпретированы верно. 

Практический блок (специальные практические навыки)- вокально-хоровой 

Музыкальный 

слух 

(интонирование) 

 низкий  При пении песни мелодическая линия воспроизведена 

неверно, с грубыми интонационными и ритмическими  

ошибками. 

 

  средний Допускаются 1-2 ошибки при воспроизведении 

мелодической линии при пении ,присутствует небольшая 

эмоциональная отзывчивость. 

 

 высокий Уверенное воспроизведение мелодической линии и 

текста при пении , чистое интонирование, эмоциональная 

отзывчивость на музыку, четкая дикция. 
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Музыкальная 

память 

 низкий Для запоминания мелодической линии, фразы, 

предложения требуются многократные пропевания , 

повторения, прослушивания. 

  средний Для запоминания мелодической линии, фразы , 

предложения требуется больше пропеваний и повторений. 

 высокий Точное запоминание музыкальных фрагментов, фраз, 

предложений в произведении.  

Метроритмическое 

чувство 

 низкий Возникают многочисленные ошибки при воспроизведении 

ритмического рисунка, 

  средний Допускается 1 негрубая ошибка, мелкие неточности при 

повторении ритмического рисунка, возникают небольшие 

отклонения от темпа, возникают небольшие отклонения в 

ощущении метроритмической пульсации. 

 высокий Точное повторение ритмического рисунка, хорошее 

чувство темпа, хорошее сформированное ощущение 

метроритмической пульсации. 

 

   

Личностные 

качества 

низкий может нарушать общепринятые нормы поведения; часто 

проявляет неуважение и грубость по отношению к другим 

людям; безответственно относится к своим словам и 

поступкам; самокритичность слабая; ориентирован на 

достижение личных благ 

средний старается соблюдать нормы общественных 

взаимоотношений; может проявлять внимание и заботу к 

окружающим, но делает это непоследовательно; в большей 

части ситуаций ведет себя ответственно и принципиально; 

достаточно адекватно оценивает свое поведение; большей 

частью учитывает интересы других людей; ценностные 

категории являются желательными ориентирами  

высокий по отношению к окружающим почти всегда присутствуют 

доброжелательность и уважение, с готовностью проявляет 

заботу; хорошо развито чувство ответственности; ценности 

самосовершенствования, добра, справедливости имеют 

первостепенное значение 

 

 

Высокий уровень - 3 балла 

Средний уровень- 2 балла 

Низкий уровень – 1 балл 
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1.2 Оценочные материалы 

 

Примерные контрольно-оценочные задания  

1 год обучения (хоровое пение) 

 
Задание: Спеть любую распевку, попевку, выполнить дыхательное упражнение, обращая 

внимание на качество интонирования, знание мелодии и текста распевок, попевок и 

дыхательных упражнений. 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Знание мелодии и текста попевок, распевок и дыхательных упражнений. 

Внимательное пение, способность улучшить качество пения. Лёгкость в исполнении 

попевок, распевок. Умение исполнить распевку в быстром темпе. 

Средний уровень: Знание мелодии и текста попевок, распевок и дыхательных упражнений. 

Не всегда понимает, как можно улучшить качество пения. Трудности в исполнении распевки 

в быстром темпе. 

Низкий уровень: Обучающийся не знает мелодию и текст распевок, попевок. Поёт 

неуверенно. Исполняет попевки и распевки только по партитуре. Правильно выполняет 

дыхательные упражнения. 

 

 Певческая установка. Певческое дыхание. Цепное дыхание. 

Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни русского композитора по одному или 

дуэтом, обращая внимание на певческую установку, качество интонирования и 

используемый вид дыхания. 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную певческую установку. 

Обучающийся использует диафрагматическое дыхание, умеет использовать цепное дыхание 

(при пении дуэтом, группой). Дышит между фразами, не разрывая слова. Дыхание 

спокойное. Обучающийся рассчитывает певческое дыхание на длинную фразу.  

Средний уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную певческую установку. 

Обучающийся использует диафрагматическое дыхание только в начале пения, а далее 

использует только грудное. Умеет использовать цепное дыхание (при пении небольшим 

ансамблем, в группе). Дышит между фразами, но не всегда дыхания хватает на длинную 

фразу.  

Низкий уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную певческую установку. 

Обучающийся использует только грудное дыхание. Берёт дыхание только на небольшую 

фразу. Не умеет рассчитывать дыхание на длинную музыкальную фразу. Во время цепного 

дыхания дышит одновременно с другим певцом (хористом) 

 

 Музыкальный звук. Высота звука. Основы чистого интонирования. 

Унисон.  

Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни русского композитора по одному и 

дуэтом (пение в унисон), обращая внимание на качество интонирования и умение петь в 

унисон. 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Чистое интонирование мелодии песни. Понимание основы чистого 

унисона и умелое пение унисона в дуэте и в хоре.  

Средний уровень: Чистое интонирование мелодии песни. Понимание основы чистого 

унисона, но неточное пение в унисон.  

Низкий уровень: Чистое интонирование только с помощью учителя. Отсутствие унисона. 
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 Основные правила звуковедения. Виды штрихов и дирижёрские 

жесты. 

Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни русского композитора по одному, 

обращая внимание на качество интонирования, использования обучающимся штрихов и 

понимания певцом дирижёрских жестов. 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Понимание обучающимся дирижёрских жестов, исполнение мелодии 

любым предложенным штрихом.  

Средний уровень: Обучающийся понимает дирижёрский жест, но допускает незначительные 

ошибки во время исполнения мелодии. 

Низкий уровень: Обучающийся исполняет мелодию нужным штрихом только по словесному 

объяснению и демонстрационного показа учителем. Дирижёрский жест не понимает.  

 

 Правильная дикция и артикуляция в детском хоре.  

Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни русского композитора по одному, 

дуэтом или небольшим ансамблем, обращая внимание на качество интонирования, дикцию и 

артикуляцию. 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Обучающийся знает особенности певческой дикции и артикуляции. 

Соблюдает правила во время пения. Чисто интонирует мелодию, понимает дирижёрский 

жест.  

Средний уровень: Обучающийся знает особенности певческой дикции и артикуляции. 

Соблюдает правила во время пения, но иногда допускает ошибки. Чисто интонирует 

мелодию, понимает дирижёрский жест.  

Низкий уровень: Обучающийся знает особенности певческой дикции и артикуляции, но не 

умеет использовать теоретические знания на практике. Неточно интонирует мелодию, 

понимает дирижёрский жест.  

 

 Формирование чувства ансамбля. 

Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни русского композитора детским 

хоровым коллективом, обращая внимание на качество интонирования соблюдение ансамбля 

в хоре. 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Обучающиеся чисто интонируют мелодию. Чистое унисонное 

интонирование в любых темпах и ладах со сложным ритмическим рисунком. Исполняют 

несложные двухголосные песни без сопровождения. Знают и соблюдают основы цепного 

дыхания. 

Средний уровень: Обучающиеся чисто интонируют мелодию, но иногда допускают ошибки. 

Чистое унисонное интонирование в умеренном темпе. Исполняют несложные двухголосные 

песни, с незначительной гармонической поддержкой аккомпанемента. Знают и соблюдают 

основы цепного дыхания. 

Низкий уровень: Обучающиеся допускают ошибки при пении. Отсутствует унисонное 

интонирование мелодии. Исполняют лёгкие двухголосные песни только с гармонической 

поддержкой аккомпанемента. При пении песни не соблюдают основы цепного дыхания. 

 

 Формирование сценической культуры. Работа над образом. 

Задание: Исполнение (пение) песни русского композитора детским хоровым коллективом, 

обращая внимание на качество интонирования, умения донести образ до слушателей, 

умения держаться на сцене. 

Критерии оценки:  
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Высокий уровень: Чистое интонирование мелодии, пение в характере песни. Уверенная 

манера поведения на сцене, умение выполнять несложные движения под музыку. Умение 

держать микрофон без рекомендаций учителя. В завершении песни-поклон. 

Средний уровень: Чистое интонирование мелодии. Во время пения отводит микрофон от губ, 

на сцене держится скованно. Движения под музыку забывает. В конце пения выполняет 

поклон только после напоминания учителем. 

Низкий уровень: Чистое интонирование мелодии. Во время пения с  

микрофоном обучающийся забывает текст песни, убирает микрофон от губ. Движения под 

музыку не выполняет. Поёт не в образе музыкального произведения. В конце пения не 

кланяется, а поспешно уходит со сцены. 

 

Примерные контрольно-оценочные задания для младшего хора 

Задание: Спеть любую распевку, попевку, выполнить дыхательное упражнение, обращая 

внимание на качество интонирования, знание мелодии и текста распевок, попевок и 

дыхательных упражнений. 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Знание мелодии и текста попевок, распевок и дыхательных упражнений. 

Внимательное пение, способность улучшить качество пения. Лёгкость в исполнении 

попевок, распевок. Умение исполнить распевку в быстром темпе. 

Средний уровень: Знание мелодии и текста попевок, распевок и дыхательных упражнений. 

Не всегда понимает, как можно улучшить качество пения. Трудности в исполнении распевки 

в быстром темпе. 

Низкий уровень: Обучающийся не знает мелодию и текст распевок, попевок. Поёт 

неуверенно. Исполняет попевки и распевки только по партитуре. Правильно выполняет 

дыхательные упражнения. 

 

• Певческая установка. Певческое дыхание. Цепное дыхание. 

Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни зарубежного и русского композитора 

по одному или дуэтом, обращая внимание певческую установку, качество интонирования и 

используемый вид дыхания. 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную певческую установку. 

Обучающийся использует диафрагматическое дыхание, умеет использовать цепное дыхание 

(при пении дуэтом, группой). Дышит между фразами, не разрывая слова. Дыхание 

спокойное. Обучающийся рассчитывает певческое дыхание на длинную фразу.  

Средний уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную певческую установку. 

Обучающийся использует диафрагматическое дыхание только в начале пения, а далее 

использует только грудное. Умеет использовать цепное дыхание (при пении небольшим 

ансамблем, в группе). Дышит между фразами, но не всегда дыхания хватает на длинную 

фразу.  

Низкий уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную певческую установку. 

Обучающийся использует только грудное дыхание. Берёт дыхание только на небольшую 

фразу. Не умеет рассчитывать дыхание на длинную музыкальную фразу. Во время цепного 

дыхания дышит одновременно с другим певцом (хористом). 

 

• Музыкальный звук. Высота звука. Основы чистого интонирования. 

Унисон.  

Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни зарубежного композитора по одному 

и дуэтом (пение в унисон), обращая внимание на качество интонирования и умение петь в 

унисон. 
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Критерии оценки:  

Высокий уровень: Чистое интонирование мелодии песни. Понимание основы чистого 

унисона и умелое пение унисона в дуэте и в хоре.  

Средний уровень: Чистое интонирование мелодии песни. Понимание основы чистого 

унисона, но неточное пение в унисон.  

Низкий уровень: Чистое интонирование только с помощью учителя. Отсутствие унисона. 

 

• Основные правила звуковедения. Виды штрихов и дирижёрские 

жесты. 

Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни русского композитора духовной 

тематики по одному, обращая внимание на качество интонирования, использования 

обучающимся штрихов и понимания певцом дирижёрских жестов. 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Понимание обучающимся дирижёрских жестов, исполнение мелодии 

любым предложенным штрихом.  

Средний уровень: Обучающийся понимает дирижёрский жест, но допускает незначительные 

ошибки во время исполнения мелодии. 

Низкий уровень: Обучающийся исполняет мелодию нужным штрихом только по словесному 

объяснению и демонстрационного показа учителем. Дирижёрский жест не понимает.  

 

• Правильная дикция и артикуляция в детском хоре.  

Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни русского композитора духовной 

тематики по одному, дуэтом или небольшим ансамблем, обращая внимание на качество 

интонирования, дикцию и артикуляцию. 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Обучающийся знает особенности певческой дикции и артикуляции. 

Соблюдает правила во время пения. Чисто интонирует мелодию, понимает дирижёрский 

жест.  

Средний уровень: Обучающийся знает особенности певческой дикции и артикуляции. 

Соблюдает правила во время пения, но иногда допускает ошибки. Чисто интонирует 

мелодию, понимает дирижёрский жест.  

Низкий уровень: Обучающийся знает особенности певческой дикции и артикуляции, но не 

умеет использовать теоретические знания на практике. Неточно интонирует мелодию, 

понимает дирижёрский жест.  

 

• Формирование чувства ансамбля. 

Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни русского и зарубежного композитора 

детским хоровым коллективом, обращая внимание на качество интонирования соблюдение 

ансамбля в хоре. 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Обучающиеся чисто интонируют мелодию. Чистое унисонное 

интонирование в любых темпах и ладах со сложным ритмическим рисунком. Исполняют 

несложные двухголосные песни без сопровождения. Знают и соблюдают основы цепного 

дыхания. 

Средний уровень: Обучающиеся чисто интонируют мелодию, но иногда допускают ошибки. 

Чистое унисонное интонирование в умеренном темпе. Исполняют несложные двухголосные 

песни, с незначительной гармонической поддержкой аккомпанемента. Знают и соблюдают 

основы цепного дыхания. 

Низкий уровень: Обучающиеся допускают ошибки при пении. Отсутствует унисонное 

интонирование мелодии. Исполняют лёгкие двухголосные песни только с гармонической 

поддержкой аккомпанемента. При пении песни не соблюдают основы цепного дыхания. 
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• Формирование сценической культуры. Работа над образом. 

Задание: Исполнение (пение) песни русского и зарубежного композитора детским хоровым 

коллективом, обращая внимание на качество интонирования, умения донести образ до 

слушателей, умения держаться на сцене. 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Чистое интонирование мелодии, пение в характере песни. Уверенная 

манера поведения на сцене, умение выполнять несложные движения под музыку. Умение 

держать микрофон без рекомендаций учителя. В завершении песни-поклон. 

Средний уровень: Чистое интонирование мелодии. Во время пения отводит микрофон от губ, 

на сцене держится скованно. Движения под музыку забывает. В конце пения выполняет 

поклон только после напоминания учителем. 

Низкий уровень: Чистое интонирование мелодии. Во время пения с микрофоном 

обучающийся забывает текст песни, убирает микрофон от губ. Движения под музыку не 

выполняет. Поёт не в образе музыкального произведения. В конце пения не кланяется, а 

поспешно уходит со сцены. 

Примерный перечень вопросов для оценивания информационных и 

понятийных знаний при проведении итогового контроля по «Хоровому 

пению»  
1. Что такое певческое дыхание?  

2. Что такое «цепное дыхание»?  

3. Что такое «темп» в музыке? Какие темпы вы знаете? Привести примеры темпов.  

4. Какие вы знаете дирижерские жесты? Какова роль дирижера во время исполнения 

произведений?  

5. Расскажите о правильном положении корпуса во время пения.  

6. Что такое «унисон»?  

7. Какие хоры вы знаете? На какие партии делятся детский, женский и смешанный хор?  

8. Что такое «пение a cappella»? Назовите произведения из репертуара вашего хора, 

исполняемые a cappella.  

9. Что такое «канон»?  

10. Чем отличается пение legato от non legato? В чем заключаются особенности при пении на 

стаккато?  

11. В чем отличие коллективного хорового музицирования от сольного вокального 

исполнительства?  

12. Что такое дикция и артикуляция при пении? Какова роль дикции и артикуляции в пении?  

13. Какие особенности детского певческого голоса вы знаете?  

14. Какие концерты хоровой музыки ты посещал(а)? Какие хоровые произведения ты 

запомнил(а), расскажи о своих впечатлениях от концерта  

 

 

1.3 Формы фиксации результатов контроля.  

 
Диагностическая карта входящего контроля 

 
№

 

ФИ 

уч-

Приро

дные 

Специа

льные 

Обучае

мость 

Мотив

ация 

Эмоцион

альная 

Способ

ность 

Самоо

ценка 

Заинтересо

ванность 
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п

\

п 

ся, 

год 

обуч

ения 

данные 

(эмоци

ональ 

ность, 

воспри

имчи 

вость, 

«живос

ть 

ума») 

способн

ости и 

возмож

ности 

(ритм, 

память, 

слух, 

состоян

ие 

игровог

о 

аппарат

а) 

Наличи

е 

индиви

дуальн 

ого 

стиля 

устойчив

ость 

использ

овать и 

применя

ть 

теорети

ческие 

знания в 

практич

еской 

деятель

ност 

родителей 

          

          

          

          
 
Индивидуальная карточка 
 учета результатов обучения ребенка 

 
Фамилия, имя ребенка____________________________________________________________ 

Возраст_________________________________________________________________________ 

Вид и название детского объединения_______________________________________________ 

Ф.И.О. педагога__________________________________________________________________ 

Дата поступления в объединение___________________________________________________ 

 

 

 Сроки диагностики 

 

 

Показатели 

Год обучения 

01.09. 01.01 30.05 

I. Теоретическая подготовка. 

1.1 Теоретические знания: 

 основы музыкальной грамоты 

 основы музыкально-художественной 

культуры 

 сценическая культура 

1.2. Владение специальной терминологией. 

   

II. Практическая подготовка. 

2.1. Практические умения и навыки: 

 слушание музыки 

 вокально-хоровые 

 музыкально-пластические движения 

 импровизация 
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 драматизация муз. произведений 

 актерское мастерство 

2.2. Владение муз. инструментом. 

2.3. Творческие навыки 

III. Общеучебные умения и навыки. 

3.1. Учебно-интеллектуальные: 

 умение пользоваться нотной партитурой  

 умение анализировать 

3.2. Учебно-коммуникативные: 

3.3 Учебно-организационные 

   

  

 Индивидуальная карточка 

 учета динамики личностного развития ребенка 

 
Фамилия, имя ребенка______________________________________________________________ 

Возраст___________________________________________________________________________ 

Вид и название детского объединения_________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога____________________________________________________________________ 

Дата поступления в объединение_____________________________________________________ 

 

 

 Сроки диагностики 

 

 

 Показатели 

Год обучения 

   

I Организационно-волевые качества: 

 терпение 

 воля 

 самоконтроль 

   

II. Ориентационные качества: 

 самооценка 

 интерес к занятиям в детском объединении: 

-хоровое пение 

-ансамблевое пение 

-сольное пение 

-фортепиано 

-синтезатор 

-муз.театр 

   

 III. Поведенческие качества: 

 конфликтность 

 тип сотрудничества 

   

IV. Личностные достижения учащегося: 

 на уровне детского объединения 

 на уровне школы 

 на уровне района, города 

 на республиканском, международном  

   

Система оценки - по «5 бальной» системе. 

1-2 балла - «неудовлетворительно»  

3 балла – «удовлетворительно» 

4 балла – «хорошо»  

 5 баллов - «отлично» 
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Зачетная ведомость промежуточной / итоговой аттестации (инструмент) 
 

ФИО педагога ___________________________________________ 

Год обучения ___________________________________________ 

Индивидуальные занятия: _________________________________ 

Форма аттестации: (самостоятельная работа, контрольное занятие, академический 

концерт, концерт класса, педагогическое наблюдение) 

 

№ 

п/

п 

ФИ ребенка 

Теоретич

еские 

знания 

Музыкал

ьность 

Техника 

исполнен

ия 

Охват по 

форме 

Личностн

ые 

качества 

Сумма 

баллов 

1.  

       
2.  

 
      

3.  

 
      

4.  

 
      

5.  

 
      

 

      
 

 

      
 

  

Зачетная ведомость промежуточной / итоговой аттестации (хор, 

вокальный ансамбль, сольное пение) 
  

ФИО педагога _________________________________________ 

Год обучения _________________________________________ 

Групповые /индивидуальные/ занятия: _____________________ 

Форма аттестации: (самостоятельная работа, контрольное занятие, отчетный 

концерт, педагогическое наблюдение) 

 

№

 

п

/

п  

ФИ 

ребе

нка 

Теорети

ческие 

знания 

Слух/ 

интонир

ование 

Атака 

звука, 

звуков

едение 

Дых

ание 

Дикци

я 

артику

ляция 

Чув

ство 

рит

ма 

Музык

альная 

память 

Художест

венный 

образ 

произвед

ения 

Лично

стные 

качест

ва 

Об

щая 

сум

ма 

бал

лов 

            

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

  

Методическая литература 

 

1. И. В. Роганова. Серия «Современный хормейстер». Сборник статей. Развитие 

традиций. Новые тенденции. Опыт работы. По материалам конференций и 

семинаров «Современный хормейстер» Выпуск 1 

2. И. В. Роганова. Серия «Современный хормейстер». Сборник методических 

статей «Вокально-хоровые технологии». Для руководителей детских и 

https://compozitor.spb.ru/catalog/posobiya-po-drugim-distsiplinam/sovremennyy-khormeyster-sbornik-statey/
https://compozitor.spb.ru/catalog/posobiya-po-drugim-distsiplinam/sovremennyy-khormeyster-sbornik-statey/
https://compozitor.spb.ru/catalog/posobiya-po-drugim-distsiplinam/sovremennyy-khormeyster-sbornik-metodicheskikh-statey-vyp-2/
https://compozitor.spb.ru/catalog/posobiya-po-drugim-distsiplinam/sovremennyy-khormeyster-sbornik-metodicheskikh-statey-vyp-2/
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молодежных хоровых коллективов. Выпуск 2  

3. И. В. Роганова. Серия «Современный хормейстер». Сборник статей 

«Проблемы хорового строя». «Духовная музыка в репертуаре детских хоров». 

Для руководителей детских и молодежных хоровых коллективов. Выпуск 3  

4. Г.П. Стулова «Хоровой класс» М. 1988 г.  

5. Л.В. Краевая, Л.Л. Равикович «Вокальная работа в детском хоре» Красноярск 

2000 г.  

6. М.С. Осенева, В.А.Самарин, Л.И.Уколова «Методика работы с детским 

вокально-хоровым коллективом». М, 1999 г.  

7. В. Емельянов. Фонопедические упражнения. Санкт- Петербург, 1997 г. 

8. Серия «В помощь хормейстеру». Хоровое сольфеджио по методике Георгия 

Струве. Для учителей музыки и преподавателей хора детской музыкальной 

школы, хоровой студии, общеобразовательной школы (Редакция И. В. 

Рогановой)  

9. Роганова И. В. Серия «Современный хормейстер». Проблемы строя. Пение а 

CAPPELLA. Интонационные упражнения для старших детских хоров и 

молодежных любительских коллективов. Методическое пособие  

10. А.С. Стрельникова «Дыхательная гимнастика» 

11. Никифоров Ю. С. «Хоровое сольфеджио»  

12. Г. Струве. Хоровой класс. М., 1986 

13. Г.Струве. Хоровое сольфеджио. М., 1988 

 

 Репертуарные сборники: 

1. Народные песни. Обработки российских композиторов XX–XXI веков для 

детского (женского) хора a cappella  

2. Выпуск 1. Популярная зарубежная музыка для детского хора  

3. Выпуск 2. Популярная зарубежная музыка для детского хора  

4. Выпуск 3. Популярная зарубежная музыка для детского хора. Спиричуэлы. 

Африканские песни  

5. Серия «В помощь хормейстеру». Духовная музыка. Европа. Россия. Учебное 

пособие для детской музыкальной школы  

6. Серия «В помощь хормейстеру». Духовная музыка. Россия. Учебное пособие 

для детской музыкальной школы  

7. Поем о войне и Победе. Том 2. Старший школьный хор  

8. Гвоздецкий А. А. Знаменный роспев. Методическое пособие  

9. Произведения а капелла для старшего хора. Тетрадь 2  

10. Произведения а капелла для старшего хора. Тетрадь 3 

11.Хрестоматия « Детская хоровая русская музыка» XIX-XX вв. 

П.В.Халабузарь, Москва, 2004 

12.Зарубежная вокальная музыка XVIII вв. В.Беляева. Москва,2003 

13.Искусство вокала, перелож Вит. Ровнера, Санкт-Петербург,2005 

14.Детский хор «Европейская тетрадь №1», А.Алексеев, Санкт-Петербург,2003 

15. И.Роганова . Хоровая лаборатория « XXI век.Музыка для детей и 

юношества» Выпуск 1,2,3,6,7 

16. Я.Дубравин «Ищу в природе красоту». Женские хоры. 

17. И.Ельчева «Разноцветье» 20 хоров a*capella на материале народных песен 

https://compozitor.spb.ru/catalog/posobiya-po-drugim-distsiplinam/sovremennyy-khormeyster-sbornik-metodicheskikh-statey-vyp-3/
https://compozitor.spb.ru/catalog/posobiya-po-drugim-distsiplinam/sovremennyy-khormeyster-sbornik-metodicheskikh-statey-vyp-3/
https://compozitor.spb.ru/catalog/solfedzhio/khorovoe-solfedzhio-po-metodike-g-struve/
https://compozitor.spb.ru/catalog/solfedzhio/khorovoe-solfedzhio-po-metodike-g-struve/
https://compozitor.spb.ru/catalog/ispolnitelskoe-iskusstvo/roganova-i-problemy-stroya-penie-a-cappella/
https://compozitor.spb.ru/catalog/ispolnitelskoe-iskusstvo/roganova-i-problemy-stroya-penie-a-cappella/
https://compozitor.spb.ru/catalog/ispolnitelskoe-iskusstvo/roganova-i-problemy-stroya-penie-a-cappella/
https://compozitor.spb.ru/catalog/solfedzhio/nikiforov-yu-khorovoe-solfedzhio-metodicheskoe-posobie/
https://compozitor.spb.ru/catalog/zhenskiy-detskiy/roganova-i-sost-narodnye-pesni-obrabotki-rossiyskikh-kompozitorov-xx-xxi-vv-dlya-detskogo-zhenskogo-/
https://compozitor.spb.ru/catalog/zhenskiy-detskiy/roganova-i-sost-narodnye-pesni-obrabotki-rossiyskikh-kompozitorov-xx-xxi-vv-dlya-detskogo-zhenskogo-/
https://compozitor.spb.ru/catalog/khor/zhenskiy-detskiy/populyarnaya-zarubezhnaya-muzyka-dlya-detskogo-khora-vyp-1/
https://compozitor.spb.ru/catalog/khor/zhenskiy-detskiy/seriya-v-pomoshch-khormeysteru-vyp-2-populyarnaya-zarubezhnaya-muzyka-dlya-detskogo-khora/
https://compozitor.spb.ru/catalog/khor/zhenskiy-detskiy/populyarnaya-zarubezh-muzyka-dlya-detskogo-khora-vyp-3-spirichuely-afrikanskie-pesni/
https://compozitor.spb.ru/catalog/khor/zhenskiy-detskiy/populyarnaya-zarubezh-muzyka-dlya-detskogo-khora-vyp-3-spirichuely-afrikanskie-pesni/
https://compozitor.spb.ru/catalog/khor/zhenskiy-detskiy/roganova-i-red-sost-dukhovnaya-muzyka-evropa-rossiya/
https://compozitor.spb.ru/catalog/khor/zhenskiy-detskiy/roganova-i-red-sost-dukhovnaya-muzyka-rossiya/
https://compozitor.spb.ru/catalog/khor/zhenskiy-detskiy/roganova-i-sost-poem-o-voyne-i-pobede-tom-2-starshiy-shkolnyy-khor/
https://compozitor.spb.ru/catalog/ispolnitelskoe-iskusstvo/znamennyy-rospev-metodicheskoe-posobie/
https://compozitor.spb.ru/catalog/khor/zhenskiy-detskiy/proizvedeniya-rossiyskikh-komp-v-xx-xxi-vv-tetr-2-dlya-detskogo-khora-a-cappella-starshiy-khor/
https://compozitor.spb.ru/catalog/khor/zhenskiy-detskiy/proizvedeniya-rossiyskikh-kompozitorov-xx-xxi-vv-tetr-3-dlya-detskogo-khora-a-cappella-starshiy-khor/
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18. Т.Огороднова ХОРЫ 

19. Я.Дубравин. Музыка для детского хора 

20. Я Дубравин «Огромный дом» Песни и хоры для детей. 

21. Я.Дубравин . Хоры для детей a* capella 

22. Л.Жукова. Сюита на темы песен В.Соловьева-Седого 

23. Ю. Корнаков. «С добрым утром, Петербург!» Песни для детского 

(женского) хора. 

24. М.Малевич. «На Светлой седьмице» . Пасхальные песнопения 

25.«Детские песни о разном» Л. Марченко, вып. 1,2,3,4,5, 

Ростов-на-Дону, 2001 

26. И.Роганова .Сост. «Поем о войне и победе». Том 1,2 

27.Ю.Тугаринов «Если другом стала песня», Москва, 2009 

28. «Лирический альбом» Л.И.Чустова, Москва, 2004 

29.Русская духовная музыка в репертуаре детского хора, Н.А.Аверина, М, 2001 

30.Поет детская хоровая студия «Веснянка», Москва 2002 

31.Хрестоматия для детского хора зарубежная хоровая музыка «Классика XXI 

в»,П.В.Халабузарь, Москва,2003 

32.Репертуар хорового класса, Западная классика, И.Н.Дяденко, Москва, 2003 

33.«Хрестоматия по Чтению хоровых партитур»- составитель Н.В. Шелков.  

М. 1963г.  

34.«Сборник хоровых произведений»- 7-10 классы. Составители: 

С.С.Благообразов, Д.Л. Лакшин, А.А, Луканин, И.П. Пономарьков. Москва. 

Вып.1964г.  

35.«Хрестоматия по дирижированию хором» Составители: Е. Красотина,  

К. Рюмина, Ю. Левит. М.1994г.  

36.« Школа хорового пения» – вып.2. Составители: В.Соколов, В.Попов, Л. 

Абелян. Москва 1978 г  

37.«Поёт детский хор» - Составитель Э.Ходош Ростов на Дону 1998 г  

38.« Хоровой репертуар» вып.1.Москва 1993г  

39.«Песни для детского хора» – вып.15 сост. В.Соколов Москва 1984 г  

40.«В Авиньоне на мосту» - Составитель Е.Киянова С-Петербург 1995г  

41« Советские композиторы для детского хора» – вып.5.Москва 1990г  

42.« Разноцветные песенки» – Составитель Г.Левдокимов Москва 1990г  

43.« Народные песни» – Составитель ОМК г.Южно-Сахалинск 1999 г  

44.« Русские народные песни»- Составитель М.Пятницкий Москва 1989г  

45.«Хрестоматия Русской народной песни для уч-ся 7 класса» –вып.3.  

Составитель Л.Макалина Москва 1975 г  

46.« Репертуар детского хорового коллектива»- Составитель А.Григорян М. 

1990 г  

47.« Босиком по земле» И. Щербаков – Киев 1989г  

48.Хоры М. Парцхаладзе – Москва 1988 г  

49. И. В. Роганова. Серия «Современный хормейстер».Работа с младшим 

хором. Методическое пособие. Формирование начальных вокально-хоровых 

навыков. Одноголосие. Двухголосие  

50. Младший хор. Одноголосие. Хрестоматия.Часть 1и Часть 2 (Редактор-

составитель И. В. Роганова)  

http://music-festivals.ru/catalog/noti/rabota-s-mladshim-khorom-metodicheskoe-posobie-formirovanie-pervonachalnykh-vokalno-khorovykh-navykov-odnogolosie-dvukhgolosie
http://music-festivals.ru/catalog/noti/rabota-s-mladshim-khorom-metodicheskoe-posobie-formirovanie-pervonachalnykh-vokalno-khorovykh-navykov-odnogolosie-dvukhgolosie
http://music-festivals.ru/catalog/noti/mladshiy-khor-odnogolosie-khrestomatiya-chast-1
http://music-festivals.ru/catalog/noti/mladshiy-khor-odnogolosie-khrestomatiya-chast-2
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51. Младший хор. Двухголосие. Хрестоматия.Часть 1иЧасть 2(Редактор-

составитель И. В. Роганова)  

52.Песни современных композиторов для младшего школьного хора. 

Программа «Музыка. I–IV классы» (Редактор-составитель И. В. Роганова)  

53.Произведения российских композиторов XX–XXI веков для детского хора a 

cappella. Тетрадь 1. Младший хор (Редактор-составитель И. В. Роганова)  

54. Михаил Львович Лазарев. Песни доктора Лазарева. Лечебный, учебный и 

концертный репертуар для детей дошкольного и школьного возраста от автора 

СОНАТАЛ-педагогики  

55. Серия «В помощь хормейстеру». Рождество и Новый год. Учебное пособие 

для младшего и среднего хоров детской музыкальной школы (Редакторы-

составители И. В. Роганова, О. В. Рыкалина)  

56. Серия «В помощь хормейстеру». Духовная музыка. Россия. Учебное 

пособие для детской музыкальной школы (Редактор-составитель И. В. 

Роганова)  

57.Песни современных композиторов для младшего хора. Сост. И.Роганова  

58. М.Славкин. Вокальный цикл «Земля» 

59.М.Славкин .Песни и хоры для детей и юношества. 

60.Е.Зарицкая «Перелетный возраст» Песни для детей. 

61. «Малыши поют классику». Вып.1,2 

62. «Русская хоровая музыка» Сост. С.Грибков. Для детских и юношеских 

хоров 

63. «Западно-европейская тетрадь.» Вып.1,2,3. Сост С.Грибков 

  

http://music-festivals.ru/catalog/noti/mladshiy-khor-dvukhgolosie-khrestomatiya-chast-1
http://music-festivals.ru/catalog/noti/mladshiy-khor-dvukhgolosie-khrestomatiya-chast-2
http://music-festivals.ru/catalog/noti/pesni-sovremennykh-kompozitorov-dlya-mladshego-shkolnogo-khora-programma-muzyka-iiv-klassy
http://music-festivals.ru/catalog/noti/-15
http://music-festivals.ru/catalog/noti/-15
http://music-festivals.ru/catalog/noti/pesni-doktora-lazareva
http://music-festivals.ru/catalog/noti/v-pomoshch-khormeysteru-rozhdestvo-i-novyy-god-uchebnoe-posobie-dlya-mladshego-i-srednego-khorov-dmsh
http://music-festivals.ru/catalog/noti/dukhovnaya-muzyka-rossiyauchebnoe-posobie-dlya-dmsh
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Учебно-методический комплекс в помощь педагогу по вокалу и хоровой 

работе 
 

 

педагог БАРЫЛЕНКО Л.В. 
I.Введение 

1. Актуальность учебно-методического комплекса 

  Система современного российского образования ориентирована на реализацию 

стратегических государственных задач и поэтому строится на принципах новой 

образовательной парадигмы, ориентирующей школу на развитие каждого обучающегося в 

соответствии с его способностями, интересами и потребностями. 

 С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 

испытывают тягу к творчеству. В период школьного обучения представляется важным 

реализовывать творческий потенциал обучающихся, приобщая школьников к певческому 

искусству, формируя у них певческие навыки. Успешной реализации потребности в 

творческом самовыражении способствуют сольное и ансамблевое пение, исполнение 

современных песен с музыкальным сопровождением. Вызвано это в том числе и победами 

представителей нашей страны на международном детском конкурсе «Евровидение», а также 

большим количеством музыкальных конкурсов и фестивалей для детей и юношества 

различной направленности (народное пение, эстрадное и др.).  

Более того, новейшие компьютерные технологии, современная музыкальная аппаратура 

дают возможность ребёнку, даже не знающему основ вокальной техники, попробовать свои 

силы в искусстве пения. Воспитание детей на вокальных традициях является одним из 

важнейших средств нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Песня – это эффективная форма работы с детьми различного возраста. 

 Поиск оптимальных путей совершенствования процесса обучения, воспитания и 

развития обучающихся привел к необходимости создания такой атмосферы в школе, в 

которой каждый ребенок может найти свою нишу, обогатить себя творчески, 

интеллектуально и духовно. Именно для того, чтобы ребенок, наделенный певческими 

способностями и тягой к творчеству, мог овладеть комплексом необходимых умений и 

навыков вокального искусства, смог самореализоваться как творческая личность в 

специально организованной деятельности, разработан этот учебно-методический комплекс. 

 .  
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 Данная разработка поможет молодым, начинающим педагогам организовать занятия с 

детьми в области вокального творчества на базе любого общеобразовательного учреждения 

или открыть вокальную студию в учреждении дополнительного образования. 

 

II. Комплекс упражнений 

1.Упражнения для укрепления горла, снятие напряжения 

Упражнения для укрепления горла: 

1. "Лошадка". Поцокайте языком громко и быстро в течение 10-30 сек.  

2."Ворона". Произносите "Ка - аа - аа - ар". Смотрите при этом в зеркало. Постарайтесь как 

можно выше поднять мягкое нёбо и маленький язычок. Повторите 6-8 раз. Попробуйте 

повторить это беззвучно.  

3."Колечко". Напряженно скользя кончиком языка по нёбу, старайтесь дотянуться до 

маленького язычка. Делайте это с закрытым ртом. Повторите несколько раз. 

4."Лев". Дотянитесь языком до подбородка. Повторите несколько 

раз.  

5."Зевота". Зевоту легко вызвать искусственно. Вот и вызовите 

несколько раз подряд в качестве гимнастики для горла. Зевайте с 

закрытым ртом, как бы скрывая зевоту от окружающих.  

6."Трубочка". Вытяните губы трубочкой. Повращайте ими по 

часовой стрелке и против часовой стрелки, потянитесь губами до 

носа, потом - до подбородка. Повторить 6-8 раз.  

7."Смех". Во время смеха положите ладонь на горло, прочувствуйте, как напряжены мышцы. 

Подобное напряжение можно ощущутить при выполнении всех предыдущих упражнений. 

Смех можно вызвать и искусственно, ведь с точки зрения работы мышц не имеет значения 

смеётесь вы по-настоящему или просто произносите "ха-ха-ха". Искусственный смех быстро 

пробудит приподнятое настроение.  

 

Часто правильному пению мешают мышечные зажимы, излишнее напряжение отдельных 

групп мышц, их дискоординация. Предлагаемые упражнения помогут правильно 

организовать работу мышц. Прежде всего следует позаботиться о правильной осанке: спина 

прямая, плечи расправлены и опущены вниз, голова находится в среднем положении. Не 

задирайте голову вверх - это излишне напрягает гортань и голосовые связки. Работайте 

ритмично.  

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения для снятия напряжения мышц: 

Упр.1 

 Шея расслаблена. Мягкие движения головы по кругу в правую и левую стороны.  

Упр.2  

 Мягко опускаем нижнюю челюсть вниз , затем возвращаем на место. Выполнять мягко, 

осторожно. Правильное положение нижней челюсти можно найти, открыв рот на 

максимальную ширину, а затем немного ослабив мышцы.  

Упр.3 

 Губы вытянуты в трубочку, выполняют движения влево-вправо, вращения по кругу вперед-

назад и влево-вправо.  

Упр.4  
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 Язык принимает различные формы: сворачивается в трубочку, принимает форму ванночки 

/поднимаются боковые стенки и кончик языка/ или паруса /рот открыт, язык касается 

верхнего неба как можно дальше от передних зубов/.  

Малоподвижная небная занавеска /мягкое небо/ и язык мешают выходу свободного звука. Он 

становится плоским, гнусавым. Следующие упражнения тренируют подвижность мягкого 

неба, языка и гортани.  

Упр.5 

 3-4 согнутых в кулак пальца вставляем в рот в качестве расширителя. Максимально 

членораздельно, отчетливо и громко произносим буквосочетания НГА, НГО, НГЫ, НГЕ, 

НГУ, НГЯ. Голову не задираем, выполняем упражнение до ощущения усталости в области 

гортани.  

Упр.6 

 Откроем рот. Резко выталкиваем язык наружу с таким ускорением, чтобы обратно он как бы 

запрыгнул сам. Представьте себе лягушку, ловящую комара. Старайтесь дотронуться языком 

до подбородка. Рот открыт, не дергается и не закрывается, челюсть расслаблена. На первых 

порах можно придерживать себя за подбородок.  

Упр.7 

 Откроем рот. Сделаем медленный вдох с легким звуком "удивления". Почувствуем холодок 

на мягком небе и опускание кадыка. На выдохе издаем протяжный, свободный, похожий на 

стон звук "А". Гортань вместе с кадыком остается в нижнем положении. Язык не должен 

закрывать горло. Губы не должны дрожать. Проконтролируйте себя с помощью зеркала. 

Следите за правильным дыханием. Вдох не фиксируйте (выдох — непосредственно после 

вдоха без задержки). Гортань не поднимается. Непроизвольному рождению свободного 

звучания способствует покой, внутренняя раскованность и даже некоторая расслабленность.  

 

2.Упражнения на концентрацию звука 

Эти упражнения необходимы тем из вас, у кого наблюдаются следующие проблемы во время 

пения: глухой, заглубленный звук, трудности с исполнением верхних и средних нот, сиплый 

звук на всех или некоторых гласных \часто на "И"\, склонность к занижению нот. 

 Упр.1 

Закрытый слог "М". Сделайте быстрый вдох носом. Одновременно опустите гортань, как во 

время зевка и откройте ноздри. На выдохе споем одну ноту на согласную "М". Гортань 

остается внизу. Нижняя челюсть опущена так, что зубы не касаются друг друга. Язык лежит 

свободно. Губы сомкнуты, но не напряжены. Ноздри открыты. Вы должны добиться 

удержания долгого ровного звука. Вибрация \легкое подрагивание\ ощущается в области 

носа, переносицы, щек, подбородка. Эпицентр вибрации находится на передних верхних 

зубах. Старайтесь не допускать гнусавого призвука. Не тянитесь к ноте снизу, атакуйте 

сверху, как бы нажимая на воображаемую клавишу. В противном случае нота получится 

несколько заниженной, или будет присутствовать ощущение, что вы "подъезжаете" к ноте, 

не точно интонируя. Начинать это упражнение надо с любой удобной вам ноты, 

находящейся в середине диапазона, и постепенно повышать и понижать тон. Автор не 

рекомендует делать это упражнение в высоком регистре, оставайтесь в низком и среднем. 

 Упр.2  

М-И-И-И-И-И-И-И. В этом упражнении первая нота должна звучать так же, как и в 

предыдущем. Для исполнения последующих нот необходимо немного открыть рот, следя 

однако, чтобы не появилось какое-либо напряжение. Звук "И" во время пения не должен 

отличаться от обычного разговорного \как в слове "улитка"\. 

 Упр.3 

 М-И-Э-А-О-У-О-А-Э-И. Когда вы почувствует контроль над буквой "И", переходите к 

этому упражнению. Все гласные должны быть исполнены одинаковым звуком — звонко, без 

хрипа и продыха. Необходимо постоянно чувствовать точку концентрации звука на верхних 

передних зубах. 
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3. Комплекс упражнений для развития правильного певческого звукообразования. 

Упр.1  

Поиск вибрации: на губах (М) – на губной гармошке, расческе без оценки качества звуков. 

Упр.2 

Поток вибраций, поднимающийся из середины тела, вливается в вибрацию губ. Пение по 

одному звуку, двигаясь по полтона от «фа» до «си бемоль». Звук производится как 

жужжание. Звук из глубины. 

Упр.3 

 Стимулирование губ на освобождение и расширение зоны вибрации (звук Б), подключая 

деки губ. Пальцем касаемся губ при движении вверх-вниз до свободного движения. 

Упр.4 

 Губы расслаблены, выдуваем поток воздуха с вибрацией «ММ»: от щек по всему лицу. 

Упр.5 

 Вдуваем вибрацию сквозь губы (вздох облегчения, касание звука, вибрации «ммм»). 

 

4. Упражнения на выработку свободной артикуляции 

1. Рассмотрим анатомию своего рта. Взгляните в зеркало. Лицо спокойное. Обратите 

внимание на естественную форму губ. Теперь попробуйте их активизировать: пошлепать 

губами, собрать их в трубочку, поднять верхнюю губу, открыть верхние зубы. Откройте рот. 

Посмотрите, какая у него красивая форма, как спокойно в нижней челюсти лежит язык. У 

корня языка рассмотрите свод, маленький язычок, попробуйте его подобрать, освободив 

глотку. Попробуйте зевнуть, почувствовать мягкое небо, ведь от верхних зубов идет твердое 

небо, а затем мягкое, подвижное небо и маленький язычок.  

2. Для активизации языка. Пошевелите языком из стороны в сторону, вперед, назад, вправо, 

влево, круговые обороты в обе стороны, "винтиком", "трубочкой". Высуньте кончик языка и 

быстро-быстро перемещайте его из угла в угол рта.  

3. Почувствуйте кончик языка, он активный и твердый, как молоточек. (В этом вам поможет 

воображение). Побейте кончиком языка по зубам изнутри, как будто (беззвучно) говорите: 

да-да-да-да. Хорошо в этот момент представить себе "высокое небо" и объемный рот. 

Энергично произнесите: Т-Д, Т-Д, Т-Д.  

4. "Внутренним взглядом" осмотрите полость рта, естественное положение языка, который 

спокойно лежит в нижней челюсти, его кончик касается внутренней поверхности нижних 

зубов у самого их корня. Наверху - "высокое небо". Корень языка спокоен, опущен, поэтому 

гортань спокойная, свободная. "Послушайте" и запомните эти ощущения. Если не 

получается сразу все почувствовать, то возьмите зеркало, посмотрите, а потом представляйте 

себе строение рта, как будто вы смотрите в зеркало. Педагоги-вокалисты заметили, что когда 

язык лежит горбом, то он подтягивает и напрягает гортань, нарушая спокойствие и 

гармонию в пении. Насильно укладывать язык не стоит, полезно с помощью зеркала 

зафиксировать этот дефект, почувствовать его и поискать комфортное и состояние. Здесь 

помогут глаза и внимание.  

5. Чтобы освободить язык и гортань выполните такое задание: быстрый, короткий и 

глубокий вдох носом, затем полностью выдохнуть через рот. Выдох резкий, как "выброс" 

воздуха со звуком "ФУ" (щеки "опадают").  

А чтобы укрепить мышцы гортани, энергично произнесите: К-Г, К-Г, К-Г.  
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6. Чтобы активизировать мышцы губ, надуйте щеки, сбросьте воздух резким "хлопком" через 

сжатые (собранные в "пучок") губы.  

Энергично произнесите: П-Б, П-Б, П-Б.  

7. Это упражнение для освобождения нижней челюсти. Просто откройте рот, подвигайте 

челюстью в стороны, почувствуйте свободу этого движения. Делайте его перед зеркалом, 

пока не почувствуете легкую усталость. Нижняя челюсть должна быть свободной, но не 

приоткрытой. Тяжелая, болтающаяся нижняя челюсть бьет по гортани, делает звук 

бесформенным, артикуляцию переукрупненной. 

8. Челюсти не должны быть зажаты. Постучите мелко, дробно передними зубами, как в 

ознобе. Чтобы случайно не возникли новые зажатия, пока вы старательно выполняете эти 

разные действия, контролируйте себя с помощью зеркала. Ваше лицо (лоб, брови, глаза) 

должно быть спокойно, без гримас страдания, напряжения и старания. Привыкайте к 

наблюдению за своим лицом. Проследите, какое из этих заданий вам доставило трудности, в 

каком вы почувствовали дискомфорт, напряжение или увидели мученическую гримасу в 

зеркале. Движение (лучше сказать - усилие), доставившее вам неудобство, нужно повторить 

много раз; многократным, контролируемым, сознательным повторением неудобного 

движения вы добьетесь желаемого результата. Обратите внимание, что в работе над 

дыханием ставится непременное условие - не уставать, а в работе с артикуляционными 

органами - повтор до легкой усталости. Эти легкие упражнения развивают, совершенствуют 

ваш артикуляционный аппарат. Простое рассматривание процессов в зеркале дает 

информацию для памяти и воображения. Очень часто бывает так, что само слово 

"упражнение" вызывает у человека зажатие, потерю естественности, какой-то тормоз, 

неверный психологический настрой, особенно у начинающих. Однако у людей привыкших к 

регулярной работе, слово"упражнение" вызывает рабочее, активное состояние. Я говорю 

человеку: "Вообразите, что вы дуете на свечу", - и человек очень органично производит это 

действие, подключая и воображение. Если, работая с начинающим, я перед этой фразой 

скажу: "Сделаем упражнение", - то неопытный начинающий мгновенно теряет 

естественность, запирает дыхание, делает немыслимые паузы, невероятно напрягает губы и 

т.п. Надо учиться быстро входить в рабочее состояние, учиться подключать воображение, 

чтобы имитировать любое действие, образ, учиться концентрировать внимание на самых 

мелких движениях, ощущениях, процессах.  

9. Очень хороши для тренировки скороговорки. Читать скороговорки надо сначала медленно, 

постепенно убыстряя, по мере успешного совершенствования. Следить за ритмичностью 

произношения. Не забывать темп, дикцию.  

а) На дворе трава, на траве дрова. Не руби дрова на траве двора 

б) Шит колпак не по колпапаковски, Надо его переколпаковать.  

в) Ты, сверчок сверчи, сверчи, Сверчать сверчаток научи.  

г) Шла Саша по шоссе и сосала сушку.  

д) Ехал грек через реку, видит грек в реке рак.  

Сунул грек руку в реку, рак за руку грека цап.  

е) Свил паук себе гамак в уголке, на потолке,  

Чтобы мухи, просто так, покачались в гамаке.  

ж) Бык тупогуб, тупогубенький бычок.  

10. Педагог Витт рекомендует обращать особое внимание на резкое подчеркивание в словах 

окончаний, это улучшает дикцию, но опять-таки надо помнить правило: согласные не 

крупнить, не тяжелить, а активизировать.  

11. Если у вас не благополучно с какими-то звуками, то возьмите любой словарь, откройте 

его на той букве, которая вас затрудняет при произношении и, не торопясь, читайте подряд 

все слова, вслушиваясь в трудный для вас звук. Многократное контролируемое 

произношение звука изменяет ситуацию к лучшему. Хорошо к этой работе подключить 

магнитофон. Словарь помогает не тратить внимание на придумывание слов с нужной вам 

буквой (звуком).  
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12. Для развития акустических и тембральных свойств голоса необходимо развивать мышцы 

глотки, языка, выявлять резонирующие свойства организма. Произнесите беззвучно А-Э-О, 

стараясь шире раскрыть полость зева, а не рот. Повторить 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. Дыхательная гимнастика А.С.Стрельниковой 

Основные правила. 

 Думать только о вдохе носом. А это значит, что нужно тренировать только вдох. Он 

должен быть шумным, резким и коротким (напоминающим хлопок в ладоши). 

 Выдох должен происходить после каждого вдоха самостоятельно и желательно через 

рот. Запомните – шумного выдоха быть не должно! Вдох делайте предельно 

активным и только через нос, выход осуществлять пассивно - через рот. 

 Вдох делать одновременно с движениями. Нет вдоха без движения, а движения без – 

вдоха. 

 Все вдохи – выдохи нужно делать в ритме строевого шага.  

 Счёт в «стрельниковской гимнастике» делается только на «8». Считать «про себя» 

мысленно, а не вслух. 

 Упражнения можно выполнять сидя, стоя и даже лёжа. 

Упр.1 

«Ладошки» 

Станьте прямо, согните руки в локтях (локти опущены вниз) и покажите зрителю ладошки 

(поза экстрасенса). Начинаем делать шумные вдохи носом, и при этом, одновременно 

сжимаем ладони в кулаки. Сделать подряд 4 ритмичных, шумных вдоха с движениями. Затем 

опустить руки сделать перерыв 3-4 секунды (пауза). Сделайте снова 4 шумных вдоха и снова 

пауза. 

Упр.2 

«Погончики» 

Стать прямо, кисти рук сжать в кулаки и прижать их к животу на уровне пояса. В момент 

вдоха резко толкайте кулаки вниз к полу, делая как бы отжим от него (при этом плечи 

должны быть, напряжены, руки прямые, тянуться к полу). После этого кисти рук 

возвращаются в и.п. на уровне пояса. Плечи расслаблены – выдох «ушёл». 

Упр.3 

«Насос»  
Стать прямо, ноги чуть уже ширины плеч, руки вдоль туловища. Сделать лёгкий поклон, т.е. 

потянуться руками к полу, не касаясь его, и одновременно – короткий, шумный вдох носом – 

во второй половине с поклоном. Далее слегка приподнимитесь (не выпрямляясь) и снова 

поклон и шумный, короткий вдох « с пола». После этого нужно представить, что вы 

начинаете накачивать шину велосипеда насосом, т.е. делать ритмично такие движения, не 

напрягаясь и не сильно наклоняясь. Спина должна быть не прямой, а округлой, голова 

опущенной. Норма 12 раз по 8 вдохов – движений. Данное упражнение считается довольно 

эффективным при бронхиальной астме, сердечном и печёночном приступах болей 
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6. Эмоционально-психологическое состояние вокалиста перед выступлением 

(упражнения по методике В.И. Петрушина) 

 

Предлагаемые ниже формулы самовнушения созданы В.И. Петрушиным, автором теории 

«Музыкальная психотерапия». Каждая формула поётся 3 раза с повышением при повторении 

на полтона. Подобные формулы помогают поддерживать положительны психологический 

настрой, справляться с негативными эмоциями и волнениями. 

 

Практические занятия: 

Не жди подарка от судьбы (Торжественно) 

Не жди подарка от судьбы, судьба зависит от борьбы. Учти ошибки прошлых дней и стань 

умнее и сильней. 

Иди к победе сквозь беду и твёрдо верь в свою звезду. Ты сам творец своей судьбы – судьба 

зависит от борьбы. 

 

Устойчиво стою я на земле (Уверенно) 

Устойчиво стою я на земле. Вот так! (2 раза топнуть ногой) 

Несчастиям моим я дам под зад. Вот так! (поднять вверх колено) 

Друзей моих я буду обнимать. Вот так! (на эти слова обнять своего соседа) 

Смеяться буду громко я. Вот так. Ха-ха! 

 

 Что бы со мной не случилось (Напевно) 

1. Чтоб ни случилось такое, я совершенно спокоен, 

 Потому что я расслабляюсь, а потом, как дитя, улыбаюсь. 

2. Улыбнись, улыбнись, мой дружочек, распрямись, как весенний цветочек! 

 Эту песню легко напевая, ты пойдёшь по тропиночкам рая. 

 

Я забыл про мои неудачи (Напевно) 

1. Я забыл про мои пораженья, я забыл про мои огорченья, 

 Я забыл, что меня тяготило, всё, что на сердце тяжко давило 

2. Ничего я не помню плохого, и не надо мне счастья иного. 

 Не зову, не жалею, не плачу, я забыл все мои неудачи 

 

III. Доврачебная помощь, при заболеваниях голосового аппарата 
Воспалении слизистой носа 

Доврачебная помощь: 

при воспалении слизистой носа очень помогает ментоловый карандаш. Хороши при 

заложенности носа отвлекающие процедуры: 

1. горячие ножные ванны; 

2. горчичники на икры, на ступни; 

3. 1-2 % раствор эфедрина по 5 капель в каждую ноздрю, через 2-3 часа; 

4. 1 % ментоловое масло по 5 капель, 3 раза в день; 

5. вдыхание носом порошка стрептоцида. 
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Правило закапывания капель в нос: закапать лекарство в ноздрю и наклонить голову к плечу 

в ту же сторону. 

Правило очистки носа при насморке: при остром насморке, особенно, когда нос заложен 

полностью, нельзя сморкаться. 

В это время в носу или носоглотке бывает много болезнетворных микробов. При сморкании 

слизь может из носоглотки попасть в среднее ухо (через евстахиеву трубу), и, таким образом, 

вызвать отит. Если нос не заложен полностью, слизь выдувают слегка, без напора, чередуя 

опорожнение левой и правой ноздри. 

Если у здорового человека возникает необходимость сморкаться, то при этом надо держать 

рот полуоткрытым и осторожно освободить сначала одну, а затем и другую ноздрю. 

Воспаление слизистой глотки – фарингит. 

При этом заболевании возникают неприятные ощущения: царапанье, жжение в глотке, сухой 

кашель. 

Почти всегда это воспаление захватывает в той или иной степени гортань. 

Возникновению фарингита способствует всякое часто повторяющееся раздражение 

слизистой оболочки глотки. Раздражители: курение, спиртные напитки, слишком горячая и 

острая пища, слишком холодная пища и напитки, колебания температуры, пыль. 

Доврачебная помощь: 

1. Систематическое полоскание горла щелочными растворами (1 чайная ложка питьевой 

соды и 1 чайная ложка глицерина на стакан кипяченой воды). 

2. Щелочно-масляные ингаляции, но не горячие, а теплые (горячие несут только вред при 

фарингите). 

3. При кашле можно принимать внутрь либексин, глаувент или другие противокашлевые 

средства. 

 

Воспаление миндалин-ангина 

Заболевание возникает в сырую, холодную погоду, и, как инфекционное, легко передается 

при общении от больного к здоровому. Во время ангины человек испытывает недомогание, 

головную боль, разбитость, повышенную температуру. Лечиться обязательно у врача, так как 

при этом заболевании нередки осложнения (воспаления среднего уха, ревматизм, поражение 

внутренней оболочки сердца – эндокардит). 

Доврачебная помощь: 

1. Постельный режим до падения температуры. 

2. Теплая, жидкая пища, чтобы не травмировать воспаленную глотку, обильное питье 

(теплый чай с лимоном, боржоми). 

3. На шею согревающие компрессы. 

4. Полоскать горло дезинфицирующими растворами: 

борная кислота (1 чайная ложка на стакан воды), 

риванол (0,1 % раствор), 

грамицидин (1 ампула на 1 стакан кипяченой воды), 

поваренная соль и йод (1чайная ложка соды + 2-3 капли йода на 1 стакан воды), 

настой эвкалипта или ромашки (теплый), горячий зверобой (заварить 1 столовую ложку на 1 

стакан кипятка, оставить настаиваться. Пить, когда температура станет приемлемой для 

слизистой). Полоскать теплым настоем. 

Хороший совет: полоскать горло следует безо всякого напряжения, стараясь в эти моменты 

произносить певучие гласные буквы (А, О, Э, И, У). 

На разные гласные меняется форма рта и глотки. Это способствует промыванию мест в 

складках слизистой, недоступных при одной гласной. 

Приведу еще несколько рецептов лечения ангины. Полоскание: 

-В равной пропорции (1:1:1)взять ромашку, эвкалипт и календулу количеством в 1 столовую 

ложку смеси и кипятить 2 минуты в 1,5 стаканах воды. Затем настоять 30 минут в теплом 

месте и процедить. Полоскать горло 2 раза в день (утром и вечером), разделив настой 
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пополам. Начинать с 20 градусов по Цельсию, постепенно убавлять 1 градус, доведя до 16 

градусов. Затем месяц полоскать настоем 16 градусов по Цельсию. 

-Ежедневно жевать корень аира 5-6 раз в день по маленькому кусочку. Кусочек держать во 

рту 15-20 минут. Через полгода – год такого лечения ангины проходят навсегда. 

-При ангине (в начале) пожевать кусочек лимона с цедрой. После этого ничего не есть в 

течение часа, чтобы не смыть эфирные масла и кислоту. Повторить через 3 часа. 

 

Поражение верхних дыхательных путей-грипп  

Надо уметь принимать меры предосторожности, особенно, во время эпидемий. 

1. Конечно, избегать, по возможности, контактов с больными. Не пользоваться общепитом. 

2. Полезно полоскать не менее 3-4 раз в день полость рта и глотки раствором марганцовки 

(маленькую крупинку на 1 стакан кипяченой воды) или раствора риванола (1:4000), или 

раствором борной кислоты и поваренной соли (по 1/2 чайной ложки на 1 стакан кипяченой 

воды). 

3. Помогают предотвратить заболевание специальные лекарства и вакцины против гриппа. 

Хороша противогриппозная сыворотка в виде порошка, который вдыхается через нос. 

Совет: Носовые платки человека, больного гриппом, надо сначала кипятить, а потом стирать. 

Лучше употреблять салфетки, а затем их выбрасывать. Это уменьшает возможность переноса 

инфекции. 

Очень эффективны марлевые повязки или отсутствие контакта с больным. 

 

Послесловие 

Дорогие друзья! 

 Голос – это бриллиант. Он засверкает, если очистить каждую его грань от того, что 

мешает ему светиться полетно и ярко. 

Безусловно, конечная цель любого обучения – добиться того, чтобы пение было 

свободным, полетным звуком, без напряжения, точно фиксируя звуки, способствующие 

тембральному яркому звучанию. 

 Надеюсь, что предложенный комплекс упражнений позволит вам развить вокальные 

данные и поможет в постановке голоса, а это одно из важнейших условий для качественного 

пения. 

Желаю радости и удачи в творчестве! 
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Методическая разработка «Применение здоровьесберегающих 

технологий в классе хорового пения»  
  

Что же такое здоровье сберегающие образовательные технологии?  

 Под здоровьесберегающими образовательными технологиями (ЗОТ) можно понимать все 

технологии, использование которых в образовательном процессе идет на пользу здоровья 

обучающихся. К здоровьесберегающим технологиям относятся педагогические приемы, 

методы и технологии, которые не наносят вреда здоровью учащихся и педагогов. 

Обеспечивают им безопасные условия пребывания, обучения и работы в образовательном 

процессе. Особенности данных технологий состоят в их рациональности, совместной 

организации деятельности учителя и учащихся, без которых невозможно достичь 

эффективности обучения 

 Музыкальное искусство, как средство здоровьесберегающих технологий, имеет уникальные 

возможности. Благодаря исследованиям, изучавшим психофизиологический аспект 

воздействия музыки на организм человека, можно считать твердо установленными 

следующие факты: 

 музыка оказывает заметное воздействие на минутный объём крови, частоту пульса, 

кровяное давление, уровень сахара в крови; 

 музыка воздействует на определенные мозговые зоны и активизирует работу мозга в 

целом; 

 как ритмический раздражитель, музыка стимулирует физиологические процессы 

организма, происходящие ритмично как в двигательной, так и вегетативной сфере; 

 музыка повышает и понижает мышечный тонус; 

 восприятие и исполнение музыкальных произведений стимулирует появление эмоций; 

 музыка улучшает вербальные и арифметические способности; 

 музыка стимулирует процессы восприятия и памяти; активизирует творческое 

мышление. 

История оставила немало фактов, свидетельствующих об успешном использовании с 

древнейших времен терапевтических возможностей музыки. Восприятие музыки, её 

исполнение и создание являются основными формами не только музыкального восприятия, 

но и музыкальной психотерапии. По существу каждый учитель музыки, осознаёт он это или 

нет, является стихийным психотерапевтом, изменяющим при помощи музыкального 

искусства настроение и мироощущение своих учеников. Музыкотерапия становится 

признанной наукой. В России музыкотерапию Минздрав признал официальным методом 

лечения в 2003 году.  

Музыкотерапия – это психотерапевтический метод, основанный на целительном 

воздействии музыки на психологическое состояние человека, где музыка используется как 

лечебное средство. Музыкальная терапия может стать эффективным методом лечения 

неврозов, снимать нервно-психические перегрузки, восстанавливать положительный 

эмоционально-энергетический тонус учащихся, подбирая музыкальные произведения можно 

добиться нужного эффекта расслабления или повышения активности. 

ГОЛОС – это уникальный музыкальный “инструмент”, данный человеку самой Природой. 

Голос человека вибрирует всегда, когда он звучит (при разговоре, пении, шепоте). И более 

совершенного (в частности - с терапевтической точки зрения) музыкального инструмента, 

подходящего для конкретного человека, просто не существует. 

Как вариант активной музыкотерапии может рассматриваться хоровое пение. Голос – это 

своеобразный индикатор здоровья человека. Петь полезно в любом случае, даже если нет ни 

слуха, ни голоса. Это отличное средство для снятия внутреннего напряжения и для 

самовыражения. В процессе пения – сольного или хорового – укрепляется певческий 
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аппарат, развивается дыхание, положение тела во время пения (певческая установка) 

способствует воспитанию хорошей осанки. Все это положительно влияет на общее состояние 

здоровья учащихся. 

Секрет благотворного влияния пения в том, что оно требует нижнего диафрагмального 

дыхания, которое естественно и очень полезно для здоровья. Такой способ дыхания 

позволяет рационально функционировать легким, максимально обогащает кровь 

кислородом, активизирует работу брюшной полости, вызывает приток крови к внутренним 

органам. В процессе пения участвуют не только голосовые связки, но и весь организм. Под 

воздействием резонансных колебаний каждый внутренний орган вибрирует особым образом. 

Причем с больными и здоровыми органами это происходит на разных частотах. Вибрация, 

вызываемая пением, – не что иное, как активный массаж, активизирующий приток крови к 

больному органу и таким образом излечивающий его. Пение благотворно действует на 

бронхо-лёгочную систему, почки, на железы внутренней секреции, массирует гортань, 

щитовидную железу, сердце. 

Задача педагога – создать полноценные условия для поддержания и сохранения здоровья 

учащихся; развить интерес к занятиям, включающим здоровьесберегающие технологии; 

внедрить эти технологии в образовательный процесс; закрепить навыки и умения детей, с 

целью улучшения их физического здоровья, голосовых и музыкальных данных, а так же 

здоровья психики учащихся и их комфортного состояния в образовательном процессе. 

На занятиях хорового класса следует обязательно применять следующие 

здоровьесберегающие технологии: 

 вокалотерапия; 

 ритмотерапия; 

 логоритмика; 

 улыбкотерапия. 

1. Вокалотерапия 

Вокалотерапия предполагает использование на занятиях определенных дыхательных и 

голосовых упражнений, которые кроме развивающих и обучающих задач, решают еще и 

оздоровительно-коррекционные задачи. Это могут быть, например: 

1. Элементы дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой. Упражнения этой лечебной 

дыхательной гимнастики не только восстанавливает дыхание и голос, но и вообще 

чрезвычайно благотворно воздействует на организм в целом. 

2. Артикуляционная гимнастика и упражнения для развития артикуляционного аппарата – 

скороговорки, речевые упражнения. 

3. Интонационно-фонопедические упражнения, способствующие развитию силы звука, 

расширению диапазона, постановке основных вокальных навыков (автор 

фонопедического метода развития голосового аппарата В.В. Емельянов). 

4. Упражнения оздоровительного физвокализа А.И.Попова. Это упражнения по 

реабилитации голосовых связок, улучшению состояния здоровья, основанные на 

пропеваемых определенных звуках или звуковых сочетаниях. 

 Дыхательная гимнастика (по методике А.Н.Стрельниковой) 

 

Эта дыхательная гимнастика была разработана известным педагогом-вокалистом и 

певицей Александрой Николаевной Стрельниковой. При регулярных занятиях она 

способна: 

 оказать помощь при нарушениях носового дыхания 
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 способствовать рассасыванию воспалительных образований в легочной ткани 

 устранять застойные явления в легких, восстановить нормальное кровоснабжение в них 

 положительно повлиять на дренажную функцию в легких 

 укрепить сердечно-сосудистую систему 

 исправить различные деформации грудной клетки, позвоночника 

 значительно улучшить нервно-психическое состояние человека, повысить тонус 

организма и его сопротивляемость инфекциям 

 а также с целью профилактики  

 Данная гимнастика основана на динамичных дыхательных упражнениях, которые 

сопровождаются движениями рук, ног и туловища. Упражнения следует выполнять точно 

и регулярно 

 

 УПРАЖНЕНИЕ “ЛАДОШКИ” (РАЗМИНОЧНОЕ) Исходное положение: встать прямо, 

показать ладошки “зрителю”, руки далеко от тела не уводить. Делайте короткий, шумный. 

Активный вдох носом и одновременно сжимайте вкулачки в ладошки.  

  
 

 УПРАЖНЕНИЕ “ПОГОНЧИКИ” 
 Исходное положение: встать прямо, сжатые в кулаки кисти рук прижать к поясу. В момент 

короткого и шумного вдоха носом с силой толкайте кулаки к полу, как бы отжимаясь от 

него или сбрасывая с рук что-то. При этом во время толчка кулаки разжимаются. 

  
 

 УПРАЖНЕНИЕ “НАСОС” 
 Исходное положение: встать прямо, руки опущены. Слегка наклонитесь вниз, к полу: спина 

круглая (а не прямая), голова опущена (смотрит вниз, в пол, шею не тянуть и не напрягать, 

руки опущены вниз). Сделайте короткий шумный вдох в конечной точке поклона 

(“понюхайте пол”). Слегка приподнимитесь, но не выпрямляйтесь полностью – в этот 

момент абсолютно пассивно уходит через нос или рот. 

  
 Снова наклонитесь и одновременно с поклоном сделайте короткий шумный вдох. Затем 

выдыхая, слегка выпрямитесь, выпуская воздух через рот или нос.  
  
 УПРАЖНЕНИЕ “КОШКА” 
 Исходное положение: встать прямо, руки опущены. Делаем лёгкие, пружинистые, 

танцевальные движения, одновременно поворачивая туловище то вправо. То влево с 
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одновременным коротким шумным вдохом делаем руками лёгкое “сбрасывающее” 

движение. Кисти рук далеко от пояса не уводим, чтобы вас “не заносило” на поворотах. 

Голова поворачивается вместе с туловищем то вправо, то влево. Колени то гнутся, то 

выпрямляются, приседание лёгкое 
 

 
 
 УПРАЖНЕНИЕ “ОБНИМИ ПЛЕЧИ” 
 Исходное положение: встаньте прямо. Руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч. В 

момент короткого шумного вдоха носом бросаем руки навстречу друг другу, как бы 

обнимая себя за плечи. Важно, чтобы руки двигались параллельно друг другу. А не крест-

накрест. 

 
 

  “ПОВОРОТЫ ГОЛОВЫ” 
 И.П.: встаньте прямо. Поверните голову вправо и сделайте короткий шумный вдох справа. 

Затем сразу же (без остановки посередине) поверните голову влево, шумно и коротко 

понюхайте воздух слева. 

 
 

  “КИТАЙСКИЙ БОЛВАНЧИК” 
 И.П.: встаньте прямо. Слегка наклоните голову вправо, правое ухо идёт к правому плечу - 

короткий шумный вдох носом. Затем слегка наклоните голову влево, левое ухо идёт к 

левому плечу - тоже вдох. Словно мысленно кому-то говорите: “Ай! Как не стыдно!”. 

Плечи при этом не дёргаются, голова посередине не останавливается.  
  
 “КРУГОВОЙ МАЯТНИК” ГОЛОВОЙ. 
 Исходное положение: встать прямо. Ноги чуть уже плеч. Опустить голову вниз, посмотреть 

на пол – следует короткий вдох. Откинуть голову назад, вверх, посмотреть на потолок – 

вдох. Вдох внизу (на пол), вдох вверху (на потолок). Выдох пассивно делается в 

промежутке между двумя вдохами. Голова при этом не останавливается. Шея свободна, 

мышцы расслаблены. 
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Упражнения можно выполнять под музыку, до 32 раз . 

 

 

 

 Фонопедический метод развития голоса  (по методике В.В.Емельянова) 

 

 Эта система представляет интерес не только для педагогов-практиков, занимающихся 

развитием голоса, а так же для тех, чья деятельность так или иначе связана с голосом. Это 

учебное пособие, методическая разработка работает на всех уровнях – от детского сада до 

консерваторий и оперных театров. Прямое направление—для тех, кто интересуется пением. 

Методика состоит из нескольких уровней обучения. У каждого уровня свои развивающие 

цели и задачи. Но все вместе они направлены на развитие голосового аппарата и 

воздействуют не только на него, но и на весь организм в целом. Это и подчеркивает термин 

«фонопедический», который несет в себе общеоздоровительную и профилактическую 

функции. Этот метод является подготовительным, вспомогательным, без вмешательства в 

эстетические и исполнительские задачи, т.е. является координационно-тренировочным 

этапом работы.(Если проводить аналогию с инструменталистами—прежде, чем играть на 

инструменте, его необходимо сделать). 

Координационно – тренировочный этап содержит в себе: 

 создание материальной базы, инструмента, для решения музыкальных задач 

 осознание действий мышц, участвующих в голосообразовании (прямое осознание – 

скелетной и лицевой мускулатуры, косвенное – внутренней дыхательной, гортанной, 

глоточной) 

 осознание ощущений вибрации, давления, действия мышц отдельно от восприятия 

звука своего голоса 

 осознание работы голосового аппарата в разных режимах (регистрах) через разные 

ощущения 

 дозированную тренировочную нагрузку на разные группы мышц, участвующих в 

голосообразовании 

И чем точнее в сознании педагога будут разведены тренаж и творчество, технология и 

искусство – тем легче будет делать все сразу, синхронно, комплексно, и незаметно для 

учеников. 

 

I уровень обучения – это развивающие голосовые игры : Артикуляционная гимнастика, 

Интонационно – фонетические упражнения, Голосовые сигналы доречевой коммуникации. 

Три этих цикла - единый процесс, который начинается без звука голоса (А. г.), затем 

появляется голос (И-ф упр), и все переводится на высший уровень максимальных 

энергетических затрат (Гсдк).. 

Упражнения этого уровня построены на материале «Стихийного(спонтанного) голосового 

музицирования» и служат для осознания его элементов, механики голосообразования, 

энергетитчесских возможностей голоса. 

II уровень обучения – развитие показателей певческого образования :Тренировочные 

программы для грудного регистра детского и женского голоса, Треноровочные программы 

на переходе из грудного регистра в фальцетный режим, Тренировочные программы для 

фальцетного регистра. 

Все программы исполняются под сопровождение фортепиано, используются самые 

простые попевки 
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III уровень обучения - включение фонационной функции трахеи. Устранение 

неравномерности развития голосового аппарата и голосовой функции. Формирование 

навыков самонаблюдения, самоанализа, и самоимитации. Многократное повторение 

элементов системы включает в организме механизмы работы на максимальный результат с 

минимальными затратами, что рано или поздно, обязательно войдет в сознание. Это 

главная задача этого уровня. 

IY уровень обучения – синхронный комплексный тренаж. Формирование специфического 

произношения. 

Y уровень обучения – отслеживание критериев технологии академического пения. 

Многие педагоги, применяющие в своей практике упражнения ФМРГ, отмечают 

улучшение слуховой координации у детей –«гудошников», а учителя словесники – 

исправление логопедических ошибок, а также повышение самооценки у замкнутых, 

стеснительных детей. 

 

Артикуляционная гимнастика: 

Состоит из 21 упражнения, где работают язык, губы, мышцы лица, применяется массаж 

лица. Исполнение упражнений, связанных с работой губ и открыванием рта необходимо 

контролировать с помощью зеркала. В дальнейшей работе также желателен визуальный 

контроль. 

1. Покусать кончик языка. 

2. Покусывая язык, высовывать его вперед и убирать назад, покусывая всю поверхность 

3. Пожевать язык попеременно левыми и правыми боковыми зубами. 

4. Провести языком между губами и зубами, как бы очищая зубы 

5. Проткнуть языком попеременно верхнюю и нижнюю губу, правую и левую щеки 

6. Пощелкать языком, меняя объем рта так, чтобы звуковысотность щелчка менялась 

(например –игровое задание: разные лошадки по разному щелкают копытами. Большие 

лошадки цокают медленно и низко, маленькие-пони цокают быстро и высоко) 

7. Покусать нижнюю губу по всей длине, так же покусать верхнюю губу. 

8. Закусить изнутри щеки боковыми зубами 

9. Оттопырить нижнюю губу, придав лицу обиженное выражение 

10. Поднять верхнюю губу, открыв верхние зубы, придав лицу выражение улыбки 

11. Совершать предыдущие два движения попеременно в ускоряющемся темпе 

12. Провести надавливающий и сдвигающий массаж лица от корней волос до шеи 

собственными пальцами 

13. Провести поколачивающий массаж лица кончиками пальцев так же 

14. Положить указательные пальцы обеих рук на мышцы под глазами и сделать 

гимнастику лица, поднимая лицевыми мышцами пальцы как гантели. Повторить это 

упражнение попеременно правой и левой стороной. 

15. Поставить указательные пальцы на переносицу, сильно наморщить её, и ощутить 

пальцами движение мышц 

Наморщив переносицу (контроль пальцами), включив мышцы под глазами (контроль 

пальцами), широко открыть глаза 

16. Поставить пальцы на челюстно-височные суставные сочленения и помассировать их, 

открывая рот 

17. Взять левой рукой правый локоть, согнуть кисть правой руки под прямым углом и на 

образовавшуюся «полочку» положить подбородок. Челюсть вперед, глаза –назад, между 

подбородком и шеей прямой угол 
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18. Соединить предыдущее задание с оттопыриванием нижней губы и подъемом верхней 

(поочереди и одновременно) 

19. выполнить последовательно в одном движении 16 и 19 задания 

20. Максимально открыв рот, обнажив зубы, наморщив переносицу, включив мышцы 

подж глазами, широко открыв глаза, сделать 4 движения я зыком вперед-назад, при 

неподвижной челюсти и губах. 

 

Интонационно – фонетические упражнения 

1.. Состоит в сильном, активном произнесении согласных звуков в определенной 

последовательности. Необходимо обращать внимание на прекращение звука, чтобы не 

происходило дополнительного озвученного выброса воздуха («В-в-в-ы», «3-з-з-ы»). 

2.. Последовательность гласных, которые произносятся без видимых движение губ и 

челюстей. Для детей это упражнение называется «Страшная сказка», так как 

последовательность гласных звуков можно рассматривать как псевдослова, которые 

складываются в псевдо-фразы. 

3.. Основным элементом этого упражнения является скользящая (глиссирующая), 

восходящая и нисходящая интонация с резким переходом из грудного в фальцетный 

регистр и, наоборот, с характерным «переломом» голоса, который называется 

«регистровый порог» (для детей «Вопрос - ответ»). 

4..Исходное положение: мышцы лица расслаблены, Это связано с включением 

расслабляющего регистра голоса, не имеющего фиксированной звуковысотности (в 

немецкой терминологии - «штро - бас»). Упражнение состоит в переходе от штро-баса к 

грудному голосу на разных последовательностях гласных и затем, в соединении в одном 

движении трех регистров: штро-баса, грудного и фальцетного. 

5..Обратное предыдущему. В грудном регистре гласные переводятся одна в другую в 

установленной последовательности с переходом в штро-бас. 

6.. Является тренировочным материалом для соединения навыка перехода из грудного в 

фальцетный регистр и обратно с произношением согласных. 

7. Аналогично предыдущему с включением звонких согласных. 

8.. Кроме появления в контексте упражнения сонорных согласных и уже знакомого штро-

баса, упражнение исполняется еще с двумя приемами: издавание звука одновременно с 

выдуванием воздуха через плотно сомкнутые трубочкою губы и имитацией звука «Р» 

вибрацией губ. Упражнение исполняется только в грудном регистре. 

 Речевые игры 
«Р» - распеваем на неопределенной высоте, с падающей интонацией, руками изображаем, 

как нас накрывает «волна» от спины, через голову, к коленям  

«В» - ветер завывает… «Ввввьется Ввввьюга, Вввветер Вввоет». Руки выводят букву В 

«С» - представляем себя воздушным шариком, издаем глухой «ссс» без голоса. « 

Ссссухонький…ссссогнутый….сссморщенный …сссстаричек…» 

«Ф» - надуваем шарик (т.е. себя) «фффф» постепенно распрямляемся, и для важности 

расфффуффффыриваем себя, ставя руки в боки, изображая букву Ф 

«Ж, З» - проснувшийся весной жук и комар «жжж», «зззз» Жужжим и летаем при этом 

«Пф» - фыркающий недовольный ежик 

«ХХ» - котенок пугает щенка. Звук выдоха, отталкивания.Руки стряхивают с себя что-то, 

коготки выпускаются 

«Л М Н» - приклеенный язык: так разговаривают овечки, барашки. Тянем их – жалобно, 

требовательно, пугая, радуясь 

«А» - открытый, радостный. Рука ставим как А, Пропеваем все имена в группе на «А» с 

выделением буквы 
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«О» - закрытый, внутренний, ласкающий . Руки- в кольцо. Обволакивает, обнимает, 

охраняет. Все имена. 

«У» - узкий звук. Уууводящий, пугающий. У-ходит..тУ-да…У-ходит…звУУк. Руки 

вытягиваем вперед 

«И» - маленький, испуганный, так пищит мышка:пи..пи.. или синичка: тинь..тинь… 

«Э» - удивление.. мягкий, развернутый.. 

 

Со времен самых древних цивилизаций человечества людям известна целительная сила 

отдельных звуков и звукосочетаний, произносимых 

собственным голосом.  

 

Чтобы поправить свое здоровье, не надо быть Анной Нетребко, Шаляпиным или Карузо. Не 

обязательно даже иметь сильный голос или безупречный слух. Но важно знать, какое 

воздействие каждый звук имеет на органы и системы, и тогда каждый из нас сможет сам 

составлять для себя лечебную песенку.  

Звук «А» воздействует на область сердца, снимает спазмы и лечит желчный пузырь.  

Звук «Е» стимулирует трахею, улучшает деятельность паращитовидной железы («Е» 

желательно петь на высоких тонах).  

Звук «И» стимулирует работу сердца, улучшает работу головного мозга, лечит глаза, 

прочищает нос, улучшает работу тонкого кишечника.  

Звук «О» положительно влияет на позвоночник, сердце, налаживает работу поджелудочной 

железы.  

Звук «У» воздействует на дыхание, почки, мочевой пузырь, предстательную железу и матку.  

Звук «Ы» активизирует систему дыхания и лечит уши.  

Звук «Э» улучшает работу головного мозга.  

Звук «Ю» благотворно действует на почки и мочевой пузырь, снимает болевые спазмы.   

 

Звукосочетания: 

ОМ – снижает кровяное давление; 

АЙ, ПА – снижают боли в сердце; 

УХ, ОХ, АХ – стимулируют выброс из организма отработанных веществ и негативной 

энергии. 

Согласные (лучше их пропевать): 

В, Н, М – улучшает работу головного мозга; 

С – лечит кишечник, сердце, легкие;  

Ш – лечит печень; 

Ч – улучшает дыхание; 

К, Щ – лечат уши; 

М – лечит сердечные заболевания. 

 Скороговорки 

Используем любые скороговорки, например: 

«Бык бык тупогуб, тупогубенький бычок, У быка бела губа была тупа..» 

«Веники, веники, да веники – помелики, да напечи валялися, да с печи оборвалися..» 
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 2. Ритмотерапия 

 На уроках хорового пения следует применять ритмотерапию – включать в ход занятия 

различные музыкально-ритмические упражнения. Они выполняют релаксационную 

функцию (переключение внимания на другой вид деятельности – уже отдых), помогают 

добиться эмоциональной разрядки, снять умственную перегрузку и утомление. Ритм, 

который диктует музыка головному мозгу, снимает нервное напряжение, улучшая тем самым 

речь ребенка. Потребность в проведении ритмотерапии возникает и тогда, когда в 

разучиваемом произведении не получается тот или иной ритмический рисунок. Иногда 

заведомо трудное место подготавливают специальными ритмическими упражнениями, а уже 

потом разучивают. Для получения наибольшей эффективности полезно включать эти 

упражнения для музицирования на детских шумовых инструментах. Активизируя в целом 

организм детей, содействуя выпрямлению и разгрузке позвоночника, музыкально-

ритмические минутки способствуют улучшению здоровья. 

  3. Логоритмика 

 Двигательные паузы просто жизненно необходимы для детей. Наиболее благоприятной 

формой активного отдыха на занятиях хоровым пением является лого ритмическая 

гимнастика. Это кратковременные физические упражнения под музыку, а также различные 

движения под собственное пение. Они снимают напряжение после долгого сидения, 

усиливают кровообращение, и создают благоприятные условия отдыха для ранее 

возбужденных отделов мозга, вызывая возбуждение других. Лого ритмические упражнения 

объединены в комплексы общеразвивающих упражнений, которые выполняются в 

положении стоя и сидя. В них задействованы все группы мышц – как шейного отдела, 

плечевого пояса, так и мышцы спины и ног; некоторые упражнения направлены на 

укрепление мышц брюшного пресса. «Двигательные» песенки направлены на то, чтобы 

учащиеся не только радовались движениям, но и получали пользу для позвоночника и всех 

мышц своего тела. После такого короткого активного отдыха внимание детей повышается, а 

восприятие учебного материала улучшается. 

 4. Улыбкотерапия 

Занятия музыкой, хоровым пением должны снимать нервно-психические перегрузки, 

восстанавливать положительный эмоционально-энергетический тонус учащихся, доставлять 

детям радость. Поэтому очень важно на занятии создание благоприятного эмоционально-

психологического климата. В обстановке психологического комфорта и эмоциональной 

приподнятости повышается работоспособность учащихся, усвоение знаний идет более 

качественно, появляется дополнительный стимул для раскрытия творческих возможностей 

детей, решается задача предупреждения утомления учащихся. И здесь следует отметить 

огромную роль улыбки на уроке – улыбки и учителя, и учеников. В улыбающемся учителе 

дети видят друга и учиться им нравится больше, увеличивается их самоотдача и 

эмоциональная отзывчивость. Очень важна на уроке и улыбка самого ребенка. Помимо того, 

что при пении за счет улыбки улучшается качество звука – он становится светлым, чистым, 

свободным, внешняя улыбка со временем становится улыбкой внутренней, и ребенок уже с 

ней будет смотреть на мир и на людей. 

Надо сказать, что здоровьесберегающих технологий, применяемых на занятиях хоровым 

пением, существует достаточное множество. Мы рассмотрели лишь некоторые, наиболее 

существенные из них. Но есть еще такие здоровьесберегающие технологии как терапия 

творчеством, фольклорная арт-терапия, музыкально-рациональная психотерапия и др. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать выводы: 

 хоровые занятия с использованием здоровьесберегающих технологий очень эффективны 

в плане поддержания и сохранения здоровья учащихся; 
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 музыка в целом, и хоровое пение в частности, способствуют формированию здорового 

образа жизни. 

Методическая разработка «Фонопедический метод развития голоса В.Емельянова» 

 

Об этом методе я узнала в начале 90-х годов, а освоить его мне помогло 

сотрудничество с педагогами - хоровиками и личное знакомство с В. В. Емельяновым, 

который помог мне за короткий срок восстановить голос при помощи фонопедических 

упражнений.  

Фонопедический метод развития голоса, имеющий, прежде всего, технологическую 

направленность, основан на критериях физиологической целесообразности, энергетической 

экономичности и акустической эффективности голосового аппарата в пении. Целью 

фонопедических упражнений является решение координационных и тренажных задач 

работы над голосом. Эти упражнения являются подготовительными и вспомогательными по 

отношению к вокальной работе. Фонопедические упражнения стимулируют мышцы, 

принимающие участие в голосообразовании. Из существующих уровней голосовой 

активности (доречевой, речевой и певческий), певческий основан на сигналах доречевой 

коммуникации, ведь голосовой аппарат - саморегулирующая система, в которой можно 

управлять только артикуляционной мускулатурой, а на все остальные компоненты можно 

воздействовать только косвенно, через создание оптимальных условий для действия 

механизма саморегуляции. 

Что дают фонопедические упражнения при обучении вокалу?  

Это: 

 Расширение диапазона 

 Значительное увеличение силы звучания голоса у каждого ребенка 

 Усиление насыщенности звука 

 Полетность 

 Улучшение вибрато 

 Большая певучесть звука 

 Свобода 

 Раскрепощённость певческого звучания и певческого процесса в целом. 

Фонопедический комплекс состоит из 6 групп упражнений, каждая из которых имеет 

свое особое значение, но все эти группы взаимосвязаны. 

1. АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА 

Она состоит из 21 упражнения, где работают язык, губы, мышцы лица, применяется 

массаж лица. Исполнение упражнений, связанных с работой губ и открыванием рта 

необходимо контролировать с помощью зеркала. В дальнейшей работе также 

желателен визуальный контроль. 

2.ИНТОНАЦИОННО-ФОНЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ: 

Первое упражнение. Состоит в сильном, активном произнесении согласных звуков в 

определенной последовательности. Необходимо обращать внимание на прекращение 

звука, чтобы не происходило дополнительного озвученного выброса воздуха («В-в-в-

ы», «3-з-з-ы»). 

Второе упражнение. Последовательность гласных, которые произносятся без 

видимых движение губ и челюстей. Для детей это упражнение называется «Страшная 

сказка», так как последовательность гласных звуков можно рассматривать как псевдо 

слова, которые складываются в псевдо-фразы. 

Третье упражнение. Основным элементом этого упражнения является скользящая 

(глиссирующая), восходящая и нисходящая интонация с резким переходом из 

грудного в фальцетный регистр и, наоборот, с характерным «переломом» голоса, 

который называется «регистровый порог» (для детей «Вопрос - ответ»). 
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Четвертое упражнение. Исходное положение: мышцы лица расслаблены, Это 

связано с включением расслабляющего регистра голоса, не имеющего фиксированной 

звуковысотности (в немецкой терминологии - «штро - бас»). Упражнение состоит в 

переходе от штро-баса к грудному голосу на разных последовательностях гласных и 

затем, в соединении в одном движении трех регистров: штро-баса, грудного и 

фальцетного. 

Пятое упражнение. Обратное предыдущему. В грудном регистре гласные 

переводятся одна в другую в установленной последовательности с переходом в штро-

бас. 

Шестое упражнение. Является тренировочным материалом для соединения навыка 

перехода из грудного в фальцетный регистр и обратно с произношением согласных. 

Седьмое упражнение. Аналогично предыдущему с включением звонких согласных. 

Восьмое упражнение. Кроме появления в контексте упражнения сонорных согласных 

и уже знакомого штро-баса, упражнение исполняется еще с двумя приемами: 

издавание звука одновременно с выдуванием воздуха через плотно сомкнутые 

трубочкою губы и имитацией звука «Р» вибрацией губ. Упражнение исполняется 

только в грудном регистре. 

Основная цель упражнений - активизация фонационного выдоха, т.е. связь голоса с 

дыханием, отличающимся по энергетическим затратам от обычного речевого. 

З.ГОЛОСОВЫЕ СИГНАЛЫ ДОРЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

1-4 упражнения - Работа над выдохом (бесшумный, со звуком, шипящий и так далее) 

5 упражнение - «Волна». 

6 упражнение - «От шепота до крика». 

7 упражнение - «А!!!» 

8 упражнение - «Крик - вой». 

9 упражнение - Соединение упражнений «Волна» и «Крик - вой» на одном движении. 

10 упражнение - «Крик - вой - свист». 

11 упражнение - «Волна с криком чаек» (в одном движении упражнение (В одном 

движении упражнения № 9 и 10). 

Упражнения этой группы объединяет работа над громкостью звучания голоса в 

разных регистрах, по выявлению максимальных возможностей. Упражнения дают 

возможность осознать все режимы работы гортани в их естественном, 

незамаскированном эстетической обработкой виде, механизмы перехода из регистра в 

регистр и сопутствующие голосо-телесные ощущения. 

4. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ГРУДНОГО (НЕ 

ФАЛЬЦЕТНОГО) РЕГИСТРА ДЕТСКОГО И ЖЕНСКОГО ГОЛОСА 

5.ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ НА ПЕРЕХОД ИЗ ГРУДНОГО РЕГИСТРА 

В ФАЛЬЦЕТНЫЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГИСТРОВОГО ПОРОГА - «П» 

6.ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ФАЛЬЦЕТНОГО РЕГИСТРА 

ДЕТСКОГО И ЖЕНСКОГО ГОЛОСА 

Работа над 4-й, 5-й, 6-й группами упражнений первого комплекса фонопедического 

метода развития голоса значительно облегчается введением фиксированной 

интонации и метро - ритмики, позволяющим применить нотный текст. Первые три 

группы упражнений ориентированы на обучаемых самого начального уровня и 

предполагают игровое освоение элементарных навыков управления голосовым 

аппаратом, основанных на самых общих закономерностях голосообразования, 

одинаковых для любого возраста. . При достаточно уверенном освоении двигательной 

стороны приемов, музыкальной развитости обучаемых - приемы могут быть 

перенесены на любой художественный материал. 

Упражнения 4-й, 5-й, 6-й групп развивают следующие показатели: 

Активный фонационный выдох, специфическую форму ротоглоточного рупора 

Развивается и тренируется висцеральная (внутренняя) дыхательная мускулатура 

Действуют приемы: непривычное движение, отключение управляемой мускулатуры 
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Вводится дополнительный регистр (2-3 октавы) 

Певческое вибрато. 

В хоровой практике тоны третьей октавы не имеют художественного применения и в 

сольных произведениях встречаются редко, лишь в произведениях повышенной 

сложности, тренаж голоса на них создает энергетический резерв, запас 

звуковысотности, позволяющий без напряжения голосового аппарата и его 

амортизации исполнять высокую тесситуру, а также позволяют полноценно развивать 

голоса женщинам и детям, исполняющим партию альтов. В ходе упражнений голоса 

получают нагрузку, не встречающуюся в партиях. 

Дополнительная программа упражнений используется для развития певческого 

вибрато механическим способом. 

ДОЗИРОВАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ, СОСТАВЛЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО 

АЛГОРИТМА 

Приемы и упражнения фонопедического метода должны быть освоены и выучены. 

Скорость освоения зависит от того времени, которое руководитель хора и педагог 

пения может уделить методу. Большое значение имеет возраст поющих. Чем меньше 

дети, тем больше должна быть доза игровых упражнений и меньше - тренировочных. 

Такие сложные координации. Как вибрато и нейтральная гласная, целесообразно 

осваивать с маленькими детьми (5-7 лет) очень медленно, не добиваясь акустического 

результата, а тренируя подготовительные шаги программ. Средний и старший возраст 

могут работать сразу над 4-6 группах упражнений, прибегая ко 2-й и 3-й только в силу 

необходимости, если прием не получается сразу и его надо освоить в более простой 

координации. 

Упражнения 1-3 групп выполняются по 4 раза. При уверенном выучивании 

упражнений первые три группы могут быть пройдены за 5- 7 минут. Взрослые певцы 

и певицы могут использовать только одну первую группу для разминки 

артикуляционного аппарата. Что является абсолютно необходимым компонентом 

любой профессиональной работы с голосом. 

Упражнения 4-5 групп могут использоваться в одной тональности или со сменой по 

полутонам с учетом первого ограничения. В любом случае целесообразно не более 

чем четырехкратное повторение одного и того же шага программы. Менее 4 раз 

исполнять нецелесообразно, т.к. не будет возникать необходимой тренировочной 

нагрузки. При четырехкратном исполнении каждого шага 4-й, 5-й, 6-й групп 

упражнения могут быть исполнены в среднем за 12 - 15 минут, что является 

необходимым и достаточным для подготовки голосового аппарата к работе над 

художественным материалом. 

Полностью весь первый комплекс фонопедического метода может быть исполнен за 

время от 15 до 30 минут, в зависимости от темпа исполнения и времени, 

затрачиваемого педагогом на показ упражнения, или напоминание их 

последовательности, или индивидуальную проверку качества исполнения. 

Наблюдения автора за хоровыми коллективами. Применяющими фонопедический 

метод как базовый в вокально-хоровом обучении, показывают, что при хорошем 

освоении упражнений и 20-ти - 30-ти минутном тренаже 2 -3 раза в неделю, через 3-4 

месяца в среднем происходит качественный перелом в звучании коллектива , а через 

6-9 месяцев возникает новое качество звучания, которое экспертами характеризуется 

как приближение суммарного хорового тембра детского коллектива к тембру 

взрослого академического женского хора. Процентное соотношение в хоре мальчиков 

и девочек не существенно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В методическом пособии изложен комплекс упражнений для первого начального 

этапа работы. Появление показателей певческого голосообразования позволяет 

включить в работу более сложные приемы, вести более тонкое самонаблюдение, как 

традиционными методами, так и принципиально новыми. Мне данная система 
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упражнений, которую я импользую фрагментально, особенно помогает в работе с 

трудноинтонирующими детьми. В своей практике я вижу положительные результаты, 

помогающие детям »найти « свой голос в любом регистре, наиболее активно 

применяя упражнения доречевой коммуникации. Ребенок запоминает свои ощущения 

и затем переносит их в нужный музыкальный материал в зависимости от регистра. 

Все это дает возможность почувствовать себя значительно увереннее и продолжить 

развитие певческих возможностей. Можно развить голос, если этого очень захотеть. 

Фонопедический метод В.В. Емельянова дает возможность каждому ребенку 

раскрыть возможности своего голоса, а значит сказать себе самому: «Я могу», « Я 

пою». 

  

Проект «Европейская танцевальная музыка». 

 

Паспорт проекта 

 

1. Название проекта: «Европейская танцевальная музыка». 

 

2. Руководители проекта: Теряева Валентина Николаевна – педагог дополнительного 

образования, Орлова Лидия Петровна – педагог дополнительного образования, Теряев Олег 

Владимирович – педагог дополнительного образования. 

 

3. Консультанты проекта: - 

 

4. Участники проекта: обучающиеся, педагоги, родители, гости. 

 

5. Предметные области: музыкальное искусство, история танца. 

 

6. Тип проекта: 

- по доминирующей деятельности обучающихся – творческий 

- по количеству участников – групповой 

- по продолжительности – долгосрочный: 1 год 

 

7. Цель проекта: создать творческую среду для развития личности ребенка средствами 

коллективной деятельности, условия для расширения кругозора и повышения уровня 

познавательных способностей обучающихся. 

 

8. Задачи проекта: 

- развитие творческих способностей, познавательной активности и самостоятельности 

обучающихся; 

- формирование проектного мировоззрения и мышления; 

- привлечение внимание обучающихся к истории развития танцевальной музыки; 

- формирование в воображении обучающихся связи музыкального ритма  

с танцевальным движением. 

 

9. Вопросы проекта: 

- как мы можем организовать лекцию-концерт? 

-.какие музыкальные произведения будут соответствовать выбранной теме проекта? 
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- какие теоретические материалы можно использовать для проекта? 

 

10. Необходимое оборудование: 

- нотный материал;  

- фортепиано, синтезатор; 

- аудитория; 

11. Актуальность проекта: 

Искусство должно играть большую роль в формировании духовной культуры 

подрастающего поколения. В нём заложены огромные возможности, которые сегодня 

реализуются далеко не в полной мере. Поэтому не в полной мере раскрывается творческий и 

духовный потенциал человека. 

Самые распространённые, массовые, демократичные и доступные музыкальные жанровые 

области это песня, танец и марш. Многие миллионы людей ни разу не слушали 

профессиональной музыки. Они даже не подозревают о существовании нотной грамоты и 

музыки как профессии. При этом вряд ли найдется среди них хотя бы один человек, не 

спевший за свою жизнь ни одной песни, не станцевавший ни одного танца, не 

участвовавший нив одном шествии под музыку (хотя бы под ритмичные удары народных 

барабанов). 

Музыка теснейшим образом связана со всеми видами искусства: литературной прозой и 

поэзией, музыкальным и драматическим театром, кино и изобразительными искусствами 

(живописью, скульптурой и архитектурой). Но все эти виды искусства могут существовать и 

без музыки, имея самостоятельное значение и представляя огромную самостоятельную 

ценность. Однако есть область творчества, которая не может обходиться без музыки. Это 

танец, хореография. Танец – это тот благоприятный материал, который играет огромную 

роль в формировании музыкальных способностей (чувство ритма, освоение различных 

игровых приёмов, стилевых особенностей), закреплении знаний. Различные ритмические 

фигуры вызывают в воображении учащихся яркие музыкальные образы.  

Примеры танцевальной музыки можно включать в фортепианный репертуар уже на самых 

ранних этапах обучения. Танцевальная музыка – это огромная, разнообразная, богатая 

область искусства, охватывающая все национальности мира. Это позволяет лучше узнать 

культуру народа, дух времени. Изучение истории танца обогащает интеллектуальный и 

духовный мир обучающихся, пробуждает интерес к интенсивным, качественным и 

профессиональным занятиям музыкой.  

 

12. Предполагаемые продукты проекта: 

- сценарий концерта; 

- творческое выступление обучающихся студии; 

- программы лекции-концерта. 

 

13. Этапы работы над проектом: 

 Первый этап - организационно - подготовительный; 

 Второй этап – основной, практический; 

 Третий этап – заключительный. 

 

Ход проекта 

1. Первый этап. Организационно – подготовительный. 

Знакомство обучающихся с темой данного проекта. Проводится опрос учащихся для 

мотивации к предстоящей деятельности. Вопросы выносятся на доску и обсуждаются. 

Педагоги сформировали цель и задачи проекта. 
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В ходе обсуждения были сформулированы следующие выводы: 

- поскольку пласт танцевальной музыки в мировом масштабе достаточно обширен и не 

все его образцы в полной мере подходят для педагогических целей в курсе обучения 

инструментальному исполнительству, для воплощения проекта было выбрано направление 

исследования европейской традиции танцевальной музыки, в частности в сфере жанровых 

танцев; 

- работа над проектом будет рассчитана на весь учебный год. В первом полугодии 

проводится мероприятие на тему «Танцы старинной музыки». Это объясняется тем, что XVII 

столетие является подлинным веком музыки. Показателем ее стремительного развития стали 

новые жанры – опера, оратория, кантата в вокальной музыке; концерт, старинная соната, 

сюита, вариации, прелюдии, фантазии, токкаты в инструментальной.  

- тема второго полугодия – «Танцы эпохи романтизма». Танцевальность, 

интернациональная по происхождению, может быть названа стихией музыки венских 

симфонистов. Своего рода символом лирических тенденций романтизма стал вальс. 

Распространённый со времён Ф. Шуберта как инструментальная миниатюра, он становится 

достоянием и оперы. Интерес к локальному колориту вызвал широкое распространение 

национальных танцев. История Танцевальной музыки тесно соприкасается с развитием 

инструментария. Именно с танцем в первую очередь связано возникновение отдельных 

инструментов и инструментальных ансамблей. 

 

2. Второй этап. Основной, практический. 

Таким образом, выбор тем определял дальнейшее направление деятельности, а именно 

подбор музыкального и теоретического материала, поскольку в результате обсуждения с 

обучающимися оптимальной формой реализации проекта была выбрана лекция – концерт. 

Это позволяет применить в рамках одного мероприятия различные формы творческой 

деятельности обучающихся, а также поработать с разными видами материала.  

В начале учебного года обучающимся фортепианного отделения МХС были предложены 

на выбор темы работы над различными жанрами танцевальной музыки. Подбирались 

теоретический и музыкальный материал. Для того чтобы глубже изучить тему, детям было 

предложено заняться исследовательской деятельностью: изучением литературы, 

прослушиванием музыки, просмотром фильмов. После этого последовало обсуждение, 

корректировка текста, создание сценария для мероприятия. 

Следующий этап работы – репетиции с ведущими, разучивание музыкальных 

произведений, иллюстрация танца исполнителем хореографического коллектива. 

 

3. Третий этап. Заключительный. 

Презентация работы обучающихся состоялась в МХС «Гармония» в присутствии 

родителей и учащихся школы. Подготовка обучающихся к данным мероприятиям дала 

возможность повысить уровень знаний в области танцевальной музыки разных эпох и 

народов, а также позволила учащимся проявить себя в поиске информации, необходимой для 

раскрытия данной темы, выборе музыкального материала. 



 

   45 

 

Дети подготовили концертные номера и представили их слушательской аудитории, работа 

над танцевальной музыкой способствовала развитию чувства ритма и образного восприятия 

исполняемой музыки. У детей повысился интерес к исследовательской и концертной 

деятельности. Публичное выступление позволило обучающимся ярче раскрыть свой 

творческий потенциал. 
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Сценарий лекции–концерта «Танцы старинной музыки (эпохи барокко)». 

 
Актовый зал Гарболовской СОШ 

 

Ведущий: 

Танцевальное искусство с незапамятных времён занимало в жизни человека важное место. 

Уже в наскальных рисунках, созданных несколько тысяч лет тому назад, встречаются 

изображения пляшущих людей. Танец возник тогда, когда чувства, выраженные в движении 

и жесте, подчинились ритму или музыке. Искусство танца – это древнейшее проявление 

творчества народов, родившееся как естественная потребность в ритмическом движении. В 

основе первых плясок наших предков лежали движения, связанные с трудом первобытного 

человека: ловлей рыбы, сбором плодов, охотой.  

Постепенно искусство танца развивалось, приобретая более сложные формы. В XVI и XVII 

столетиях появляется так называемый «придворный танец». Одной из предпосылок этому 

был новый способ мышления людей. В это время человек считал себя центром вселенной и 

мог управлять своей жизнью с помощью наук и искусств. Используя музыку, человек считал, 

что может привлечь к себе воздействия планет. И потому танец сам по себе был 

«подражанием движению небес». Расцвет танцевальной музыки происходит в эпоху барокко, 

когда появляются и достигают вершин своего развития многие жанры, которые исполнялись 

как по отдельности, так и в составе старинных танцевальных сюит. Далее мы подробнее 

расскажем о некоторых из них. Вы также сможете услышать музыку этих танцев, которая 

звучала на балах эпохи барокко более трех столетий тому назад. 

 

Ведущий: 

«Сарабанда» – старинный медленный торжественный танец испанского происхождения. 

Поначалу его танцевали женщины с кастаньетами – в страстном, эмоциональном стиле.  

 

Звучит:  

 Г. Корелли «Сарабанда»  

 Г.Ф. Гендель «Сарабанда»  

 И.С. Бах «Сарабанда» 

 

Ведущий:  

«Чакона» происходит от старинного испанского танца, который исполнялся в живом темпе 

с пением и игрой на кастаньетах. В начале XVII века благодаря творчеству композитора Ж.Б. 

Люлли, чакона попала во французский балет в виде заключительного номера, где приобрела 

медленный и плавный характер. В дальнейшем чакона стала самостоятельной 

инструментальной пьесой в форме вариаций на тему, неизменно повторяющейся в басу. 

Обычно в чаконах преобладает возвышенное настроение, иногда с трагическими 

интонациями. Наиболее известна Чакона ре-минор для скрипки – соло И.С. Баха. 
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Звучит: 

 И. Пахельбель «Чакона» 

 

Ведущий: 

«Менуэт» – старинный французский крестьянский танец. В XVII в. король Людовик XIV 

открыл моду на танец, продержавшийся в музыке несколько столетий. Вскоре менуэт 

оставил позади все другие придворные танцы XVII века. Танцевальные движения были так 

замысловаты (поклоны, реверансы, мелкие шаги, закругленные изящные движения), что 

проходили не дни, а годы, прежде чем аристократы решались танцевать менуэт на 

придворном балу. Постепенно в менуэте исчезли и он стал «школой изящных манер». 

Умение танцевать считалось неотъемлемой частью хорошего воспитания дворянских детей.  

 

Звучит: 

 Ж.Ф. Рамо «Менуэт» 

 Г. Штольцель «Менуэт» 

 

Ведущий: 

«Гавот» - если менуэт стал «танцем королей и королем танцев», то его ровесник гавот 

остался «непризнанным королем». Он не разделил громкой славы менуэта как бальный 

танец, а стал известен главным образом как инструментальная пьеса. По происхождению 

гавот – старинный французский народный танец, имеющий четный размер и умеренный 

темп. Став придворным танцем, гавот приобрел грациозный и жеманный характер. 

 

Звучит: 

 Г. Витхауэр «Гавот»  

 

Ведущий: 

«Полонез» - польский бальный танец с французским названием, похожий на торжественное 

великолепное шествие. Музыкальный размер ¾. Исполняется полонез плавно и величаво, 

парами, с изящным шагом, с мягким полуприседанием на третьей четверти. Как музыкальная 

пьеса полонез стал известен с XVII века в сочинениях Баха и Генделя. Затем должное ему 

отдали такие композиторы как Моцарт, Бетховен, Вебер, Шуман. Широкое распространение 

полонез получил в творчестве Ф. Шопена, М. Огинского и Г. Венявского.  

 

Звучит: 

 И.С. Бах «Полонез» 

 И.С. Бах «Полонез» 

 

Ведущий: 

Сюита - это некое целое, составленное из достаточно произвольного количества 

относительно самостоятельных и сравнительно небольших пьес в единой или различных 
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тональностях, объединенных каким-либо общим замыслом и при этом не являющихся 

сонатой, концертом, симфонией или иным воплощением сонатно-симфонического цикла 

 

Ведущий: 

«Аллеманда» - один из наиболее популярных инструментальных танцев эпохи Барокко, 

обязательная составляющая сюиты (обычно первый танец). Аллеманда возникла в XVI веке 

как двудольный танец среднего темпа. Этот танец, скорее всего, произошёл от танцев, 

популярных в то время в Германии. С формой аллеманды экспериментировали французские 

композиторы, сделав её четырёхдольной и более свободной в отношении темпа. 

Характерными чертами танца являются отсутствие синкоп, тональная и мелодическая 

контрастность.  

 

Звучит: 

 И. С. Бах «Аллеманда» 

 

Ведущий: 

«Жига». Этот танец родился в Англии. Считается, что его придумали английские матросы, 

когда веселились во время отдыха. Жигу танцуют весело, быстро и непринужденно. В XVII – 

XVIII вв. она получила в Европе широкое распространение. Бах и Гендель включали ее в 

свои сюиты как четвертый обязательный танец. Жиге свойственно быстрое движение в 

триольном ритме. Размер 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. 

 

Звучит: 

 И. Кларк «Жига» 

 

Ведущий:  

К XIX веку танцы эпохи барокко отходят на задний план. На смену им приходят и 

завоевывают себе право на существование танцы, истоки которых в народном танцевальном 

творчестве славянских стран, Австрии и Англии. Вальс, полька, мазурка становятся 

общеевропейскими танцами. На культурной арене появляется новое художественное 

направление – романтизм, о котором мы и поговорим на нашей следующей встрече. Спасибо 

за внимание. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Сценарий лекции–концерта «Танцы эпохи романтизма». 
 

Актовый зал Гарболовской СОШ 

 

Ведущий: 

Сегодня мы продолжаем беседу о танцевальной музыке. Вы наверняка помните, что 

сначала она была частью древних обрядов, их движения имели ритуальный смысл: на языке 

танца первобытные люди общались со своими древними богами. Из древних обрядовых 

танцев произошли народные танцы, которые со временем утратили свой ритуальный смысл. 

У каждого народа – свои танцы, отражающие его особенности.  

«Откуда родилось такое разнообразие танцев? Оно родилось из характера народа, его 

жизни и образа занятий. Даже в провинциях одного и того же государства изменяется танец. 

Северный росс не так пляшет, как малороссиянин, как славянин южный, как поляк, как 

финн: у одного танец бешенный, разгульный, у другого спокойный; у одного напряженный, 

тяжелый, у другого легкий, воздушный» (Н.В. Гоголь)  

Гоголь обратил внимание на национальное своеобразие народных танцев. В каждом из них 

свой неповторимый темп, ритм, характер движений. Национальные костюмы, в которых 

исполняется танец, также дополняют его характер. 

 

Звучит и иллюстрируется: 

 А. Гедике «Танец»  

 Л. ван Бетховен два «Немецких танца»  

 

Ведущий:  

Хронологически период, исследуемый под общим названием «ХІХ век», не ограничивается 

строгими рамками 1801-1900 годов. Романтизм связан с мечтами о свободе личности, о ее 

гармоническом развитии. В бальной культуре это время начинается приблизительно с 1790-

х, когда в европейские залы приходят народные танцы славянских культур, Англии, 

Австрии. Конец периода обычно ограничивают завершением Нового времени: началом 

Первой мировой войны, после которой бальная культура предыдущего столетия фактически 

прекратила свое существование. 

 «Краковяк» - польский народный танец, родившийся в Краковском воеводстве. В XIX веке 

он считался бальным танцем. Мужчины танцуют его горделиво и темпераментно, с 

выкриками и притоптываниями, а женщины – плавно и изящно. 

 

Звучит: 

 «Краковяк» (польский народный танец) 

 

Ведущий:  

«Полька». Несмотря на свое название, это не польский, а старинный чешский народный 

танец. Исполняется по кругу парами, весело и живо. Простая по форме, оптимистичная по 
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настроению, полька получила в начале XIX в. широкое распространение во всей Европе как 

бальный танец. Как музыкальные пьесы польки писали Б. Сметана, А. Рубинштейн, М. 

Балакирев, П. Чайковский, С. Рахманинов. 

 

Звучит: 

 К. Лонгшамп – Друшкевичова «Полька»  

Ведущий:  

«Вальс». В начале XIX века Европа закружилась в вихре Вальса. Его с упоением танцевали 

в Вене и Париже, Берлине и Петербурге. Популярность Вальса объясняется простотой и 

изяществом этого танца. Вальс проникает во все жанры музыки- от песни, романса до оперы, 

балета, симфонии. К вальсу обращаются самые выдающиеся композиторы века: Шуберт, 

Штраус, Шопен, Глинка, Лист, Чайковский. Прямым предшественником вальса был лендлер 

– австрийский и немецкий крестьянский танец, исполнявшийся в неторопливом трехдольном 

движении. 

Звучит: 

 Д. Кабалевский «Медленный вальс»  

  С. Майкапар «Вальс»  

  Э.Григ «Вальс»  

 

Ведущий:  

Характерный ритм и движение вальса встречаются не только в танцевальной музыке, но и в 

инструментальных программных произведениях. 

Звучит: 

 Ю. Щуровский «Падает снежок»  

 

Ведущий:  

«Мазурка» - польский народный танец, родившийся в Мазовии, одной из провинций 

Польши. Темп мазурки колеблется от умеренного до быстрого. Это мягкий, изящный танец, 

блестящий по стилю, с характерными пристукиваниями каблуками.  

Звучит: 

 Ф. Шопен «Мазурка»  

 

Мазурка получила широкое распространение в творчестве не только Ф. Шопена, но и 

многих композиторов других стран, в частности в России 

 

Звучит: 

 П.И. Чайковский «Мазурка»  

 М.И. Глинка «Мазурка»  

Ведущий: 

«Болеро» это танец и одновременно музыкальный жанр, зародившийся в Испании в 

конце XVIII столетия. По некоторым данным, этот танец был создан испанским 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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танцовщиком Себастьяно Сересо около 1780 года. Темп классического болеро умеренный, 

можно сказать, даже сдержанный. Движение полно внутренней силы и страсти. Танцуется 

такое болеро под аккомпанемент гитары и барабана, а сами танцующие отбивают 

на кастаньетах дополнительно сложные ритмические фигуры, сплетающиеся в необычайно 

прихотливый узор. 

 

Звучит: 

 «Болеро» М. Равеля 

В заключение ещё раз хочется остановить внимание на том, что XIX век был наиболее 

ярким и интересным в развитии бытовой хореографии. На общеевропейскую арену выходят 

не только танцы, связаннее с французской хореографической культурой, но и танцы 

славянских народов, Англии, Германии и других стран. В основном, это общественные 

круговые танцы. Романтизм сыграл огромную роль в развитии искусства, открыв новые, 

неизведанные прежде возможности художественной выразительности. Спасибо за внимание. 

Заключение. 

Подготовка обучающихся к данным мероприятиям дала возможность повысить уровень 

знаний в области танцевальной музыки разных эпох и народов, а также позволила учащимся 

проявить себя в поиске информации, необходимой для раскрытия данной темы, выборе 

музыкального материала. 

Дети подготовили концертные номера и представили их слушательской аудитории, работа 

над танцевальной музыкой способствовала развитию чувства ритма и образного восприятия 

исполняемой музыки. У детей повысился интерес к исследовательской и концертной 

деятельности. Публичное выступление позволило обучающимся ярче раскрыть свой 

творческий потенциал. 

Использованная литература: 

Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки: Учеб. Пособие по музыкальной литературе для 

ДМШ. – Переизд. – М.; СПб.: Музыка, 1996. – 200 с.: ил. 

Фролов. А. Музыкальная литература. Учебник для 3-го класса детской музыкальной школы. 

СПБ.: Композитор (СПб.), 2002, 224 с., ноты 

 

Нотное приложение: 

 Г. Корелли «Сарабанда»  

 Г.Ф. Гендель «Сарабанда»  

 И.С. Бах «Сарабанда» 

 И. Пахельбель «Чакона» 

 Ж.Ф. Рамо «Менуэт» 

 Г. Штольцель «Менуэт» 

 Г. Витхауэр «Гавот»  

 И.С. Бах «Полонез» 

 И.С. Бах «Полонез» 

 И. С. Бах «Аллеманда» 

 И. Кларк «Жига» 

 А. Гедике «Танец»  

 Л. ван Бетховен два «Немецких танца»  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1780
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D1%82%D1%8B
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  «Краковяк» (польский народный танец) 

 К. Лонгшамп – Друшкевичова «Полька»  

 Д. Кабалевский «Медленный вальс»  

  С. Майкапар «Вальс»  

  Э.Григ «Вальс»  

 Ю. Щуровский «Падает снежок»  

 Ф. Шопен «Мазурка»  

 П.И. Чайковский «Мазурка»  

 М.И. Глинка «Мазурка»  

 М. Равель «Болеро»  

Проект «Детский музыкальный театр» 

 
I. Паспорт проекта 

 
Название проекта «Детский музыкальный театр» 

 

Руководители Педагоги дополнительного образования 

Барыленко Лариса Викторовна 

Барышникова Елена Рудольфовна 

 

Муниципальное образование, 

Населенный пункт 

МОБУДОД ДДЮТ «Дворец детского(юношеского) 

творчества» Всеволожского района Ленинградской 

области, 

На базе МОУ «Гарболовская СОШ» 

 

Состав и возраст проектной 

группы 

Групповой 

учащиеся начальной школы 3-4 классов 

(2-3 год обучения в МХС «Гармония») 

 

Срок реализации Долгосрочный 

Дата старта проекта:01.09.2018 г  

 

Типология проекта Творческий 

 

Направленность Досуговая деятельность 

Учебный предмет, в рамках 

которого проводится проект 

(образовательная область) 

Хоровое пение 

 

Учебные дисциплины, близкие 

к теме проекта 

 

Хоровое пение, сольное пение, вокальный и 

инструментальный ансамбль, музицирование, 

хореография, изо 

 

Актуальность Именно музыкально – театральная деятельность 

помогает в формировании творческой личности, учит 

детей сочинять, фантазировать, помогает чувствовать, 

учит преодолевать застенчивость, замкнутость, 

робость, учит отстаивать свою точку зрения, 

самостоятельно и осмысленно находить оригинальные 

решения в любой ситуации, развивает словесное 

творчество, творческие способности 
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Цель проекта Воспитание музыканта, артиста и слушателя 

посредством создания музыкального театра и 

благоприятных условий для поиска, поддержки и 

сопровождения талантливых детей и молодежи, 

художественное воспитание учащихся 

 

Задачи проекта  Приобщение детей к театральному искусству 

 Активизация любительского театрального 

творчества 

 Формирование исследовательских умений, 

разнообразных способов деятельности, 

коммуникативных навыков 

 Развитие интереса к творческой деятельности 

 Создание условий для формирования 

эмоционального, образного, духовного, 

культурного мира ребенка 

 Повышение уровня воспитательной работы в 

студии 

 Развитие восприимчивости, отзывчивости к 

искусству 

 Вовлечение детей и подростков в творческую 

деятельность музыкально-хоровой студии 

«Гармония», развитие творческих способностей 

личности, помощь в выборе творческой 

профессии, создание условий для творческого 

созидания  

 

Этапы I этап. Организационный 

Погружение в проект. 

IIэтап. Подготовительный 

Организация деятельности 

III этап. Основной. 

Осуществление деятельности. 

IVэтап. Заключительный 

Премьера спектакля 

Характеристика деятельности 

участников 

Описание ситуации, постановка проблемы. 

Анализ и обсуждение деятельности. 

Опрос и мотивация к предстоящей деятельности. 

Создание условий для реализации продуктов проекта. 

Практическая реализация продуктов проекта. 

 

Рабочее планирование  

проекта 
 оценка предмета: выбор пьесы, знакомство с 

музыкальной партитурой спектакля 

 распределение: определение главных и 

второстепенных ролей 

 техника выполнения работ: разучивание 

вокальных и хоровых номеров, работа с актерами 

постановка мизансцен, подготовка декораций, 

костюмов, афиш, репетиционный процесс 

 работа с информацией: книги, интернет, 

наглядный материал 

 работа над итоговым продуктом: создание 
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единой вокально-хоровой, режиссерской, 

актерской линией спектакля 

 премьера спектакля 

 

Необходимое оборудование Фортепиано, синтезатор, микрофоны, реквизит. 

Ткани, мех, краски, гуашь. Грим 

Презентация итогов проекта Премьера спектакля.  

Оценивание результатов – Выступление на 

различных площадках, самооценка 

Предполагаемые итоговые 

продукты проекта 

Рабочие материалы проекта: сценарии,  

создание музыкального материала (аранжировка и 

запись) 

фото и видео-материалы, грамоты 

Контактная информация 

 

 

188658 Ленинградская область Всеволожский район д. 

Гарболово д.320.  

МОУ «Гарболовская СОШ» 8-813-70-50-221 

МХС «Гармония» : 

Lvb66@mail.ru +7911-160-71-51 

Muzruk2000@mail.ru +7906 -272-68-62 

 

 

II. Пояснительная записка 

 Проблема 

 Наше время - это время перемен, это время, когда обществу нужны люди многогранные, 

способные к активной творческой деятельности, способные нестандартно, творчески 

мыслить. К сожалению, массовое обучение часто сводится к запоминанию и 

воспроизведению приемов действия, типовых способов решения заданий. Дети лишаются 

радости открытий и постепенно могут потерять интерес к творчеству. Развивая творческие 

способности, педагоги ставят перед собой цель не добиваться впечатляющих творческих 

результатов (хотя это и не отвергается, а добиваться духовного преобразования, которое 

совершается с детьми в процессе их поиска. Творческий человек притягивает к себе людей, 

при этом его привлекательность связана не только с его постоянным развитием, изменением, 

но и с его открытостью иному опыту, который продолжает процесс развития. 

 В современном мире большинство детей уже в раннем возрасте подвержены сильному 

влиянию телевидения и виртуальных компьютерных игр. При всей кажущейся яркости 

занимательности, следует осознавать, что ребёнок чаще всего остаётся пассивным зрителем. 

Эти игры не затрагивают тех психоэмоциональных центров, которые отвечают за работу 

активного, действенного воображения. А ведь именно воображение для младшего возраста 

становится локомотивом всей творческой деятельности общего развития, реализуемых в 

игровой форме. 

 Компенсировать недостающие знания и потребности в творчестве, можно в системе 

дополнительного образования, занимаясь в детском коллективе. 

 Основное предназначение нашей музыкально-хоровой студии «Гармония» – развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных 

программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

 Главная идея проекта – создание коллектива внутри коллектива - создание в студии 

музыкального театра. Музыкальный театр берет на себя не только развлекательную, но, 

прежде всего просветительскую и воспитательную функции, театр сможет приобщить 

учащихся к отзывчивому, трепетному отношению к музыке.   

mailto:Lvb66@mail.ru
mailto:Muzruk2000@mail.ru
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 Для руководителей сценическая работа с учащимися – средство нравственного воспитания и 

формирования личности. Для учащихся театра – это возможность проявления творческих 

способностей и формирования умения жить и работать в коллективе. 

 И театр в этом смысле как нельзя лучше может помочь реализовать задуманное, ведь театр – 

искусство коллективное. Спектакль, как произведение театрального искусства, создаётся не 

одним человеком, а многими участниками творческого процесса – актёр, режиссёр, 

хореограф, музыкальный оформитель, костюмер - каждый вкладывает свою долю 

творческого труда в общее дело. Поэтому подлинным творцом в театральном искусстве 

является не отдельный человек, а коллектив.  

 Воспитание театром формирует мировоззрение детей, эстетический вкус, пробуждает 

самостоятельное и независимое мышление. Музыкальный театр, как синтетическое явление 

культуры предоставляет уникальную возможность не только прочувствовать и прожить 

сценическое действие, но и насладиться неиссякаемыми возможностями искусства пения и 

танца, музыкальной, литературной и живописной составляющими. 

 Наш проект «Музыкальный театр» - это создание концертного объединения, это развитие 

способности детей к восприятию музыки, формирование музыкальной культуры человека. 

Данный проект дает возможность юным дарованиям заявить о своем таланте, а остальным 

детям приобрести музыкальные познания, которые обязательно скажутся на формировании 

их личности, обогатят внутренний мир 

 

Региональная и социальная значимость проекта 
При подготовке проекта проведена оценка внутренних ресурсов и её потенциала, обозначены 

проблемные аспекты. 

Предоставление образовательных услуг осуществляется в условиях недостаточной 

инфраструктурной обеспеченности: таким образом сложившаяся ситуация обусловливает и 

диктует необходимость расширения предоставляемых услуг населению на имеющейся 

материально-технической базе 

 

 Актуальность проблемы 

 Формирование и развитие творческой личности – одна из главных задач, провозглашенных 

в концепции модернизации Российского образования. Проблема развития творческих 

способностей детей не нова, но до сих пор актуальна. Только творческий человек 

становится более самостоятельным в своих суждениях, имеет свою точку зрения. У него 

более высокая работоспособность, но самое главное, у человека развивается его 

эмоциональная сфера, чувства, дума, чего так не хватает в современной жизни. 

 Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка, снятие зажатости, обучение 

чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, фантазирование, 

сочинительство. Все это может дать музыкальная театрализованная деятельность. Именно 

музыкальная театральная деятельность является одним из средств развития творческого 

потенциала детей.  

 С античных времён человечество использовало театр и формы театрального действия в 

целях образования и развития личности и воспитания общественного сознания. С древних 

времён различные формы театрального действия служили самым наглядным и 

эмоциональным способом передачи знаний и опыта в человеческом обществе. Позднее театр 

как вид искусства стал не только средством познания жизни, но и школой нравственного и 

эстетического воспитания подрастающего поколения. 

 И в настоящее время занятия театральным искусством детей не потеряли своей 

актуальности. 

 Привлечение детей и подростков к занятиям в детском музыкальном театральном 

коллективе решает еще одну из острейших социальных проблем, исключая возможность 

пребывания детей «на улице». 

 Можно утверждать, что данная проблема актуальна на сегодняшний день для наших 

школьников и для нашей студии. 
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 Надо заметить, что мы не ставим своей целью создать профессиональный творческий 

коллектив. Главное - помочь детям стать личностью, для этого надо занять детей после 

уроков. Ведь школа должна жить полноценной жизнью и после окончания уроков, а дети – 

получать основы для своего полноценного развития. 
 Ведь цели и задачи нашего проекта – это приобщение детей к творчеству, развитие их 

способностей (литературных, актерских, оформительских), воспитание чувства 

коллективизма, чувства прекрасного. А еще помочь учащимся стать гибкими в общении, 

уметь находить нестандартные решения, создавать свою формулу успеха, формировать 

коммуникативные навыки, снимать накопившее напряжение.  

 

III. Ход проекта 

 Этапы реализации проекта 
 

Этапы работы над 

проектом 

Содержание деятельности Итоги 

 

I этап. 

Организационный  

Погружение в 

проект. 

 

 

 

 

 сбор информации по выявлению 

проблемы 

 погружение в проект 

 изучение психолого-педагогической 

и методической литературы 

 создание рабочей группы по 

разработке плана действий 

 формулировка цели и задач проекта 

 пробуждение интереса, мотивации 

учащихся 

 обращение к учителям- 

предметникам, классным 

руководителям, директору школы за 

поддержкой 

 

Ясное понимание 

избранной темы, интерес и 

вживание в ситуацию. 

Принятие, уточнение и 

конкретизация цели и 

задач. Формирование 

общего представления о 

работе над проектом, его 

этапами 

 

 

II.  

Подготовительный. 

Организация 

деятельности 

 

 

 Подготовка помещения для занятий 

театрального коллектива  

 Создание театрального коллектива. 

 Выбор варианта выполнения 

проекта 

 Коллективный анализ предстоящей 

работы 

 Обработка и систематизация 

сценарного материала и 

распределение его по разделам 

проекта 

 Планирование работы 

 Выбор критериев оценки 

деятельности 

 Уточнение сроков и способов 

реализации конечного продукта 

 

Разделение на 

микрогруппы, решение 

организационных вопросов. 

Активная работа с 

литературными 

источниками, интернетом, 

посещение музыкальных 

театров. 

Выбор форм 

представалений-детские 

оперы, мюзиклы, 

музыкальные спектакли, 

интерактивные 

музыкальные 

представления и 

программы. 

 

 

III этап. 

Основной. 

Осуществление 

деятельности 

 Отбор участников спектаклей 

 Репетиционная работа над 

музыкальными и театральными 

номерами 

 Создание костюмерной 

Распределены главные 

роли, второстепенные (все 

участники имеют 

возможность 

самореализоваться), 
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 Создание декораций, реквизита 

 Выступление музыкального 

театрального коллектива на 

площадках школ района, д\садов, 

ДДЮТ, ДК Лесколово, ДК 

Васкелово 

 Участие в областных и 

региональных конкурсах 

театрального искусства 

 

начались репетиции, 

занятия с солистами, 

постановка танцевальных и 

массовых сцен, 

изготовление декораций, 

костюмов 

Реализация проекта 

непосредственно через 

практический показ 

спектакля  

Участие в культурно- 

массовых мероприятиях, 

Участие в конкурсах и 

фестиваля 

 

 

IV этап. 

Заключительный 

 

 

 Оформление рабочих материалов 

проекта 

 Оформление презентаций по 

наиболее ярким разделам проекта 

 Рефлексия 

Создание сценариев, фото-

материалов. 

Оценка проектной 

деятельности родителями, 

учащимися, зрителями. 

Оценка каждого учащегося 

по вкладу в решение 

проблемы, чему научились, 

что удалось, или не 

удалось, и почему. 

 

 
IY. Прогнозируемые результаты. 

 

 целенаправленное воздействие театрально-концертной среды в синтезе сформируют 

художественный вкус, общее эстетическое развитие, нравственное воспитание как 

музыкантов – исполнителей, так и слушателей; 

 расширится музыкальный кругозор и опыт музыкально-творческой деятельности; 

 просветительская деятельность окажет благотворное влияние на качество процесса 

обучения и воспитания, как учащихся, так и слушателей 

 повышается уровень работы дополнительного образования посредством создания 

дополнительной воспитательной среды, объединяющей все социальные институты 

(семью, ОУ района) 

 учащиеся научатся создавать «формулу успеха», формировать коммуникативные 

навыки. 

 благодарность детей, родителей. 

 проведение массовых мероприятий, творческих дел. 

 участие в фестивалях и конкурсах. 

 распространение опыта 

 

Y . Содержание проекта 

 

План постановки спектакля «Брысь! Или истории кота Филофея» по пьесе 

В.Гина, на музыку Я.Дубравина 

в рамках организации проекта «Детский музыкальный театр»: 
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1. Выбор пьесы, знакомство с музыкальной партитурой спектакля. 

2. Определение главных и второстепенных ролей. 

3. Разучивание сольных и хоровых номеров спектакля. Работа над интонацией. 

4. Формирование четкой дикции, работа над характером исполнения музыкальных 

номеров 

5. Работа с актерами: упражнения по дикции, ритмике, хореографии; театрализованные 

игры-превращения; упражнения на развитие мимики, детской пластики, элементы 

искусства пантомимы; театральные этюды; 

6. Постановка мизансцен, репетиционный процесс  

7. Формирование четкой дикции, работа над характером исполнения музыкальных 

номеров. 

8. Подготовка декораций, костюмов, афиши и т.д.  

9. Создание музыкального оформления спектакля, аранжировка и запись минусовых 

фонограмм. Работа с фонограммами 

10. Работа над созданием единой вокально-хоровой линии спектакля. 

11. Премьера спектакля. 

 

Принципы реализации проекта. 

 

 принцип интеграции образовательных областей в различных видах детской 

деятельности; 

 принцип системности и последовательности; 

 учет возрастных особенностей; 

 взаимодействие с семьей; 

 максимальная ориентация на творчество детей, на развитие психофизических 

ощущений, 

 раскрепощение личности; 

 поддержка детской инициативы; 

 развивающее обучение в театрализованных играх. 

 

 

В ходе проекта была проведена следующая работа:  

 

 

1. Театральная азбука. 

Формирование у детей знания о театре как о виде искусства. Знакомство учащихся с 

разными видами театра: оперный, балетный, драматический, кукольный, детский.  

Знакомство с театральными профессиями: артист, художник, гример, композитор, сценарист, 

либретист, режиссер. Развитие у детей интереса к различным формам представлений. 

Прививаем любовь к театральному действию. 

2. Восприятие музыки. 

Формирование навыков слушания музыкального материала, разучивания и исполнения 

сольных и хоровых партий. 

3. Основы сценической речи. 

Формирование совершенного сценического голоса (гибкого, подвижного, послушного воле 

исполнителя, точно и ярко передающего тончайшие чувства и мысли, раскрывая внутренний 

мир человека).  

Сюда входит: 

 овладение правильным фонационным дыханием; 
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 выработка свободного звучания; 

 работа над гласными и согласными; 

 развитие сценической речи в движении; 

 овладение правильным темпо-ритмом речи; 

 формирование умения интонировать знаки препинания. 

 основы сценического движения. 

Формирование, развитие и совершенствование следующих элементов сценического 

движения: 

 многоплоскостного сценического внимания; 

 ритмичности; 

 пластичности; 

 координации движений, рече - двигательной и вокально-двигательной 

координации. 

 

3. Театрализованные музыкальные игры. 

Обучение учащихся выражать основные эмоции и адекватно реагировать на эмоции 

окружающих. 

Развитие навыков театральной исполнительской деятельности. Совершенствование 

музыкальных, танцевальных, импровизационных способностей детей. Развитие речи и 

выработка интонационной выразительности. 

Поощрение самостоятельности и инициативы учащихся.  

4. Музыкально-литературные постановки, спектакли, музыкальные сказки, мюзиклы. 

Помощь в развитии социальной уверенности воспитанников, необходимой детям в 

выступлениях перед большой аудиторией; становлению индивидуальности в процессе 

работы над образом своего героя (мимика, жесты, интонация). Развитие сценического 

творчества, импровизации; Помощь в формировании атмосферы взаимопомощи и 

поддержки, доверительных отношений, высокого эмоционального подъема в процессе 

подготовки спектакля; развитие сценического творчества; обучение ориентироваться на 

своего партнера, импровизировать. 

5. Создана предметно-развивающая среда для театральной деятельности. 

Оборудована костюмерная, где хранятся костюмы, парики, реквизит для театральных 

постановок. Создана фонотека. 

 

YI. По окончании реализации данного проекта 

достигнуты следующие результаты: 

 

 Создана модель организации музыкально-театрализованной деятельности в условиях 

обучения детей в МХС «Гармония» (создание коллектива внутри коллектива) 

 Учащиеся получили опыт участия в театральной постановке, расширили представление 

о театральной культуре, реализовали свой творческий потенциал.  

 Выявлены индивидуальные особенности музыкального и артистического развития детей, 

разработаны индивидуальные маршруты образовательной работы для максимального 

раскрытия потенциала детской личности, будут даны рекомендации родителям для 

дальнейшего творческого развития детей 

 Повысился уровень сформированности у детей необходимых интегративных качеств: 

 эмоциональная отзывчивость, способность сопереживать другому; 

 любознательность и активность; 

 овладение средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

 способность управлять своим поведением и планировать действия; 

 способность решать интеллектуальные и личностные задачи; 
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 овладение необходимыми умениями и навыками для осуществления музыкальной 

деятельности 

 Дети научились создавать образы живых существ с помощью 

выразительных пластических движений, пользуются разнообразными жестами. В 

свободных пластических импровизациях передают характер и настроение музыкальных 

произведений. 

 Улучшилась дикция, расширился диапазон и сила звучания голоса. 

 У детей развилось творческое мышление, поисковая активность. Они научились 

понимать художественный образ. 

 Учащиеся овладели навыками коллективного творчества. Появилась раскрепощённость в 

поведении. Они не только перестали бояться сцены – у них появилось желание 

выступать перед зрителем, радовать зрителя своим творчеством. 

 Учащиеся научились понимать прекрасное в искусстве и в жизни, научились творить 

прекрасное. Они прошли жизненный путь накопления эстетических впечатлений, 

зрительных и слуховых ощущений. 

 Повысился интерес родителей и детей к деятельности педагогов  

в МХС «Гармония» 

 

Результаты проектной деятельности: 

1. Постановка музыкального спектакля «Брысь! Или истории кота Филофея» завершена.  

 

2. Спектакль с успехом был показан:  

24.12.2018 на Новогоднем Отчетном концерте МХС «Гармония» 

27.12.2018 на Новогоднем празднике для начальной школы МОУ «Гарболовская СОШ» 

26.01.2019 на концерте перед ветеранами, в предверии 75-летия снятия блокады Ленинграда 

07.02.2019 перед дошкольным отделением МОУ «Гарболовская СОШ 

15.02.2019 перед школьниками МОУ «Лесновская СОШ» в ДК Васкелово 

 

Планируется участие во Всероссийском открытом фестивале – конкурсе малых театральных 

форм «Отражение в капле» в г. Санкт-Петербург в апреле 2019г., а также других 

театральных конкурсах. 

 

\ 

 YII . Заключение 

 Анализ проекта  

 

Сильные стороны проекта 

№ п\п Сильные стороны Комментарий 

1 Создание данного проекта в связи с 

территориальной удаленностью от 

города и районного центра 

Идея известна, но не реализована ранее в 

данном территориальном округе. Данная 

школа (Гарболовская СОШ) идеально 

подходит для осуществления данного 

проекта 

2 Практическая значимость проекта Разработка предполагает реализацию проекта 

на всех ступенях образования 

3 Наличие социальных партнеров в 

разработке и реализации 

МОУ «Гарболовская СОШ», д\с «Умка», в\ч 

71717, ДК Васкелово, ДК Лесколово, МОУ 
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«Кузьмоловская ДШИ» 

4 Эффективность Мониторинговые исследования 

подтверждают эффективность использования 

проекта внутри школы, района, области 

5 Востребованность Имеется обоснованный анализ 

потребительского спроса на проект  

6 Возможность использования в 

массовой практике 

Использование проекта возможно в любом 

образовательном учреждении, желательно с 

музыкальным уклоном 

7 Высокий потенциал кадров Руководители – педагоги высшей 

квалификационной категории и 

заинтересованные в проекте учителя, 

родители 

8 Наличие первоначальной базы для 

реализации проекта 

В школе имеются просторные кабинеты для 

проведения репетиций, актовый зал, 

кабинеты для изготовления декораций , 

костюмов и других реквизитов. 

Имеются музыкальные инструменты - 

фортепиано, клавинова «Yamaha», 

синтезатор «Yamaha», микрофоны. 

 

Слабые стороны проекта 

№ Слабые стороны Комментарий 

1 Недостаточность собственных средств 

для самостоятельной реализации 

большей части проекта 

Использование привлеченного капитала 

для реализации проекта увеличивает 

качество работы театрального коллектива 

и заинтересованность большего 

количества детей. 

 

Возможности проекта 

№ Возможности Комментарий 

 1 Получение признания и 

востребованности  

Участие и проведение мероприятий 

различного уровня  

2 Передача опыта работы другим 

образовательным учреждениям  

 

Открытие учрежденческих и 

муниципальных творческих мастерских 

для педагогов дополнительного 

образования.  

 3 Расширение театрального коллектива 

за счет привлечения детей. 

Концепция проекта предполагает создание 

школы будущего. Творческое развитие в 

виде театрального коллектива всегда 

привлекает детей. 
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Количество сильных сторон проекта превышает количество слабых, также имеется перевес 

возможностей над слабыми сторонами, таким образом, можно сделать общий вывод о 

перспективности проекта. 

Объединение детей и подростков в музыкально-театральный коллектив способствует 

созданию творческой среды в студии и школе, дает возможность выявления и развития 

таланта, творческой индивидуальности, воспитанию таких качеств, как доброта, милосердие, 

ответственность, чувство дружбы и коллективизма, помогает одаренной молодежи в 

ориентации при выборе дальнейшей профессии. 

 

Данный проект не имеет сроков, т.к. художественное воспитание и обучение 

подрастающего поколения представляет собой постоянный процесс. 

 

 

Выводы. 

Современное общество ставит перед учителями задачу развития личностно значимых 

качеств у школьников, а не только передачу знаний. Знания же выступают не как цель, а как 

способ, средство для развития личности. 

Здесь уместно процитировать древнюю китайскую мудрость: 

«Скажи мне, и я забуду. 

Покажи мне, и я запомню. 

Дай мне действовать самому, и я пойму». 

 

 Так работа над творческим проектом «Музыкальный театр», способствовала творческой 

самореализации обучающихся, развитию их интеллектуальных, технических, творческих и 

коммуникативных способностей, а также целеустремленности и самостоятельности. Ребенок, 

вовлеченный в проектную деятельность, творчески раскрепощается, проявляет свою 

фантазию, выражает идеи своим, доступным и нужным способом. Решение тех или иных 

проблем заставляет ученика думать, анализировать, сопоставлять, сравнивать. У ребенка 

развивается уверенность в своих силах, повышается самооценка. 

 В процессе работы над проектом и в процессе выступлений мы заинтересовали большую 

часть ребят музыкальной театрализацией. В связи с этим многие учащиеся решили посещать 

МХС «Гармония».  

 

 Список литературных источников: 

 Бычков В.И. Метод проектов в современной школе. - М., 2000 

 Доронова Т.Н. Развитие детей в театральной деятельности.- 

М.;Просвещение ,1998 

 Театр, где играют дети: учебно-методическое пособие для руководителей детских 

театральных коллективов под ред. А.Б. Никитиной. – М.: «Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС», 2001 

 Нестерова И.Б. Воспитание детей средствами музыкального театра – М., Просвещение, 

1981 

 Пилипенко Л.Л. Развитие детских музыкальных театров –  

М., Культура, 1978 

 Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников 

и младших школьников. Программа и репертуар. – М.: «Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС», 2000 

 Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. – Ярославль: «Академия 

развития», 1996 

 В.Гин, Я.Дубравин «Брысь! Или истории кота Филофея» 
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 Красильников И. М. Синтезатор и компьютер в музыкальном образовании. 

Проблемы педагогики электронного музыкального творчества. «Искусство в 

школе», 2004.  

 Красильников И. М. Электронное музыкальное творчество в системе 

художественного образования. Феникс, 2007.  

 Новые технологии в музыкальном образовании (компьютер, синтезатор, 

Интернет). Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Сост. Е.В. 

Орлова. Ред. И.М. Красильников, В.Г. Пешняк, Ю.Г. Дмитрюкова, Е.В. Орлова. - М.: 

Библиотека журнала «Искусство и образование», 2008.  

 Программы: Красильников И.М. « Клавишный синтезатор. Ансамбль 

клавишных синтезаторов. Студия компьютерной музыки. Для ДМШ, ДШИ и 

других учреждений дополнительного образования». – М., 2005.  

Методические рекомендации по аранжировке музыкального сопровождения к 

спектаклю 

 

 В настоящее время большое внимание уделяется развитию информатизации в образовании. Все 

это не может не коснуться музыкальной сферы. Широкое применение компьютерной и 

электронной техники в музыкальной области, появление новой эстетической реальности 

являются отличительными особенностями современного этапа музыкально-исторического 

развития. Музыканты, композиторы, творческая молодежь активно осваивают электронные 

инструменты, совершенствуют новую область музыкальной деятельности. Приобщение к 

музыке, изучение музыкального языка с помощью цифровых музыкальных технологий отвечает 

индивидуальным потребностям современного человека, помогает гармоничному вхождению в 

информационное общество. 

 Один из примеров приобщения детей к музыкально-театральному творчеству через освоение 

электроники является аранжировка музыкального сопровождения детского представления. 

Данные рекомендации обращены к педагогам-музыкантам, концертмейстерам, всем желающим 

научиться создавать музыкальное сопровождение для спектакля, фонограммы для вокальных 

произведений, выполненных на цифровом синтезаторе.  

 Работа по аранжировке музыкального сопровождения выполнена концертмейстером МХС 

«Гармония» - Барышниковой Е.Р. на синтезаторе Jamaha PSR S700. 

Цель данной творческой работы:  

 Создание аранжировки музыки спектакля. 

Задачи: 

 Сделать выбор из большого числа электронных тембров и стилей самые подходящие для 

создания яркого образа героя, его характера, настроения. 

 Скорректировать фактуру изложения. 

 Создать проект аранжировки. 

 Исполнить произведение и ввести его в память инструмента. 

 Выстроить электроакустическую среду звучания. 

 После работы аранжировщика песня может приобрести яркие краски, получить новую жизнь и 

открыть неизведанные ранее грани.  

 Музыка, над которой работает аранжировщик, становится многогранной, наполняется 

определенным настроением, которое в дальнейшем передается слушателям, а самое главное – 

наполняется индивидуальной неповторимостью самого музыканта. 

 Рекомендации и краткие комментарии, внесенные в клавир автором работы, являются далеко не 

единственными, их можно рассматривать как некий возможный вектор творческого поиска. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.muzelectron.ru%2F12contacts.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.muzelectron.ru%2F12contacts.html
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Каждый аранжировщик может выбрать свои тембры и паттерны, близкие по его художественным 

представлениям. 

 Предлагаемый пример – аражировка сольного номера «Вальс Офелии»- является самым 

трудным из всех музыкальных номеров спектакля. 

 Чтобы помочь раскрыться юной актрисе в образе Офелии, необходимо выбрать из большого 

количества стилей и тембров самые подходящие. Был подобран стиль «Английский вальс». Во 

вступлении уместно было вставить шаблон вступления (Intro-2) Инструменты сопровождения – 

скрипичная группа «Аллегро» (атака струнных для оживленных мелодий). Использование 

кнопки «OTS Link» дает возможность звучать тембрам голосов вполне реалистично. Вступление 

и первый куплет звучал в темпе 138. Проигрыш был «украшен» мульти пэдом «Gong Chime» 

(вариант «А») и ускорением темпа до 142. Для большей выразительности и развития образа в 

фактуру сопровождения второго куплета был вставлен мульти пэд струнного арпеджио. В 

проигрыше между вторым и третьим куплетом также использовался мульти пэд «Gong Chime», 

вариант «B». Темп проигрыша постепенно ускоряется до 150 с помощью колеса или кнопки 

«Tempo». Третий куплет начинается модуляцией на полтона вверх. На синтезаторе это удобно 

выполнить, используя кнопку «Transpose». Хотелось украсить фактуру третьего куплета мульти 

пэдом фортепианного арпеджио или вариантом струнных арпеджио, но в процессе первых 

репетиций с солисткой стало понятно, что сопровождение не стоит перенасыщать фактурными 

уплотнениями, чтобы не заглушать красивый детский голос.  

Третий куплет – кульминация песни. Самый яркий акцент – изменение размера 3/4 на 4/4. В этом 

фрагменте наша кошечка- примадонна совсем разважничалась! Поэтому, к четырехдольному 

размеру был применен стиль «Барокко» с мульти пэдом «Klassical-1». Заключение также 

украшено мульти пэдом «Gong Cime», вариант «C». Все настройки необходимо сохранить в 

банках регистрации и использовать для исполнения фонограммы, а затем записать ее во 

внутреннюю память синтезатора или перенести на флэш. Нет сомнений, что наш спектакль явно 

выиграл, получив сопровождение посредством возможностей синтезатора, поскольку музыка 

стала многогранной, наполнилась определенным настроением и индивидуальной 

неповторимостью. 

 

Условные обозначения и терминология 

V1, V2 – обозначение инструмента Grand Piano – рояль Suicase EP – электронное фортепиано 

Flute – флейта Pan Flute – флейта Пана Vintage EP – электронное фортепиано Elektric Piano – 

электронное фортепиано Banjo - банджо Bright Piano – фортепиано с ярким тембром Super 

DX – превосходный тембр Jamacha DX EP Ballad – электронное фортепиано Rotor Organ – 

орган с вращающимся динамиком Allegro – атака струнных для оживленных мелодий 

Glokkenspiel – колокольчики Vox Humana - свист Twinkle – разновидность колокольчиков Hit 

Lead – инструменты из банка синтезаторных соло- пилообразная волна Gong&Chime – 

разновидность колокольчиков Vibraphone – вибрафон Honky– Tonk - расстроенное пианино 

Dinamik Nilon – динамический тембр гитары Jazz Draw - джазовый орган Modern Harp – 

губная гармоника Wire Lead – инструмент из банка синтезаторных соло Analogon – 

инструмент из банка синтезаторных соло St. – обозначение стиля аккомпанемента (паттерна) 

Vintage Str.Pop – стиль из банка Pop&Rock EP Ballad –стиль из банка Ballad Showtune - стиль 

из банка Movie&Show Movie Disko – стиль из банка Movie&Show Englich Waltz – стиль из 

банка Ballroom Barogue Air– стиль из банка Movie&Show Christmas Swing – стиль из банка 

Movie&Show Pub Piano – стиль из банка Enter-Tainer 8Beat Ballad – стиль из банка Ballad 

Bluegrass – стиль из банка Country New R&B – стиль из банка Dance Striht8Pop – стиль из 

банка Pop&Rock  
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Методические рекомендации по изготовлению декораций к спектаклю 

 

Перед педагогами, учащимися и родителями стояла цель:  

 Создать декорации и реквизит к спектаклю, изображающие подвал. 

Предварительная работа по оформлению сцены велась в нескольких направлениях: 

 Просмотр видео материалов чужого опыта 

 Обсуждение темы с коллегами и родителями 

 Посещение строительных магазинов с целью поиска подходящего декорационного 

материала 

В результате вышеописанных поисков родился бюджетный и оригинальный вариант. Были 

приобретены обои, изображающие кирпичные стены, из которых вырезались фрагменты 

кирпичной кладки неправильной формы, которые крепились на ткань задника. Идею 

нарисовать слуховое окно подвала «подсказала» обложка клавира нашего спектакля, 

которую воплотила мама участника спектакля Миши Селиверстова Наталия Львовна. Кроме 

фрагментов стен, были обтянуты «кирпичами» два стола, стоящие у задника. Скамейки, 

располагавшиеся ближе к авансцене, были обклеены обоями, изображающими каменную 

кладку. Лестница – стремянка добавила выразительности кошачьему обиталищу. Но главное 

и самое ценное то, что дети придумывали детали подвального помещения: сконструировали 

колыбельку для котят, принесли пледы и подушечки. Юные артисты позаботились, чтобы у 

котят были свои игрушки! В результате сцена ожила, задышала теплом, уютом кошачьей 

жизни.  

Костюмы также собирались «с миру – по нитке». Из костюмерной принесли меха и элементы 

одежды, используемые в разное время и в разнообразных спектаклях. Одному театральному 

образу подходил фрак с цилиндром, другому – спортивное пятнистое одеяние. Родители 

приобрели всем героям спектакля белые перчатки и изготовили кошачьи ушки. Наталия 

Львовна гримировала актеров, рисуя им кошачьи мордочки. Сделать это не сложно:  

 Белым гримом нанесите «подущечки» между носом и верхней губой 

 Красным цветом выделите середину нижней губы 

 Черным гримом затемните кончик носа, бровки, торчащие вверх, на белых кошачьих 

щечках поставьте несколько черных точек 

Приглашаем на спектакль!! 

 Либретто 

Сценарий музыкальной сказки «Брысь! Или истории кота Филофея» 

 

 ( Музыкальная сказка по пьесе В.Гина и В. Зимина муз .Якова Дубравина) 

 

Основные роли: 

Ф И Л О Ф Е Й – мудрый кот 

К И С А - обыкновенная кошка 

Ф У Н Т И К - котенок 

О Ф Е Л И Я - кошечка с голубым бантиком 

М У Р З И К - черный кот 

А Н Ф И С А - старая кошка 

П Л У Т О Н - плутоватый кот 

Д е в о ч к а К а т я 

Б а б у ш к и Ш у р а 

н о в е н ь к и е – могут исполнять актеры, играющие  

 основные роли 

 Актеры выходят на сцену.  
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Исполняется №1. «Мы в доме одном живем» 

Филофей: Истории, которые я, кот Филофей, хочу вам поведать, мной не придуманы. Их 

рассказали мне мои друзья : котенок Фунтик, коты Плутон и Мурзик, кошка Анфиса, Офелия 

и Киса. Судьба свела нас вместе холодным зимним вечером в подвале большого городского 

дома, каких немало вокруг. 

(Слова произносятся на фоне №2. «Город. Улица. Подвал») 

Выходят все действующие лица.  

Исполняется №3. «Песня Филофея с хором» 

Филофей: Маленькие жители огромной планеты! Мне кажется весьма странным, что 

сегодня, в современном XXI веке осталось совершенно неизученным ужасное слово 

«Брысь!». Люди не придают ему значения, в то время как для нас с этим словом связана 

потеря уюта, тепла, еды и даже жизни, если хотите. Вот Вы, кошечка по имени Киса, 

расскажите, при каких обстоятельствах прозвучало в ваш адрес это ужасное слово – 

«Брысь!» 

Исполняется №4. «Песенка Кисы» 

Киса : Именно так все и произошло. Мы с моим другом Вовкой так разыгрались в тот день, 

что чуть не разбили люстру. А когда Вовка уронил дорогую вазу, вошла его мама , и 

спросила, кто это сделал. Вовка молчал, и мама решила наказать его. Мне стало жалко 

Вовку, и я сказала, что вазу разбила я. Меня выгнали, вот и вся история. 

Филофей: Скверная история. Вовка поступил неблагородно. Но если у него есть совесть, она 

никогда не даст ему покоя. А вот ты, наш самый юный друг, кто ты и откуда? 

Фунтик : Я котёнок Фунтик. Из квартиры номер шорок. 

Исполняется № 5. «Песенка Фунтика» 

Фунтик: Я очень люблю мою Нашштю. Не знаю, почему она вдруг решила поменять меня на 

щенка Фантика….Правда, она и раньше меняла рыбок на попугая, попугая на ёжика, ёжика 

на петуха, петуха на ворону…Но я не мог даже и подумать, что она жжахочет поменять и 

меня. Мне казалось, мы были такими дружжьями! Вот я и прибежал к вам в подвал, дедушка 

Филофей.. 

Исполняется №6. «Песня Филофея и Фунтика». 

Филофей: Слушая истории моих друзей, я убедился, что не всегда виноваты люди. Иногда и 

мы, кошки, бываем не правы. Вот взять бы хотя бы, нашу красавицу Офелию. К ней хорошо 

относились жильцы квартиры номер 5. 

Выходит Офелия. Исполняет №7 «Вальс Офелии» 

Офелия: Да, Катя меня очень любила. Боялась, чтобы я не заболела, не простудилась. 

Однажды я начала чихать, так пришлось выпить целую ложку микстуры! 

Сцена Офелии и Кати. Исполняется № 8. «Дуэт Офелии и Кати» 

Офелия: Мы очень дружили с Катей, но она вдруг уехала на каникулы в лагерь, а меня не 

взяла. Попросила за мной присмотреть бабушку Шуру. А я не хочу! Не хочу жить с 

бабушкой! Не хочу! 

Филофей: Вот теперь и ходит бабушка Шура по всем подвалам и чердакам, ищет любимую 

кошечку своей внучки, переживает. А ведь она очень старенькая, и ходить по лестнице 

вверх-вниз ей нелегко. Да вот она и к нам пожаловала.  

Бабушка Шура: Не видели тут моей кошечки с голубым бантиком? 

Офелия: Не видели, не видели! 

Бабушка Шура: Ну ладно, а я вот вам еды принесла. Кушайте, милые! 

Филофей: Правда, Офелия потом поняла свою ошибку и вернулась к бабушке Шуре. А 

случилось это тогда, когда поведала свою историю старая кошка Анфиса.  

Анфиса: Большую часть своей жизни прожила я со своей бабулей в деревне. Она растила 

внучку, и я вместе с ней.  

Исполняется № 10. «Частушки Анфисы и бабы Капы» 

Анфиса: Внучка Катя выросла, пошла в школу, вот и пришло время перебираться в город. 

Теперь мы чаще всего сидели на кухне и вспоминали свои молодые годы.  

Исполняется № 11. «Дуэт бабы Капы и кисы Анфисы» 
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Исполняется № 12. «Дуэт Филофея и Анфисы» 

Филофей : Ночь…Мои друзья уснули. А вот меня бессонница мучает. А может спать в 

холодном подвале мне уже трудно, не то что моим друзьям - они помоложе. Разве что 

Анфиса… 

Исполняется № 13. «Частушки Филофея и Анфисы» 

Филофей: Оказывается, и молодым некрепко спится на холодном полу. Раз не спите, давайте 

поговорим. Вот ты, кот Мурзик, не рассказывал нам своей истории.  

Мурзик: А что рассказывать? Я ведь чёрный кот. И этим все сказано. 

Исполняется № 14. «Песенка Мурзика» 

Филофей: Как нескладно получается: люди верят в глупые приметы, а бедные животные 

страдают. Ничего, Мурзик, я уверен, что ты встретишь настоящего друга, человека, который 

не испугается черного цвета твоей блестящей шубки.  

Ну а ты, кот Плутон, чем порадуешь? 

Плутон: Это сейчас меня величают ПлУтон, а вообще-то я кот ПлАтон. А Платоном теперь 

зовут младенца, который появился у моей хозяйки. Да он уже и не младенец. Подрос. Но 

капризулей остался с пеленок. Однажды хозяйка сказала: «Платон, чтобы выпил все 

молоко!». Ну, я и выпил. Оказывается, это она младенцу сказала. С тех пор я и стал 

Плутоном. Одну букву переменили, а изменилась вся моя жизнь! 

Исполняется № 15. «Песенка Плутона» 

Плутон: Поиздевался надо мной Платоша. Чего только не придумывал, даже верхом на мне 

ездил, будто я лошадь. А однажды велел полезть в клетку и кричать: «Попка дурак!». Но я 

его перехитрил, и он сам оказался в клетке. За это меня и выгнали. Ну и хорошо. Лучше 

здесь жить, чем терпеть издевательства. 

Исполняется № 16. «Песенка Филофея и Плутона» 

Филофей: Вот такие грустные истории. Но не все они закончились грустно. У Кисы 

попросил прощения Вовка и забрал её. А Настя поняла, что менять животных некрасиво, да и 

больно скучала по Фунтику. Офелия тоже вернулась в свой дом, а Мурзика недавно взяли к 

себе очень хорошие люди. Остались мы с Плутоном и Анфисой. Но ненадолго…. Пришли 

новенькие… 

Исполняется № 17. «Песенка новеньких и кота Филофея» 

Филофей: Наверное, очень скоро я поведаю вам новые истории, рассказанные новенькими. И 

я думаю, чем больше девочек мальчиков услышат эти грустные истории, тем меньше будет 

бездомных животных! 

Исполняется № 18. «Огонек добра» 

 

Конспект учебного занятия на тему: «Использование разнообразных приемов работы 

для активизации усвоения вокально-интонационных навыков учащимися младшего 

школьного возраста» 

 

проведенного педагогом дополнительного образования 

Барыленко Ларисой Викторовной 

с обучающимися 2-года обучения  

на базе МОУ «Гарболовская СОШ» 

в музыкально-хоровой студии «Гармония» 

29 октября 2014 года 

Общие сведения: 

 Наименование творческого объединения: Детский образцовый коллектив музыкально-

хоровая студия «Гармония» 
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 Состав учебной группы: 20 обучающихся 8-10 лет, из них 4 мальчика, 16 девочек. Второй 

год обучения 

 Время и место проведения занятия: 29 октября 2014 года,  

МОУ «Гарболовская СОШ» 

 

Тема учебного занятия : «Использование разнообразных приемов работы для активизации 

усвоения вокально-интонационных навыков учащимися младшего школьного возраста» 

Степень сложности : занятие средней сложности  

 

Место в учебном процессе: Дополнительная образовательная программа МХС «Гармония» : 

программа «Хоровое пение» 

 (Раздел II. Младший хор.- 1.Вокальная работа; 2.Хоровая работа ) 

 

Цель занятия: 

 Создать условия для формирования навыка точного интонирования в процессе вокально-

хоровой работы» 

 

 Задачи: 

 Дидактические (образовательные): 

 отрабатывать навык правильного дыхания по методике А.Стрельниковой 

 отрабатывать правильное звукообразование по методике В.Емельянова 

 отрабатывать отдельные приемы развития навыка точного интонирования 

 активизировать слуховое внимание 

 формировать чувство лада 

 

Развивающие: 

 развивать музыкальные способности: слух, память, ритм, музыкальность, артистизм 

 развивать внимание, воображение 

 развивать творческую инициативу обучающихся 

 

Воспитательные: 

 воспитывать слушательскую и исполнительскую культуру 

 воспитывать трудолюбие, усидчивость, уверенность в себе 

 воспитывать чувство ответственности за общее дело, умение работать в коллективе 

 

Форма занятия: учебное занятие 

Тип занятия: комбинированное 

Форма организации занятия: чередование фронтальной, групповой и индивидуальной 

работы 

 

 Структура учебного занятия (этапы учебного занятия) 

 

 Этапы занятия  Время 

 I. Организационная часть 

 Приветствие.  

 Постановка цели и задач 

 

 

 2 мин 
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 II. 1 Основная часть 

 1.Дыхательная гимнастика  

(по А.Стрельниковой) 

 2.Артикуляционная гимнастика.  

 Интонационно-фонетические  

  упражнения 

(по В. Емельянову) 

 3.Одноголосные упражнения в ладу 

 4.Хоровое сольфеджио 

 5.Физминутка 

 6.Пение канонов 

 II .2 Работа над произведениями 

 1. Разучивание нового произведения 

 2. Пение выученных произведений 

 

 

40 мин 

II. III. Заключительная часть.  

  Подведение итогов 

 

3 мин 

  

 Ход занятия.  

I.  Организационная часть. 2 мин 

Начало урока. 

Педагог: Здравствуйте, коллеги! Сегодняшнее занятие проводится с группой учащихся 

начальных классов, 2-й год обучения в классе хорового пения. Тема: «Использование 

разнообразных приемов работы для активизации процесса усвоения вокально-интонационных 

навыков учащимися младшего школьного возраста» 

Цель: Сконцентрировать внимание обучающихся, создать атмосферу эмоционального 

подъема, физиологически настроить голосовой аппарат на работу. 

Организационный момент – музыкальное приветствие (стоя): 

 

Педагог : Хор: 

 

 

 

  

 Зравствуйте, ре – бя – та! Здрав-ствуй –те! 

 

Педагог: Садитесь, пожалуйста. (Дети садятся на стулья) 

Ребята, сегодня у нас необычный урок. Он пройдет в присутствии гостей 

Мы покажем, как и что делаем на уроках, будет много интересных упражнений и заданий. 

Будьте внимательны, и тогда вас ждет успех!  

Музыканты в оркестре перед выступлением настраивают свои инструменты, а спортсмены 

разогревают мышцы. А мы с вами начнем с дыхательной гимнастики. Давайте встанем 

посвободнее, чтобы не мешать друг другу. 

 

II. Основная часть. 40 мин 

Тренаж.  

 1. Дыхательная гимнастика по методике А.Стрельниковой: 
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 УПРАЖНЕНИЕ “ЛАДОШКИ” (разминочное ) 

 Исходное положение: встать прямо, показать ладошки “зрителю”, руки далеко от тела не 

уводить. Делайте короткий, шумный. Активный вдох носом и одновременно сжимайте 

кулачки в ладошки. 

  
 УПРАЖНЕНИЕ “ПОГОНЧИКИ” 

 Исходное положение: встать прямо, сжатые в кулаки кисти рук прижать к поясу. В момент 

короткого и шумного вдоха носом с силой толкайте кулаки к полу, как бы отжимаясь от него 

или сбрасывая с рук что-то. При этом во время толчка кулаки разжимаются. 

  
 УПРАЖНЕНИЕ “НАСОС” 

 Исходное положение: встать прямо, руки опущены. Слегка наклонитесь вниз, к полу: спина 

круглая (а не прямая), голова опущена (смотрит вниз, в пол, шею не тянуть и не напрягать, 

руки опущены вниз). Сделайте короткий шумный вдох в конечной точке поклона 

(“понюхайте пол”). Слегка приподнимитесь, но не выпрямляйтесь полностью – в этот 

момент абсолютно пассивно уходит через нос или рот. 

  
 Снова наклонитесь и одновременно с поклоном сделайте короткий шумный вдох. Затем 

выдыхая, слегка выпрямитесь, выпуская воздух через рот или нос.  

 УПРАЖНЕНИЕ “КОШКА” 

 Исходное положение: встать прямо, руки опущены. Делаем лёгкие, пружинистые, 

танцевальные движения, одновременно поворачивая туловище то вправо. То влево с 

одновременным коротким шумным вдохом делаем руками лёгкое “сбрасывающее” 

движение. Кисти рук далеко от пояса не уводим, чтобы вас “не заносило” на поворотах. 

Голова поворачивается вместе с туловищем то вправо, то влево. Колени то гнутся, то 

выпрямляются, приседание лёгкое 

  
 УПРАЖНЕНИЕ “ОБНИМИ ПЛЕЧИ” 

 Исходное положение: встаньте прямо. Руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч. В 

момент короткого шумного вдоха носом бросаем руки навстречу друг другу, как бы 

обнимая себя за плечи. Важно, чтобы руки двигались параллельно друг другу. А не крест-

накрест. 
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  “ПОВОРОТЫ ГОЛОВЫ” 

 И.П.: встаньте прямо. Поверните голову вправо и сделайте короткий шумный вдох справа. 

Затем сразу же (без остановки посередине) поверните голову влево, шумно и коротко 

понюхайте воздух слева. 

  
  “КИТАЙСКИЙ БОЛВАНЧИК” 

 И.П.: встаньте прямо. Слегка наклоните голову вправо, правое ухо идёт к правому плечу - 

короткий шумный вдох носом. Затем слегка наклоните голову влево, левое ухо идёт к 

левому плечу - тоже вдох. Словно мысленно кому-то говорите: “Ай! Как не стыдно!”. 

Плечи при этом не дёргаются, голова посередине не останавливается.  

 “КРУГОВОЙ МАЯТНИК” ГОЛОВОЙ. 

 Исходное положение: встать прямо. Ноги чуть уже плеч. Опустить голову вниз, посмотреть 

на пол – следует короткий вдох. Откинуть голову назад, вверх, посмотреть на потолок – 

вдох. Вдох внизу (на пол), вдох вверху (на потолок). Выдох пассивно делается в 

промежутке между двумя вдохами. Голова при этом не останавливается. Шея свободна, 

мышцы расслаблены. 

  
Упражнения можно выполнять под музыку. 

 

 2. Артикуляционная гимнастика по методике В.Емельянова: 

 

Педагог: А теперь мы с вами подготовим голосовой аппарат. А что такое голосовой 

аппарат? 

Дети: (ответы детей – щёки, рот, губы, рот,зубы, голосовые связки) 

Педагог: Разогреваем мышцы лица. 

 

1. Покусать кончик языка. 

2.  Покусывая язык, высовывать его вперед и убирать назад, покусывая всю поверхность 

3.  Пожевать язык попеременно левыми и правыми боковыми зубами. 

4.  Провести языком между губами и зубами, как бы очищая зубы 

5.  Проткнуть языком попеременно верхнюю и нижнюю губу, правую и левую щеки 

6.  Пощелкать языком, меняя объем рта так, чтобы звуковысотность щелчка менялась 

7. Покусать нижнюю губу по всей длине, так же покусать верхнюю губу.  

8. Закусить изнутри щеки боковыми зубами 

9. Оттопырить нижнюю губу, придав лицу обиженное выражение 

10. Поднять верхнюю губу, открыв верхние зубы, придав лицу подобие улыбки 

11. Совершать предыдущие два движения попеременно в ускоряющемся темпе 
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12. Поставить пальцы на челюстно-височные суставные сочленения и помассировать их, 

открывая рот 

13. Взять левой рукой правый локоть, согнуть кисть правой руки под прямым углом и на 

образовавшуюся «полочку» положить подбородок. Челюсть вперед, глаза –назад, 

между подбородком и шеей прямой угол 

14. Максимально открыв рот, обнажив зубы, наморщив переносицу, включив мышцы 

подж глазами, широко открыв глаза, сделать 4 движения я зыком вперед-назад, при 

неподвижной челюсти и губах. 

 

 Интонационно-фонетические упражнения. 

 

 3. Одноголосные упражнения в ладу. 

Цель - добиться чистоты интонирования, естественного и свободного звучания голосов. 

Задачи- 

 добиться унисона 

 выработка единого звукообразования и звуковедения 

 добиться точного интонирования при пении различными штрихами 

 

Упражнение 1. Показ упражнения педагогом 

 

 

 ю_ _ _ _ _ _ у 

Хор: (пропевает) 

Педагог: Получилось неплохо, но несколько пестро и напряженно. Наш голос, как один 

инструмент, должен звучать ровно, мягко, спокойно. Попробуем петь и слушать, как звучит 

наш голос. 

 Педагог: Хорошо, ребята! Давайте представим, что играем на маленькой  

 дудочке, (детям раздаются бамбуковые дудочки) ,будем «вдувать» в неё звук,  

 постараемся сделать это негромко, легко и весело. 

 Хор : (повторяет упражнение) 

Педагог: Продолжаем петь это упражнение и слушать, как звучат наши голоса. Аккуратно 

поднимаемся по полутонам вверх. (Участники хора еще больше вслушиваются в свое пение, 

общее звучание выравнивается). 

Диапазон исполнения упражнения- от «фа» до «си бемоль» первой октавы 

 

Упражнение 2. Показ упражнения педагогом 

  

 

 

  

 ма мэ ми мо му  

 да дэ ди до ду 

 бра брэ бри бро бру 

 

(Хор повторяет упражнение) Молодцы! Не просто поем, а слушаем, как это делаем! 

 

Упражнение 3: Показ упражнения педагогом 
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 ду – ду - ду - ду - ду  

 лё 

 лю 

Педагог: Скажите, как я сейчас спела, отрывисто, или соединяя звуки? 

Правильно! А как мы называем плавное, связное пение? ( дети отвечают- ЛЕГАТО). 

Попробуем это упражнение спеть легато, послушаем, у кого самая лучшая дудочка. (Хор поет 

упражнение) 

 

Педагог: Молодцы! Теперь попробуем спеть это упражнение отрывисто. Кто помнит, как 

называется отрывистое пение? Правильно- стаккато. (показывает упражнение голосом) 

 

 

 лё _ _ _ _о 

 

Хор : ( повторяет упражнение) 

Педагог: Замечательно! Продолжаем петь упражнение , мысленно представляя, что идем на 

цыпочках, маленькими шажочками. Слог «лё»- вытянутый, упругий. 

Хор :( пропевает упражнение). Диапазон исполнения от «фа» первой октавы – до «ре» второй 

октавы 

 

Упражнение 4: 

Педагог: Что бы вспомнить следующее упражнение, нам надо вспомнить «Считалочку» 

(педагог пропевает) 

 

 

 

  

 Я мо – гу счи - тать до ста! Вре - ме - ни не жал - ко! 

 

 

  

 «Раз, два , три , че - ты - ре, СТО! Вот и вся счи -тал - кА ! 

 

Педагог: Что я сейчас спела? Как называется такой звукоряд? Правильно, ГАММА. Сейчас 

поем «считалочку», выстраивая звуки по «лесенке»,наш голос должен пройти все ступеньки.  

Хор: (выполняет задание) 

Педагог: Ребята, а все ли «добрались» до верхней ступеньки?, а с ними и голос? Нет,не все. 

Давайте попробуем помогать себе рукой, показывая, как «поднимаются» ступеньки, а с ними 

и голос 

Хор : (выполняет задание с рукой) 

Педагог: Молодцы! Теперь все справились! 

 

 4. Хоровое сольфеджио. 

Цель – Отработать и закрепить навык точного, выразительного интонирования тоники, 

диатонических ступеней лада. 

Задачи - выработка чувства ладовой принадлежности 

 - формирование внутреннего слуха 
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 - подключить самоконтроль 

 - формирование умения петь по нотам 

 

Задание 1. «Живые нотки» 

Педагог: Споем гамму До-мажор с названием нот. Попробуем точнее «нацелиться на звук», 

«попасть голосом в мишень», ведь очень важно помнить правило: «Слышу-пою». 

Хор: (поет упражнение, вслушиваясь) 

Педагог: Будем петь гамму по цепочке, передавая звук, как эстафетную палочку следующему 

певцу. Каждому достанется спеть одну нотку (Хор выполняет задание). Скажите, а все ли 

нотки звучали точно? Не все. Чтобы звук был точным, надо помогать себе губами. Они 

должны быть активными и упругими. Если губы при пении вялые, то и звук получится таким 

же. Давайте послушаем, как звучат нотки у каждого из вас, кто правильно работает губами. 

(Хор выполняет задание) 

Задание 2. «Мелодическое эхо» 

Педагог: Сейчас мы разделимся на 2 команды. Первая команда поет с названием нот звено 

секвенции, а вторая повторяет за ними в обратном порядке, как вопрос и ответ, как эхо . 

 

 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа … 

    

    

 

 до ре ми ми ре до ре ми фа фа ми ре и т.д. 

 

(Во время выполнения задания ,педагог дает команды петь то вслух, то про себя, для 

формирования внутреннего слуха) 

   

5. Физминутка.  

 Педагог: Молодцы. А теперь немного отвлечемся, проведем нашу любимую физзарядку. 

Смотрим на меня , делаем упражнения, танцуем и поем. 

Педагог предлагает учащимся встать, и под песенку неизвестного автора «Медузёнок» 

учащиеся выполняют ритмические и танцевальные движения с пением песенки. (логоритмика) 

  

 

 5. Пение канонов 

Цель: Развитие вокально-интонационного слуха 

Задачи: 

 тренировать вокальный и внутренний слух через певческую деятельность 

 выработать умение слышать свой голос в общем звучании 

 воспитание навыка простейшего двухголосия 

 концентрация внимания 

Педагог: Ребята, кто узнает песенку по ритму? (прохлопывает ритм песенки «Боровик».Ответ 

почти хором : «Боровик!» ) 

 

 Русская приговорка Ксюша ПРОКАЗИНА 

    

    

 Бо-ро- вик, бо – ро- вик, крас – на - я го - лов - ка. 

    



 

   75 

 

    

 Бо- ро – вик, бо – ро – вик, дам те – бе мор - ков - ку. 

 

Педагог: Молодцы! Давайте споем эту песенку, показывая движение мелодии рукой. А теперь 

поем песенку с названием нот. А сможем спеть эту песенку про себя, прохлопывая ритм? Поем 

про себя, но губами произносим слова песенки. 

А сейчас , попробуем это задание выполнить каноном, на 2 группы. (Выполнение задания). 

Молодцы, справились, а сейчас я усложняю вам задание. Одна группа поет песенку, а другая 

прохлопывает ритм песенки. Но! Каноном! (Хор оживляется, все стараются , чтобы 

получилось правильно). 

Это задание сложное, и мы обязательно будем включать его в свою работу. Ну, а теперь, мы еще 

раз споем эту песенку сольфеджио на две группы каноном. Помогать группам будут 

капитаны.(Капитаны встают перед своими командами, и показывают ноты песенки на нотном 

стане) 

Пение песенки на две группы по руке дирижера: поднята правая рука – поет 1 группа, левая рука 

– 2 группа. Мелодия подхватывается на любом слоге, без остановки. 

Пропевание песенки сольфеджио(с названием нот) по цепочке. Каждому достается спеть одну 

ноту. Спеть надо очень точно, не «испортив» общего звучания песенки. 

 

6 Работа над произведениями. 

1.Разучивание нового произведения.  

1.«Цветочное нашествие» музыка А Бызова, стихи Элинор Фарджен  

 (перевод М.Бородицкой) 

Хористы слушают произведение, разбирают характер, настроение. Педагог рассказывает об 

авторах. 

Александр Борисович Бызов - родился 2 января 1953 г. в г. Арамиле Свердловской области. С 

1981 г. и по сей день А.Б. Бызов преподает в Уральской консерватории на кафедре народных 

инструментов. А.Б. Бызов – композитор широкого жанрового диапазона. Среди его 

сочинений – театральная музыка, балеты, произведения для симфонического оркестра, 

вокально-инструментальная музыка , и хоровые произведения. 

Элеанор Фарджон -родилась в Англии 13 февраля 1881 года. Это 

английская детская писательница. Писала стихи, рассказы и 

повести, притчи и миракли, песенные тексты к оперным спектаклям для детей, но главным в 

её творчестве были сказки. Также на её счету ряд сатирических рассказов для взрослых. 

Широкую известность у нас в стране получила благодаря переводам её сказок «Седьмая 

принцесса» и «Хочу луну».  

 Вместе с дирижером в медленном темпе проговаривают слова 1 куплета. (проговаривание 

слов по цепочке в ритме песни) 

 Прохлопывают ритмический рисунок.  

 Работа над мелодией. Слушают мелодический рисунок первой фразы и пропевают его 

(пение на «моторчике» на штрихах legato b stakkato) Также разбирается вторая фраза.  

 Затем пропевается 1 куплет со словами и аккомпанементом. 

2.Исполнение ранее изученный произведений 

 

Цель - Исполнить хоровое произведение по руке дирижера 

Задачи - Показать эффективность применения отработанных приемов по формированию 

вокально-интонационных навыков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1881_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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Исполнение разучиваемых произведений в концертном варианте является не только формой 

проверки достижения поставленных задач, но и средством стимулирования обучающихся к 

дальнейшей работе. 

В художественном репертуаре младшего хора фольклор тесно переплетается с классикой и 

современностью. Репертуар песен подбирается с учетом возрастных особенностей 

обучающихся и таким образом, чтобы вызывать у них светлые, радостные эмоции. Эти 

вокальные произведения надолго остаются любимыми. 

1. Совр.рус.нар.песня «Ой, по-над Волгой» Обр.Локтева 

2. О. Хромушин «Радуга» 

 

 III. Заключительная часть 

Педагог: Спасибо, ребята, молодцы! Сегодня вы очень старались, и урок прошел как всегда, 

быстро и весело, а главное, с пользой для дела! 

И чтобы у вас осталась память о нашем сегодняшнем занятии, я подарю вам необычный 

подарок - Это «Творческий Дневник учащегося»,вот такая маленькая красивая книжечка, 

куда мы будем записывать все ваши успехи и достижения, выступления! Эта волшебная 

книжечка положительно повлияет на ваше портфолио. 

 Педагог: Хор: 

  

  

 

(Дети под музыку выходят из класса) 

 

 

Содержательные блоки учебного занятия: 

 - Дыхательная гимнастика; 

 -Артикуляционная гимнастика; 

 - Интонационно-фонетические упражнения; 

 - Вокально-интонационные упражнения; 

 - Хоровое сольфеджио (пение ступеней, секвенций с названием нот); 

 - Физминутка; 

 - Пение канонов 

 - Исполнение хоровых произведений. 

Наибольшее внимание нужно обратить на вокально-интонационные упражнения, а так же на 

пение секвенций и канонов. Данный вид работы формирует качество интонирования и 

хоровое звучание в целом. 

 

Планируемые результаты занятия: 

предметные: 

 закрепить навыки вокально-интонационной работы; 

 показать их применение в исполнении хоровых произведений. 

метапредметные: 

регулятивные: 

 понимать и принимать сформулированную преподавателем учебную задачу; 

 контролировать и корректировать свое поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности; 

познавательные: 
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 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении упражнений и 

заданий; 

 анализировать, сравнивать, различать высоту и направленность вокальной интонации; 

коммуникативные: 

 испытывать ответственность за выполнение задания; 

 испытывать чувство коллективизма. 

личностные: 

 стараться выполнять задания качественно; 

 быть активными, внимательными и собранными в выполнении заданий. 

 

 Определение результативности занятия по выполненной работе: 

Для обучающихся: прокомментировать на различных этапах занятия результативность 

работы обучающихся. 

Для хормейстера: Оценить работу обучающихся и исполненную ими программу. 

 

Методы обучения: 

В рамках проводимого занятия было очень важно показать необходимость выработки навыка 

точного интонирования на начальном этапе обучения, а так же продемонстрировать - как, с 

помощью различных приемов вокально-интонационной работы, можно добиться высоких 

результатов в хоровой образовательной деятельности. Используемые приемы 

соответствовали поставленным целям и задачам, а так же возрастным особенностям 

обучающихся. Данные приемы являются частью таких методов как: 

Методы организации и осуществления познавательной деятельности: 

 практический – хоровое пение, игра на шумовых инструментах, постановка заданий 

(упражнений) и демонстрация хода выполнения задач. Формулирование и анализ 

итогов практической работы; 

 словесный (вербальный) – пояснение, объяснения, побуждения, сравнения и т.д.; 

 наглядно-зрительный– использование плакатов, карточек-клавиш, ритмических 

карточек, шумовых инструментов, столбицы и др.; 

 наглядно-слуховой – показ преподавателя голосом; 

 ассоциативно-образный. 

 Наблюдение (слуховое и зрительное). 

Специальные методы музыкального воспитания: 

 Музицирование – хоровое пение, игра на шумовых инструментах; 

  Сравнительный анализ; 

  Сочетание пения и движения; 

 Пение а капелла; 

  Мысленное пропевание (пение про себя); 

 обучение в форме игры; 

  самоконтроль. 

Методы стимулирования и мотивации познавательной деятельности: 

 Создание ситуаций успеха в обучении; 

 Разъяснение; 

 Поощрение обучающихся. 

 

 

 

Применение педагогических технологий  

1. Технология проблемного обучения. 

Создание проблемной ситуации (средний уровень проблемности) вопросами учителя: «Как 

это называется?», «Что мы сейчас спели?» «Какой это штрих?», «Какой характер 

исполнения?», «Что значит «Цепное дыхание»? и др.) Учащиеся включаются в активную 
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мыслительную деятельность, высказывают собственное мнение, приходя к новым знаниям и 

навыкам, закрепляя их на песенном репертуаре. 

2. Технология личностно-ориентированного обучения 

На уроке создаются необходимые условия для самореализации учащихся (все принимают 

активное участие в процессе урока), развития индивидуальных познавательных способностей 

(каждый ребенок высказывает свое личное мнение по данной проблеме), развития творческого 

воображения каждого ученика (эмоциональный отклик на музыку, сочинение ритмического 

рисунка на заданный ритм ) Отношения «учитель – ученик» строятся на принципах 

сотрудничества. 

3. Технология индивидуализации и дифференциации. 

Использование элективной формы дифференциации в обучении – выбор видов деятельности, 

необходимых для обучения данной группы учащихся, для усвоения данной темы. Выбор 

методических приемов и методов: метод наглядности (наглядные дидактические пособия); 

метод эмоционально-волевого воздействия (оперирование образами, сравнениями); метод 

эвристической беседы (подход к новому знанию, получение и закрепление его). 

4. Технология формирования мотивации или игровая технология. 

Включение в учебный процесс игровых моментов – театрализация песни, которая повышает 

интерес учащихся к занятиям хора, активизирует их творческую деятельность (внутренняя 

мотивация – потребность в познавательном процессе). Учитель создает на уроке так 

называемую «ситуацию успеха»--самостоятельное решение задач, ощущение успеха 

повышают мотивацию учащихся к занятиям (внешняя мотивация). 

5. Здоровьесберегающие технологии. 

На уроке очень важен стиль общения педагога с учениками. Необходимо создать 

положительный эмоциональный фон, который влияет на здоровье детей. Сама музыка – 

мощное средство релаксации и арт-терапии. Она позволяет снимать нервно-психические 

перегрузки, восстанавливать положительный эмоционально-энергетический тонус. 

Дыхтельные упражнения Стрельниковой, интонационно-фонетические упражнения 

Емельянова не только восстанавливают дыхание и голос, но и чрезвычайно благотворно 

воздействуют на организм в целом. Необходимо включение в процесс урока ритмотерапии 

(несложные движения и жесты под музыку), музыкально-эмоциональной психотерапии 

(расширение спектра доступных учащемуся переживаний на звучащую музыку), а также 

логоритмику («двигательные песенки»), улыбкотерапию. 

 

Материально-техническое оснащение занятия: 
- хоровой класс; 

- стулья; 

- фортепиано; 

- ноты; 

- доска с хоровым сольфеджио; 

 

 

Литература: 

Для хормейстера: 

1. Жданова Т.А. Организация учебного процесса в детском хоре. – Изд-во МХШ «Радость», 

2011. 

2. Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором. – М.Гуманит.изд.центр 

ВЛАДОС, 2002. 

3. Металлиди Ж. Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поем (1 кл.) – Изд-во «Композитор» 

С.Петербург, 2001. 

5. Курина Г. Хоровое сольфеджио 

6. Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. Москва, 1987 

Для обучающихся: 

1.Абелян А. Как Рыжик научился петь. - М. « Советский композитор», 1989. 
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2. Финкельштейн Э. «Музыка от А доЯ» Занимательное чтение с картинками и фантазиями - 

Изд-во «Композитор» С.Петербург, 1992. 

 

Конспект учебного занятия на тему: «Автоаккомпанемент как функция 

клавишного синтезатора» 

(для учащихся класса синтезатора, 6 человек, возраст 8-16 лет),  

проведенного педагогом дополнительного образования по классу синтезатора и 

инструментального ансамбля Теряевым Олегом Владимировичем 

Цель занятия – формирование представления о возможностях автоаккомпанемента 

клавишного синтезатора на основе теоретического и музыкального материала. 

Задачи: 

- Расширение общих представлений о художественных возможностях синтезатора; 

- Предоставление учащимся возможности раскрыть свой творческий потенциал, способность 

к самовыражению с помощью электронной музыки. 

Форма занятия: лекция-концерт  

Продолжительность занятия: 30 мин. 

Форма организации работы: индивидуально – групповая. 

Структура учебного занятия: 

1. Вводная часть (4 мин.): 

- Приветствие; 

- Информация об инструменте. 

2. Основная часть (25 мин): 

- Лекция – концерт. 

3. Заключительная часть (1 мин.): 

- Подведение итогов занятия, формулировка темы занятия. 

Содержание и ход занятия: 

I. Вводная часть 

 Добрый день, ребята! Приветствую вас, уважаемые коллеги. Я надеюсь, вы простите меня за 

то, что мы немного отступим от традиционного регламента (проведения открытого занятия), 

и не будем объявлять тему в самом начале. Мы вместе с моими помощниками и 

помощницами будем последовательно раскрывать её в течение этого занятия, и постараемся 

сформулировать в конце все вместе. Сегодня речь пойдет о музыкальном инструменте, 

который уже достаточно долгое время обращает на себя внимание любого человека, 

интересующегося музыкой. Это один из самых молодых музыкальных инструментов, его 

первые образцы появились только во второй половине XX века. Вначале он существовал в 

виде экспериментальных разработок, служивших для создания различных необычных 

звуковых эффектов. Чаще всего они использовались в кино и партитурах электронной 

музыки. Затем появились модели, которые постепенно вошли в эстрадные ансамбли и 

оркестры. 

Они уже могли издавать не только необычные электронные звуки, но и подражать 

акустическим инструментам.  
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Вопрос детям: «Какие вы знаете акустические инструменты, почему акустические?» (Ответ: 

фортепиано, труба, скрипка, барабан и т.д.) 

Постепенно инструмент совершенствовался и завоёвывал своё место в музыкальной 

культуре. В наше время он уже широко используется в различных областях музыки, в том 

числе в музыкальном образовании детей и взрослых. 

II. Основная часть  

 Догадался ли кто-нибудь из вас, о каком инструменте пойдёт речь? Совершенно верно, это 

синтезатор. Нужно сразу уточнить, что я имел ввиду именно клавишный синтезатор, 

поскольку в современной музыке под этим названием может подразумеваться целое 

семейство различных электромузыкальных устройств, некоторые из которых даже не имеют 

клавиатуру, а также компьютерных программ. 

Все клавишные синтезаторы можно условно разделить на две большие группы. Основным 

принципом разделения является наличие или отсутствие очень важного и интересного 

устройства, изобретение, развитие и совершенствование которого сыграло огромную роль в 

становлении синтезатора как самостоятельного музыкального явления. Речь идёт об 

автоаккомпаниаторе. Таким образом, клавишные синтезаторы делятся на исполнительские - 

синтезаторы без автоаккомпанемента и синтезаторы с автоаккомпанементом. 

Во-первых, появление автоаккомпаниатора сделало синтезатор независимым музыкальным 

инструментом, с помощью которого можно исполнять не только отдельные партии 

различных инструментов, но и сыграть за целую музыкальную группу. Во-вторых, благодаря 

ряду функций он стал более доступным для освоения игры на нём. 

Наступил момент подробно объяснить и показать, что представляет собой 

автоаккомпаниатор и какие его особенности позволяют добиваться необходимого 

художественного результата.  

Автоаккомпаниатор это специальное устройство в аппаратной структуре синтезатора, 

которое, применяя способность инструмента подражать различным тембрам, использует их 

для воспроизведения многоголосных фактурных шаблонов, включающих в себя партии 

нескольких инструментов. 

Таким образом, суть данной функции заключается в том, что левой рукой исполнитель 

задает управляющее действие (нажимает клавиши), на основе которого синтезатор 

воспроизводит партии аккомпанирующих инструментов в соответствии с выбранным 

музыкальным стилем и темпом. То есть, левая рука в большей степени 

управляет аккомпанементом, нежели играет в традиционном понимании. 

В течение нашего занятия мы познакомим Вас с разнообразными возможностями функции 

автоаккомпанемента синтезатора и постараемся их проиллюстрировать. 

Сейчас прозвучит пьеса композитора Ж. Л. Металлиди, в переложении для ансамбля 

фортепиано и синтезатора. В этой пьесе используется в основном управление левой частью 

клавиатуры (гармония). В пьесе используется джазовый стиль. Наличие в партии левой руки 

относительно сложных трех – и четырехзвучных аккордов, компенсируется достаточно 

простой партией правой руки, что позволяет выдержать пьесу в рамках умеренной 

сложности для начального этапа обучения. 
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Жанна Металлиди «Дом с колокольчиком» (2 мин.) исп. Носочев А., Кошевой Я., 

Астахова М. 

Обучение игре с автоаккомпанементом должно происходить постепенно, начиная с более 

простых произведений, когда управление осуществляется с помощью клавиатуры 

практически без кнопок или устройств, и доходя до исполнения произведений со сложными 

алгоритмами управления с использованием различных кнопок и педалей. 

Во многих синтезаторах для управления автоаккомпанементом используется только одно 

событие - нажатие на клавишу. После этого партия аккомпанемента воспроизводится 

циклически независимо от того, удерживается клавиша или она отпущена после нажатия. 

При этом синтезатор привязывает события (нажатия на клавиши в области действия 

автоаккомпанемента) к ритму и тем самым скрывает неточности в действиях левой руки. С 

одной стороны это упрощает процесс игры на синтезаторе, с другой - ограничивает 

подвижность левой руки.  

Поэтому при обучении игре на синтезаторе в режиме "автоаккомпанемент" особое внимание 

нужно обратить на навык игры двумя руками, как на фортепиано, чтобы движения левой 

руки не становились скованными и статичными.  

Следующие пьесы будут являться примером сольных произведений для синтезатора. 

И. Беркович (1,5 мин.) «Китайская колыбельная» исп. Астахова М. 

Управлять аккомпанементом во многом проще, чем играть левой рукой партию на 

фортепиано. Игру в режиме “автоаккомпанемент”, помимо её художественного значения, 

нужно рассматривать как своеобразный тренажер, с помощью которого можно: 

 Улучшить чувство ритма и навык игры под аккомпанемент; 

 Приобрести навык игры мелодии в выбранном музыкальном стиле; 

 Научиться играть различные аккордовые последовательности;  

 Отрабатывать технику игры правой рукой. 

В следующей пьесе использовано несколько различных приёмов управления 

аккомпанементом. Правая часть клавиатуры разделена на две части, что позволяет 

использовать в исполнении помимо аккомпанемента два разных тембра в исполнении 

фактуры двумя руками в первой части произведения. 

Юрий Щуровский (1,5 мин.) «Падает снежок» исп. Астахова М. 

В репертуаре пьес для синтезатора большое распространение получили переложения песен. 

Ансамблевая модель «певец – аккомпаниатор» очень удобна для создания переложений, где 

правая рука воспроизводит мелодию голоса, а левая - фактуру аккомпанемента. 

В этой пьесе используется более сложное управление, все изменения параметров 

аккомпанемента заранее запрограммированы и исполнитель использует левую педаль для 

того, чтобы в нужный момент комплексно изменить настройки синтезатора. Таким образом, 

в этой пьесе необходима координация не только рук и чувства ритма, но и ног. 

Ю. Шавкунов «Попурри на темы песен Джо Дассена» (2,5 мин.) исп. Аборина А. 
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Следующая пьеса – пример воплощения классического произведения средствами 

синтезатора. Как и в предыдущей пьесе, управление настройками осуществляется с 

помощью педали.  

Морис Равель «Болеро» (5,5 мин.) исп. Михайличенко П. 

Следующая пьеса отличается большим разнообразием используемых вариаций стиля. В ней 

используется так называемый «парный» стиль, что позволяет существенно расширить образ 

воплощаемого произведения. 

Ж. Стайн «Пусть падает снег» (2 мин.) исп. Аборина А. 

В следующей пьесе использован активный и динамичный стиль танцевальной музыки. 

Таким образом, можно убедиться, что стилевые возможности автоаккомпаниатора 

достаточно широки, и помогают исполнителю и слушателям познакомиться с самой 

разнообразной музыкой. Это особенно интересно для детей, обучающихся на синтезаторе, 

поскольку они могут исполнять не только классические произведения, но и более 

современные пьесы, актуальные в нынешнем музыкальном контексте. 

А. Эшпай «Снег идет» (2 мин.) исп. Михайличенко П. 

В завершение нашей программы прозвучат два ансамбля фортепиано и синтезатора. Первая 

пьеса – переложение инструментальной музыки к кинофильму, как сейчас говорят, 

саундтрека.  

А. Петров «Мелодия» их к/ф «Осенний марафон» (4 мин.) исп. Астаховы М. и Е., 

Аборина А. 

Пьеса, которая будет исполнена, в какой-то степени уникальна. В оригинале это достаточно 

редкий случай полноценного виртуозного концертного сочинения для фортепиано и 

эстрадного оркестра. Таким образом, синтезатор, как и в предыдущем ансамбле выполняет 

роль оркестра, партия правой руки насыщенна полифоническими подголосками, есть 

фрагменты, где синтезатор выполняет и солирующую функцию. Гармонический язык 

произведения насыщен сложными аккордовыми комплексами, исполнение партии левой 

руки требует не меньшего напряжения и внимания, чем на фортепиано. 

Арно Бабаджанян «Ноктюрн» (4 мин.) исп., Михайличенко П. 

III. Заключительная часть 

 Подводя итог сегодняшнего занятия, я надеюсь, мы смогли продемонстрировать то, что 

синтезатор – полноценный музыкальный инструмент, а автоаккомпанемент синтезатора это 

не просто усовершенствованный вариант метронома, безжизненно повторяющий по кругу 

один и тот же материал. Творческий подход к их использованию позволяет добиваться 

разнообразных художественных результатов, которые будут интересны исполнителям и 

слушателям, а так же полезны детям в обучении музыкальному искусству.  

Таким образом, теперь мы можем сформулировать тему нашего занятия.  

Вопрос детям: С какой функцией синтезатора мы сегодня познакомились? (Ответ: 

автоаккомпанементом). 

Спасибо за внимание, наше занятие окончено. 
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Планируемый результат занятия: 

Создать представление о художественных возможностях синтезатора на основе 

теоретической лекции и концерта обучающихся.  

Методы обучения: 

 метод иллюстрации того или иного задания; 

 метод анализа деятельности; 

 метод интеграции средств педагогического воздействия; 

 метод музыкально-ритмического воздействия. 

Материально – техническое обеспечение: 

 аудитория (6x10 м); 

 мебель: стулья (9 шт.), банкетки (2 шт.) 

 учебное оборудование: фортепиано; 

 технические средства обучения: синтезатор, акустическая система; 

 нотный материал. 

Литература, использованная педагогом для подготовки занятия: 

1. «Игра на синтезаторе», Методика и программа обучения, И. Шавкунов, изд. «Композитор» 

(Санкт-Петербург), 2001. 

2. «Школа игры на синтезаторе» С. Важов изд. «Композитор» (Санкт-Петербург), 2003. 

3. «Синтезатор в системе дополнительного образования» (статья), Л. Соловьёва «Искусство в 

школе» 2003 г. №3. 

 

Конспект учебного занятия на тему: «Творческое музицирование по 

системе К.Орфа как основа музыкального воспитания обучающихся», 
 

проведенного педагогом дополнительного образования 

Барышниковой Еленой Рудольфовной 

с обучающимися 1 года обучения 

на базе МОУ «Гарболовская СОШ»  

в музыкально-хоровой студии «Гармония» 

29 октября 2014 года 

Конспект открытого занятия на тему: 

«Творческое музицирование по системе К.Орфа как основа музыкального воспитания 

обучающихся» 

Педагог: 

Барышникова Елена Рудольфовна 

Общие сведения: 

 - наименование творческого объединения: Детский образцовый  

 коллектив музыкально-хоровая студия «Гармония» 

 - состав учебной группы: хоровая группа, 16 обучающихся 7 лет. 

 Первый год обучения. 

 - время и место проведения занятия: 29 октября 2014 года, 

 Гарболовская СОШ, д.Гарболово 

Тема учебного занятия: «Творческое музицирование по системе К.Орфа как основа 

музыкального воспитания обучающихся» 

 - степень сложности: занятие средней сложности 
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 - место в учебном процессе: Дополнительная образовательная  

 программа МХС «Гармония», разделы « Инструментальное 

 музицирование» 1 год обучения, а также раздел «Хоровое пение». 

Цель занятия: 

 - создать условия для получения детьми удовольствия от процесса  

 музицирования.  

Задачи: 

 Образовательные: 

 - закрепить метроритмичекие понятия «метр» и «ритм»; 

 - дать первоначальное представление о возможностях звучащих 

 жестов;  

  Развивающие: 

 - развивать комплексно музыкальность детей через речевое  

 музицирование;  

 - пробудить творческую активность обучающихся путем использования 

 игровых методик К.Орфа; 

  Воспитательные: 

 - формировать самостоятельность и свободу выбора, индивидуальность 

 самовыражения; 

 - воспитывать коммуникативную, слушательскую и исполнительскую  

 культуру; 

Форма занятия: учебное занятие 

Тип занятия: комбинированное занятие 

Форма организации работы: чередование фронтальной, групповой и индивидуальной 

работы. 

Структура учебного занятия (этапы учебного занятия) 

Этапы занятия Время 

 1.Вводная часть  3 

 2.Основная часть  30 

 3.Подведение итогов  2 

 

Содержательные блоки учебного занятия 

Подробный конспект содержательных блоков 

 

1.Вводная часть -3 минуты 

Перед началом занятия обучающиеся выстраиваются в коридоре, входят в класс, становятся 

перед стульями. 

Музыкальное приветствие педагога (в дальнейшем педагог обозначается буквой «П»: 

«Здравствуйте, ребята!» 

Ответ обучающихся (в дальнейшем обучающиеся обозначаются буквой «О»: « Добрый 

день!» 

 

П: - Чтобы нам получше познакомиться и поприветствовать друг друга, прошу вас встать в 

круг и представить свое имя совершенно особенно. 

Дети становятся в круг, по очереди произносят свое имя, придумывая индивидуальное 

движение, интонацию, жест и т.п. 

Все обучающиеся повторяют за ним. 

П: - Садитесь, пожалуйста. (Дети садятся на стулья). Сегодня мы продолжим разговор о 

метре и ритме, постараемся разобраться что такое звучащие жесты, поиграем в оркестре и, 

конечно, будем петь. 

 

2. Основная часть – 30 минут 

Давайте повторим потешку «Энцы-бэнцы». 
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Обучающиеся хором произносят текст стихотворения 

. 

Энзы-бэнзы, энзы-крок, 

Карл Иваныч блины пек. 

Сковородку уронил, 

В небе дырку проломил! 

П: - Если мы прошагаем нашу дразнилку ногами – это будет метр или ритм? (Ответы детей). 

П: - А если сумеем прохлопать все слоги, как это называется? (Ответ). Молодцы! Играем в 

игру «Метроритм».  

Исполняется речевая игра «Метроритм». Ведущий хлопает в ладоши, восклицая: «Метр!» 

Учащиеся двигаются по классу, четко передавая шагами метр считалки. Ведущий хлопает 

в ладоши, восклицая: «Ритм!» Обучающиеся замирают на месте и хлопают ритмический 

рисунок стихотворения. 

П: - Молодцы, ребята. А сейчас поиграем двумя оркестровыми группами. Одна группа 

исполняет метр, другая – ритм. 

Речевая игра исполняется с оркестром. 

П: - Спасибо, ребята, вы старались и были очень внимательными. 

Пожалуйста, соберите инструменты и приготовьтесь слушать мой вопрос. Скажите, как бы 

мы могли украшать сегодня музыку, если бы я не принесла для вас инструменты для 

оркестра? (Ответ обучающихся: нужно воспользоваться звучащими жестами). 

П: - Какие звучащие жесты вы знаете? (Ответ: хлопки, шлепки по коленям, по бокам, по 

груди, щелчки пальцами, цоканье языком, «протыкание» пальцами наполненных воздухом 

щек и т.п.) 

П: - Молодцы! Много знаете звучащих жестов. Я предлагаю «поискать» разные звуки, 

которые могут извлечь только ваши ладони. 

Обучающиеся пробуют извлечь звуки из ладоней. Проводится опрос кто нашел интересные 

и разнообразные звучания ладоней. 

П: - Сейчас нам предстоит спеть «Чепуховую считалочку» и придумать к ней звучащие 

жесты. 

Отрабатывается пение потешки со звучащими жестами, которые предлагают 

обучающиеся. Если на занятии будут присутствовать учащиеся-инструменталисты, 

можно попробовать сыграть песенку с простейшим аккомпанементом. 

Исполняется «Чепуховая считалка» со звучащими жестами, аккомпанементом и 

солистами. 

На огне, в чугуне Распевает колбаса 

Жабы квакают во сне. Сразу на три голоса. 

А на сковородке Подпевает ей батон, 

Квакают селедки. Кто не слышит – выйди вон! 

П: - Спасибо, ребята. Мне очень понравилось! А вам понравилось играть в оркестре? (Ответ 

детей). Как хорошо, что у нашего хора первоклассников есть свои музыканты, играющие на 

инструментах. Мы и в дальнейшем будем просить наших ребят также красиво 

аккомпанировать хору. 

Педагог берет в руки изображение внутреннего механизма часов. 

П: - Ребята, как вы думаете, что это такое? (Ответ детей). 

Нам предстоит сейчас постараться изобразить танец шестеренок, где у каждой детали – своя 

музыка, свой ход. Обязательно подыграйте своему танцу звучащими жестами. 

Педагог включает фонограмму сопровождения, поет песню Н.Соколовой «Часы», ходит 

между обучающимися, также импровизируя движения. 

П: - Идут часы, идут часы, Его хочу я удержать, 

 Идут часы – куда? Я рядом слышу стук, 

 И время льется, время льется, Но ускользает вмиг оно, 

 Льется, как вода. Едва коснувшись рук. 



 

   86 

 

Обучающиеся располагаются в свободном порядке, импровизируя движения, помогая себе 

звуками телесного оркестра. 

П: - Молодцы, ребята! А сейчас давайте встанем в пары и попробуем изобразить танец 

шестеренок один на двоих. 

Дети становятся в пары и импровизируют, ощущая равномерность движений, учатся 

координировать их с партнером. Песня повторяется еще раз.  

3. Подведение итогов – 2 минуты 

П: - Мы сегодня с вами хорошо повеселились, наигрались. Я попрошу вас сказать: 

-Что вам больше всего понравилось? 

-Что получилось? 

-Что не получилось? 

Я с большим нетерпением буду ждать вас на следующее занятие, а за сегодняшнее 

творчество очень вас благодарю и дарю вам воздушные шары, которые украшают наше 

сегодняшнее занятие. 

П: - До свидания! 

О: - До свидания! 

Обучающиеся организованно выходят из кабинета. 
 

Методы, технологии обучения: 

-Творческая деятельность 

-Вариативность 

-Психологическая комфортность обучения 

Технологии обучения: 

-Здоровьесберегающие 

-Игровые методы 

-Обучение в сотрудничестве 

 

Материально-техническое оснащение 

- Аудитория: квадратных метров 

- Мебель: 20 стульев 

- Инструмент фортепиано, клавишный синтезатор, набор шумовых  

 инструментов 

 -Магнитофон 

 -Наглядный материал: изображение часового механизма, шары 

 

Ожидаемые результаты обучения 

Будут отработаны навыки умения пользования метроритмом. 

Обучающиеся будут учиться импровизации через игру: «Представь свое имя». 

Проведут исследовательскую работу «Звучащие жесты». 

Будут петь и аккомпанировать звучащими жестами и инструментами шумового оркестра. 

Будет отработан ритмический рисунок через двигательно-речевое музицирование. 

Обучающиеся будут учиться применять звучащие жесты в процессе импровизации танца, 

координируя их с партнером. 

 

Список литературы 

  

1. Тютюнникова Т.Э. – «Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь, 

движение» 

2. Тютюнникова Т.Э. – «Доноткино» ч.1, ч.2. 

3. Трубникова М.Н. – «Развитие музыкального слуха в игре на детских музыкальных 

инструментах». «Музыкальный руководитель» 2005, №5 
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Литература, рекомендованная обучающимся 

 1.Тютюнникова Т.Э. «Заводные макароны». 

 2.Тютюнникова Т.Э. «Квадратный апельсин». 

  


