


 

 

Пояснительная записка 
Название программы: «Светлячки»  

 

       Вокально-хоровое воспитание было и остается актуальным во все времена. Занятия  

способствуют развитию музыкальной памяти, выработке и развитию интонационного и ладового 

слуха, развитию творческой фантазии. Приобщение к музыкальной культуре родного края имеет 

большое значение в духовно – нравственном воспитании учащихся. Вокальное воспитание и 

развитие хоровых навыков объединяются в единый педагогический процесс, являющий собой 

планомерную работу по совершенствованию голосового аппарата  ребёнка.  Способствуют 

формированию и становлению всесторонне и гармонично развитой личности ребенка. Хоровое 

пение  -  один из самых массовых и доступных видов детского исполнительства - формирует 

позитивное отношение ребенка к окружающему миру, запечатленному в музыкальных образах, к 

людям, к самому себе. Уже в младшем школьном возрасте, знакомясь с лучшими образцами 

хоровой музыки, дети учатся индивидуально-личностной оценке разнообразных явлений 

музыкального искусства. Занятия в хоре  способствуют развитию музыкальной памяти, выработке 

и развитию интонационного и ладового слуха, развитию творческой фантазии. 

Содержание программы предполагается реализовать в объеме  68 часов, для обучающихся 1-4 

классов. 

Актуальность 

 создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения; 

 удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в художественно-

эстетическом, нравственном развитии 

 формированию и развитию творческих способностей учащихся, выявление, развитие и 

поддержку талантливых учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного  воспитания учащихся 

 

Цель  программы: развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе знаний, 

умений и навыков в области хорового исполнительства. 

Задачи: 

образовательные: 
-совершенствовать навыки певческой установки; 

-совершенствовать координацию голоса и слуха; 

-совершенствовать вокальную артикуляцию, развитие певческого дыхания, расширение диапазона 

голоса; 

-совершенствовать хоровые навыки: пение без сопровождения, двухголосного пения, уметь 

строить, петь в ансамбле; 

развивающие: 
-разносторонне  развивать вокально-хоровой слух; 

-развивать музыкальную память, навыков певческой выразительности; 

-развивать чувства понимания выразительности, формы и стиля хоровых произведений; 

-развивать  способности быть гармоничными и свободными в выражении своих мыслей, чувств 

через пение; 

воспитательные: 
-воспитывать чувства коллективизма, трудолюбия; 



 

 

-воспитывать  потребности общения с музыкой; 

-формировать общую культуры обучающихся; 

-воспитывать эстетический вкус, высокие нравственные качества; 

-воспитывать  уважения ребенка к самому себе и своему творчеству. 

 Личностные результаты: 
 - укрепление  культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными 

традициями семьи и народа; 

 - наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 - формирование личностного смысла постижения хорового искусства и расширение ценностной 

сферы  в процессе общения с музыкой; 

- развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и 

сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 

Предметные результаты: 
- развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и вокально-

хоровому виду музыкально-творческой деятельности; 

 - развитое художественное восприятие, умение оценивать вокально-хоровые произведения , 

размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

 - общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание 

основных закономерностей музыкального искусства; 

 - использование элементарных  вокально-хоровых умений и навыков при воплощении 

художественно-образного содержания музыкальных произведений в различных видах 

внеурочной  деятельности 

 - участие в концертной деятельности, исполнение вокально-хоровых произведений,  музыкальных 

фестивалей и конкурсов и др. 

 Метапредметные результаты: 
- наблюдения за различными явлениями жизни и искусства во внеурочной деятельности, 

понимание их специфики и эстетического многообразия; 

- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание 

целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

-классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределение функций и ролей; 

- умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, природном и 

художественном разнообразии. 

 

Формы организации вокальной деятельности: 

- музыкальные занятия 

- занятия – концерты; 

- репетиции; 

- творческие отчеты. 

 

Форма промежуточной аттестации:  концерт. 

                                             Содержание изучаемого курса 

1.Певческая установка 

0бщие правила пения включают в себя понятие «певческая установка». Петь можно сидя или стоя. 

При этом корпус должен быть прямым, плечи расправлены и свободны. Голову не следует 

задирать, а нужно держать несколько наклонённой вперёд, не боясь ею в небольших пределах 



 

 

двигать. На репетициях дети, как правило, могут петь сидя, но наилучшее голосовое звучание 

происходит при пении стоя. 

2.Дыхание 

Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха. В певческой практике широко 

распространён брюшной тип дыхания. Современная методика воспитания голоса свидетельствует 

о том, что певцы всех возрастов пользуются смешанным типом, при этом у одних расширяется 

живот, у других грудная клетка, у третьих только нижние рёбра. Дыхательный процесс содержит 

много индивидуальных особенностей, которые не позволяют унифицировать внешне-

физиологические признаки дыхания. Важная задача для каждого педагога музыки  - научить детей 

связному и отчётливому исполнению гласных в сочетании с согласными, то есть певческой 

кантилене и дикции. Чёткость произношения согласных зависит от активной работы мышц языка, 

губ и мягкого нёба. Чёткое формирование согласных «д, л, н, р, т, ц» невозможно без активных 

движений кончика языка, отталкивающихся от верхних зубов или мягкого нёба. Согласные «б, п, 

г, к, х» образуются при активном участии мышц мягкого нёба и маленького язычка. Согласные 

оказывают большое влияние на характер атаки звука (мягкой или твёрдой). 

Для «размягчения» звука следует применять слоги с согласным «л», а при звуковой вялости - 

слоги с согласным «д». При этом педагогу не следует бояться словесных пояснений в отношении 

механики образования гласных и согласных звуков. 

3.Артикуляционные задачи.  

Правильное формирование гласных звуков. От правильного формирования гласных зависит 

умение петь связно, красивым, округлённым и ровным звуком. Педагог обязан знать 

артикуляционные свойства гласных, обусловленные положением голосового аппарата. 

4. Выработка подвижности голоса.  

Это качество приобретается на основе ранее усвоенных навыков связного пения и чёткой дикции. 

Подвижность или гибкость голоса- искусство исполнения произведения с необходимыми 

отклонениями от основного темпа (ускорением или замедлением), усилением или ослаблением 

звучности. В работе над подвижностью должна соблюдаться постепенность: прежде чем петь 

упражнения и песни в быстром темпе, надо научить детей исполнять их в умеренном темпе и с 

умеренной силой звучания. 

5. Расширение певческого диапазона детей. 

Этому виду работы хорошо способствуют технические упражнения, начиная с примарных звуков 

среднего регистра, требующих минимума затраты мышечной энергии голосового аппарата. Для 

определения ширины диапазона педагогу следует выявить примарные звуки, которые дети поют 

правильно в интонационном отношении и с помощью упражнений расширять эту зону, исполняя 

упражнения полутон за полутоном вверх. Следует следить за звучанием детского голоса - если 

дети поют форсированным, крикливым звуком, значит, эта зона не доступна для овладения ею 

ребёнком, следует избегать такого пения.  

6. Развитие чувства метроритма.  

Такая работа осуществляется с помощью специальных технических упражнений  или приёмов по 

преодолению ритмических трудностей в песенном репертуаре. Каждое произведение должно быть 

исследовано педагогом на предмет выявления трудностей. Соответственно составляется план по 

преодолению таких трудностей и подбираются специальные конкретные упражнения. 

7. Выразительность и эмоциональность исполнения.  

Любое исполнение песни - эмоциональное переживание.   Следует дать детям прочувствовать 

содержание, определить характер исполнения, распределить кульминационные зоны. 

Художественный образ, заложенный в песне, ставит перед учеником сложные исполнительские 



 

 

задачи, решаемые с помощью педагога. Большое значение имеет качество показа песни самим 

учителем. 

8. Работа над чистотой интонирования.  

В целях правильного в интонационном отношении песенного материала следует заранее 

подобрать в процессе разучивания удобную тональность. Хорошей помощью является пение без 

сопровождения. Применяется упрощённый аккомпанемент с обязательным проигрыванием 

основной мелодической темы. Для создания условий наилучшего интонирования мелодии следует 

стимулировать тихое пение. Работа над трудно вокализуемыми местами выделяется в отдельные 

вокальные задачи и решается с помощью специальных тренировочных упражнений. Следует 

использовать пропевание мелодии в форме легато и стаккато. 

9. Формирование чувства ансамбля.  

В хоровом исполнении следует учить детей прислушиваться друг у другу, соотносить громкость 

пения с исполнением товарищей, приучать к слаженному артикулированию. Чувство ансамбля 

воспитывается путём решения задач одновременного начала и окончания пения. Исполняя 

произведение в хоре, дети должны научиться выравнивать свои голосовые тембры, подстраивать 

свой голос к  общему звучанию. 

10. Формирование сценической культуры.  

 Научить ребёнка пользоваться фонограммой. Обучение осуществляется сначала с помощью 

аккомпанирующего инструмента в классе, в соответствующем темпе. Пение под фонограмму - 

заключительный этап сложной и многогранной предварительной работы. Задача педагога - 

подбирать репертуар для детей, согласно их певческим и возрастным возможностям. Также 

необходимо учить детей пользоваться звукоусилительной аппаратурой, правильно вести себя на 

сцене. С помощью пантомимических упражнений развиваются артистические способности детей, 

в процессе занятий по вокалу вводится комплекс движений по ритмике. Таким образом, развитие 

вокально-хоровых навыков сочетает вокально-техническую деятельность с работой по 

музыкальной выразительности и созданию сценического образа. 

                                               Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

         Тема  

  Всего 

Количество часов 

Теория  Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Знакомство с основными вокально-хоровыми 

навыками пения 

3 1 2 

3 Звукообразование. Муз. штрихи 3 1 2 

4 Формирование правильных навыков дыхания 3 1 2 

5 Дикция и артикуляция 3 1 2 

6 Ансамбль. Унисон 3 1 2 

7 Музыкально-исполнительская работа 3 1 2 

8 Ритм 3 1 2 

9 Музыкально-сценическое движение 3 1 2 

10 Работа над репертуаром 31 3 28 



 

 

 

11 Концертная деятельность 8 - 8 

12 Итоговые занятия, творческие отчеты 4 - 4 

                      ИТОГО                                                                      68                   68                     68 


