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Дополнительная общеобразовательная программа 

 художественной направленности 

«Музыкальные ступеньки» 

 

 

Пояснительная записка 

Направленность программы - художественная. 

Уровень освоения программы - базовый. 

Место реализации программы – МАОУ СОШ №7 города Когалыма. 

Адрес реализации программы: 628484, Тюменская область, ХМАО–Югра,  

город Когалым, улица Степана Повха,13. 

Введение 

Об исключительных возможностях воздействия музыки на человека, на его 

чувства и душевное состояние говорилось во все времена. Сила этого 

воздействия во многом зависит от эмоциональной отзывчивости слушателя, его 

подготовленности к общению с настоящим искусством, от того насколько близка 

ему та или иная музыка. Приобщение к музыкальному искусству способствует 

воспитание нравственно-эстетических чувств, формированию взглядов, 

убеждений и духовных потребностей детей. 

В современных условиях социально-культурного развития общества главной 

задачей образования становится воспитание растущего человека как культурно 

исторического объекта, способного к творческому саморазвитию, 

самореализации и саморегуляции. В концепции художественного образования, 

разработанной в Академии образования Российской Федерации, указывается, что 

в процессе гуманизации и гуманитаризации общеобразовательной школы и 

центров дополнительного образования дисциплины художественного цикла 

должны переместиться в центр изучения, так как обладают невостребованным 

воспитательным потенциалом. 

С поступлением в школу ребенок впервые начинает заниматься социально 

значимой, общественно оцениваемой учебной деятельностью. Все отношения 

учащихся с внешним миром определяются теперь его новой социальной 

позицией- ролью ученика, школьника. Центральной линией развития младшего 

школьника является формирование духовно-нравственной, интеллектуально 

развитой, социально адаптированной личности, способной управлять собой, 

оценивать свои поступки и поступки окружающих. 

Программа «Музыкальные ступеньки» является программой 

дополнительного образования детей. 

Составлена на основании анализа государственных программ для  

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ таких как: 

 М.И. Белоусенко «Постановка певческого голоса» Белгород, 2006г; 

 Д. Огороднова «Музыкально – певческое воспитание детей», Москва, 2010г.; 

 Никифорова Ю.С. «Детский академический хор», Москва, 2003г. 

 

Сроки реализации программы – программа рассчитана на 1 год обучения. 



Адресат программы - возраст детей, на которых рассчитана программа 7 -12 лет. 
 

Форма занятий - Программа предусматривает сочетание групповых и 

фронтальных занятий. 

Форма обучения– очная. 

При реализации программы возможно применение дистанционных 

образовательных технологий - взаимодействие учащегося и педагога 

осуществляется на основе педагогически организованных информационных 

технологий. Основу образовательного процесса составляет целенаправленная и 

контролируемая интенсивная самостоятельная работа учащегося, который может 

учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию и иметь 

согласованную возможность контакта с педагогом. 

Актуальность программы - Школа не учитывает то, что для школьников этого 

возраста весьма значимыми остаются дошкольные виды деятельности. Слишком 

быстрое их замещение занятиями учебного типа не может в полной мере создать 

благоприятные условия для адаптации ребенка в школе. Игры, совместная 

деятельность и сотрудничество со взрослыми и сверстниками часто оказываются 

ограниченными во времени или же вовсе не доступны для младших школьников. 

Это значительно затрудняет освоение детьми системы моральных норм и 

взаимоотношений, препятствует формированию коммуникативной 

компетентности, эмоциональной отзывчивости, толерантности, и др. 

Новизна программы заключается в том, что она отвечает запросам и требованиям, 

предъявляемым ФГОС НОО – это формирование творческой, всесторонне- 

развитой личности, создание условий для реализации тех универсальных учебных 

действий, которыми должна обладать личность в настоящее время. Планируется 

сотворчество с воспитанниками хореографического ансамбля «Ассорти», 

театральной студии «Дебют» при условии выбора одного и того же репертуара, так 

как сверстников всегда волнуют одни и те же проблемы. 

Целесообразность программы, в том, что кроме развивающих и обучающих задач, 

пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. Пение 

благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и 

непрерывную речь. Групповое пение представляет собой действенное средство 

снятия напряжения и гармонизацию личности. С помощью группового пения 

можно адаптировать индивида к сложным условиям или ситуациям. Для детей с 

речевой патологией пение является одним из факторов улучшения речи. Для детей 

всех возрастов занятия в вокальной студии «Ступеньки к звездам» — это источник 

раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих силах, 

соматической стабилизации и гармонизации личности. 

Концептуальная основа программы «Музыкальные ступеньки» разработана в 

соответствии с Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273, Конвенции ООН о правах ребенка, Концепция развития 

дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р). Концепция базируется на идеях личностно 



ориентированного образования, современных подходах к формированию 

творческой индивидуальности школьников, многообразии индивидуальных 

исполнительских манер и жанровой многоплановости. 

Цель: Создание условий для нравственно - эстетического воспитания детей через 

обучение пению, в единстве с урочной, внеурочной и внешкольной деятельностью. 

Цель программы: заинтересовать детей музыкальным искусствам, привить любовь 

к хоровому и вокальному пению, сформировать вокально–хоровые навыки, чувство 

музыки, стиля. Воспитать музыкальную и певческую культуру. 

Задачи: 

Образовательные: 

 формирование вокально-хоровых навыков; 

 знакомство с вокально-хоровым репертуаром; 

Воспитательное: 

 воспитание вокального слуха как важного фактора пения в единой певческой 

манере; 

 воспитание организованности, внимания, естественности в момент 

коллективного музицирования; 

 привить навыки сценического поведения; 

Развивающие: 

 развитие музыкальных способностей детей и потребности младших 

школьников в хоровом и сольном пении; 

 развитие навыков эмоционального, выразительно пения; 

 развитие музыкально-эстетического вкуса. 

 
Формы занятий: 

 Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

 Практические занятия, где дети, разучивают песни композиторов- 

классиков, современных композиторов, песни народов мира. 

 Занятие-постановка, репетиция, отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. 

 Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится 

для самих детей, педагогов, гостей, родителей. 

 Выездное занятие – посещение концертов, праздников, конкурсов, 

фестивалей. 

 Дистанционные занятия - взаимодействие учащегося и педагога 

осуществляется на основе педагогически организованных информационных 

технологий. Основу образовательного процесса составляет 

целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа 

учащегося, который может учиться в удобном для себя месте, по 

индивидуальному расписанию и иметь согласованную возможность 

контактировать.



Методы обучения: 

 наглядно-слуховой; 

 наглядно-зрительный; 

 репродуктивный; 

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация  

 педагогом разной манеры пения. 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

 Любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 Любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 Владеющий основами умения учиться; способный к организации 

собственной деятельности; 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьёй и обществом; 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение; 

Формой подведения итогов считать: выступление на школьных праздниках, 

торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, 

родительских собраниях, классных часах. Важными составляющими группы 

определен личностно-ориентированный подход (основной, поскольку речь идет о 

креативности каждого ее  участника), ценностно-коммуникативный (т.к. без 

общения группа невозможна) и предметный (речь идет о музыкальном творчестве). 

Так как программа является развивающей, она не предполагает зачетно- 

экзаменационной системы контроля. 

Предполагаемые результаты обучения - успехи, достигнутые учениками. 

Дополнительные показатели – результаты участия ребят в школьных концертах, 

конкурсах, фестивалях, отчетном концерте. 

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа. 

Возраст детей 7-11 лет. Это учащиеся 1,2,3,4 классов. Небольшая разница в 

возрасте не оказывает существенное влияние на работу в вокальном объединении. 

Особенности набора детей: Первый год обучения является ознакомительным 

(знакомство детей с вокальным искусством) и предназначен для всех учащихся 1 

классов (по желанию). 

Для дальнейшего обучения, желательно наличие вокальных данных и желание 

самого ребенка заниматься в вокальном объединении. 

Режим занятий: 

общее количество часов в год – 72 часа. 

Количество часов в неделю – 2 часа. 

Периодичность в неделю – 2 раза. 

Продолжительность занятия – 1 час. 

 



Универсальные учебные действия, формируемые в ходе реализации данной 

программы: 

Личностные УУД 

• Наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно–познавательные и внешние мотивы; 

• Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• Наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 

• Реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования; 

• Позитивная оценка своих музыкально - творческих способностей. 

Коммуникативные УУД 

• Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

•Наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально- творческих задач; 

• Участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

• Умение применять знания о музыке вне учебного процесса 

Регулятивные УУД 

• Умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в 

устной форме; 

• Осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

• Умение формулировать собственное мнение и позицию. 

• Умение целостно представлять истоки возникновения музыкального искусства. 

Познавательные УУД: 

• Умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями 

музыки и изобразительного искусства по заданным критериям. 

• Умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

• Осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий. 

• Формирование целостного представления о возникновении и существовании 

музыкального искусства 

Обще учебные: 

• Умение структурировать знания. 

• Выделение и формулирование учебной цели. 

• Поиск и выделение необходимой информации. 

• Анализ объектов. 

• Синтез, как составление целого из частей. 

• Классификация объектов. 

Особую роль в формировании вокальной культуры детей играет опыт концертных 

выступлений. Он помогает преодолевать психологические комплексы – 

эмоциональную зажатость, боязнь сцены, воспитывает волю и дает детям опыт 

самопрезентации. 

 

 



Учебно-тематический план  

№ Наименование разделов и тем Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика Формы контроля 

1. Пение как вид музыкальной 

деятельности. 

Певческая установка. 

Посадка певца, положение 

корпуса, головы. Навыки 

пения, сидя и стоя. 

 
5 

 
1 

 
4 

Прослушивание. 

Устный опрос. 

2. Певческое дыхание. 

Дыхание перед началом пения. 

Одновременный вдох и начало 

пения. Различные характеры 

дыхания перед началом пения 

в зависимости перед 

характером исполняемого 

произведения: медленное, 

быстрое. Смена дыхания в 

процессе пения. 

15 2 13 Занятие - практикум. 

3. Музыкальный звук. 

Звукообразование. Высота 

звука. Работа над 

звуковедением. 

 
12 

 
2 

 
10 

Наблюдение. 

4. Работа над дикцией и 

артикуляцией. 

Развитие согласованности 

 
10 

 
2 

 
8 

Конкурс чистоговорок. 

 артикуляционных органов, 

которые определяют качество 

произнесения звуков речи. 

    

5. Формирование чувства 

ансамбля. 

10 0 10 Практикум. 

6. Формирование сценической 

культуры. Работа с 

фонограммой и микрофоном. 

 
20 

 
0 

 
20 

Урок-концерт. 

Итого: 72 7 65  

 

 

 

 

 



Содержание программы: 

Многолетние научные исследования в области музыкальной педагогики, опыт 

работы в школах, а также исторический опыт свидетельствуют, что вокальное 

воспитание оказывает влияние на эмоционально-эстетическое развитие личности 

ребёнка. 

Занятия в вокальном объединении 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, в их патриотическом воспитании, 

особенно, когда члены вокального объединения принимают участие в концертах 

для ветеранов войны и труда. 

Вокальное воспитание и развитие хоровых навыков объединяются в единый 

педагогический процесс, являющий собой планомерную работу по 

совершенствованию голосового аппарата ребёнка, и способствуют формированию 

и становлению всесторонне и гармонично развитой личности ребенка. 

Процесс музыкального воспитания как формирование певческой функции в 

органичном единстве с формированием ладового и метроритмического чувства 

включает решение следующих задач: 

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. Практикой выработаны три основных правила 

по формированию певческого дыхания: 

1) вдох делается быстро, легко и незаметно (не поднимая плеч); 

2) после вдоха перед пением следует на короткое время задержать дыхание; 

3) выдох производится ровно и постепенно (как будто нужно дуть на зажжённую 

свечу). 

С приёмами дыхания дети знакомятся без пения, по знаку педагога. Певческий 

вдох формируется естественно, непринуждённо. С помощью дыхательных 

упражнений следует научить детей делать вдох через нос. Это способ не только 

физиологически верно организует певческое дыхание, но способствует общему 



правильному развитию дыхательной функции. Вдох через нос стимулирует 

использование при голосообразовании головного резонатора, а это служит 

показателем правильной работы гортани, что способствует раскрепощению 

челюсти. Навык брать дыхание через нос при пении упражнений даёт ребёнку 

возможность при исполнении песен пользоваться комбинированным вдохом (через 

нос и рот). Вдох становится почти незаметным и в то же время полноценным. 

К тому же привычка делать вдох через нос имеет здоровьесберегающую функцию 

(общегигиеническое значение, предохранение от заболевания среднего уха, 

которое вентилируется только при вдохе через нос). 

Работой над экономным и более или менее продолжительным выдохом достигается 

протяжённость дыхания. Для продолжительного выдоха необходимо научить детей 

делать достаточно глубокий, но спокойный вдох. Ученики должны знать, что при 

небольшом вдохе дыхание расходуется быстро, а слишком глубокий вдох приводит 

к неровному и напряжённому выдоху, что вредно отражается на красоте звука. Для 

развития навыка продолжительного выдоха следует предложить детям петь на 

одном дыхании всю фразу, если она не очень длинна. Также учащимся 

объясняется, что место, где надо брать дыхание, называется цезурой и имеет 

обозначение V. 

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 рото-глоточного аппарата. 

При выработке певческого «а» опускается нижняя челюсть, полость рта 

раскрывается широко, глотка становится узкой. Педагог использует упражнения 

для раскрепощения голосового аппарата (см. литературу), освобождая его от 

зажатости напряжения. Звук «а» требует округлённости звучания. Гласный «о» 

близок к «а», но более затемнён по тембру. Глоточная полость округлой формы и 

несколько более расширена, чем при пении на «а». 

Гласный «и» обладает собранностью и остротой звучания, что способствует 

нахождению так называемой «высокой позиции», а также наименьшей природной 

громкостью из-за узости формы рта при пении. Педагог использует в работе над 

«и» приёмы для устранения тусклости и глухости звучания голоса. При обучении 

детей вокальным навыкам следует начинать работу с гласной «у», при исполнении 

которого ротовое отверстие сужается и расширяется глотка. Этот гласный 

способствует выравниванию звучания других гласных. Звук «у» даёт возможность 

детям легче и быстрее перейти от речевой к певческой форме подачи звука. В 

упражнениях порядок гласных изменяется в связи с поставленной задачей. Педагог 

обязан знать о факторе взаимовлияния гласных: если первый гласный своими 

качествами воздействует на последующие, то и свойства последующих, в свою 

очередь, передаются первым. В работе над гласными следует: 

а) добиваться округлённости звука, его высокой позиции; 

б) использовать пение закрытым ртом, при котором поднимается мягкое нёбо и во 



рту создаётся ощущение присутствия небольшого яблока; 

в) для достижения остроты и звонкости звучания применять использование 

йотированных гласных и слогов с наличием полугласного «й», который ставится 

позади гласной: ай, ой, ий; 

г) педагогу тщательно следить не только за формой, но и за активностью 

артикуляционного аппарата. 

Важная задача для педагога - 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. 

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 

(см. литературу) 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. Педагогу 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, уподоблять свой голос 

общему звучанию. 

 

10. Формирование сценической культуры. 

Педагог должен научить ребёнка пользоваться фонограммой (плюс, минус). 

Обучение осуществляется сначала с помощью аккомпанирующего инструмента в 

классе (фортепиано, гитара, синтезатор), 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 (микрофон на стойке, радио-микрофон, головная 

гарнитура, аудио мониторы), правильно вести себя на сцене. С помощью 

пантомимических упражнений развиваются артистические способности детей, в 

процессе занятий по вокалу вводится комплекс движений по ритмике, основам 

хореографии. 

Таким образом, развитие вокально-хоровых навыков сочетает вокально- 

техническую деятельность с работой по музыкальной выразительности и созданию 

сценического образа. 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 

 

Календарный график 

Учебный период 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

для групп дополнительного образования 

Итого недель 

в учебный 

период 

1 полугодие 2 полугодие  

 

34 недели 
Период Количество 

недель 

Период Количество 

недель 

02.09.2024г.- 

28.12.2024г. 

16 недель 09.01.2025г.-

26.05.2025г. 

18 недель 

Сроки организации промежуточного и итогового контроля 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

19.12.2024г. - 23.12.2024г., 22.04.2025г. – 29.04.2025г. 

Учебный период  

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

образовательных проектов в каникулярный период*  

Итого недель 

в учебный 

период 

Период Количество недель 2 недели 
28.10.2024-02.11.2024г. 1 неделя 
24.03.2025-29.03.2025г. 1 неделя 

Итого в учебный период с 02.09.2024г. по 26.05.2025г. 36 недель 

* Пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей  
 

 

Кадровое обеспечение 

 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее образование (в том числе по направлению, соответствующему 

направлению данной дополнительной общеразвивающей программы) и высшую 

квалификационную категорию. 

К реализации программы возможно привлечение лиц, получающих высшее 

или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп 

направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки" в случае 

рекомендации аттестационной комиссии и соблюдения требований, 

предусмотренных квалификационными справочниками. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Наличие специального кабинета. 

2. Наличие репетиционного зала (сцена). 

3. Фортепиано, синтезатор. 

4. Музыкальный центр, компьютер. 

5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

6. Электроаппаратура. 

7. Зеркало. 

8. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из 



бросового материала). 

9. Нотный материал, подборка репертуара. 

10. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

11. Записи выступлений, концертов. 

Используемая литература:  

1.Белоусенко М.И. Постановка певческого голоса. Белгород, 2006г 

2.Соболев А. Речевые упражнения на уроках пения. 

3. Огороднов Д.,«Музыкально-певческое воспитание детей.» 

«Музыкальная Украина», Киев, 1989г. 

4. Миловский С. Распевание на уроках пения и в детском хоре 

начальной школы, «Музыка», Москва, 1997г. 

5. Никифоров Ю.С. «Детский академический хор» 2003г. 

6. Струве Г. «Школьный хор М.1981г. 

7. Школяр Л., Красильникова М. Критская Е. и др.: «Теория и методика 

музыкального образования детей» 

 

Список литературы для учащихся: 

1. Аркадьев П. Четверо из Ливерпуля. – Клуб и самодеятельность, 1980. 

2. Вайнкоп Ю., Гусин И. Краткий биографический словарь копмозиторов. – Л.: 

Музыка, 1987. 

3. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.1.– М.: 

Музыка, 1978. 

4. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. – М.: Сов.композитор, 1986. 

5. Сохор А. О массовой музыке. – Л., 1980. 

6. Троицкий А. Феномен «диско». – 1977. 

7. Штейнпресс Б.С., Ямпольский И.М. Энциклопедический словарь. – М.: 

Советская энциклопедия, 1976. 

 

Репертуарные сборники: 

1. «Всё в порядке». Шуточные детские песни в сопровождении 

фортепиано. М. 1978г. 

2. «Гусельки». Песни и стихи для младшего школьного возраста. Выпуск 

14. М.1978г. 

3. «Детям нужен мир». М. 1982г. 

4. «Дружат дети всей земли». М. 1981г. 

5. «Жаворонушки». Русские народные песни, прибаутки, скороговорки, 

считалки, сказки, игры. (Запись, нотация и сост. Т. Науменко). М. 1975г. 

6. «За плетнём плетень». Русские народные песни и хороводы». 

Составитель и обработка В. Агафонникова. М. 1977г. 

7.  «Здравствуй песня». Выпуск 20. М. 1976г. 

8. «Мальчишки – девчонки». Составитель Е. Клянова. Л. 1977г; вып. 2. Л. 1978г. 



9. «Мама дорогая» Составитель Е. Кузьминова М. 1978г. 

10. «Пойте с нами». Песни для детей младшего школьного возраста. М. 1976г. 

11. Ахмедов В. «Что это такое?». М. 1997г. 

12. Бойко Р.Г. «Весёлое утро». М. 1977г. 

13. Бойко Р.Г. «Детские песни без сопровождения». М. 1974г. 

14. Бойко Р.Г. «Песни для детей». М. 1982г. 

15. Бьется в тесной печурке огонь: песни, рожденные Великой Отечественной / 

сост. Г. А. Егорова. – М.: Профиздат, 1995. – 48 с. 

16. Вогино И. Г. «Игры – задачи». М. 1983г. 

17. Волков В. И. «Гори, гори ясно». Песни для детей младшего возраста. М. 1980г. 

18. Елецкий, Э. В. Лучше нет родного края. – Волгоград, 2005. – 40 с. 

19. Жаворонушки. – Вып. 1–4/ сост. Г. М. Науменко. – М.: Советский 

композитор, 1986.–68 с. 

20. Кабалевский Д. Б. «Песни для детей и юношества». М. 1977, 1978г. 

21. Кабалевский Д.Б. «Прекрасное пробуждает доброе». М. 1976г. 

22. Ладов А. «Детские песни для голоса с фортепиано» М. 1978г Магиденко М. Я. , 

23. Назарова Т. Б. Песни для детей. М. 1973г. 

24. Народные песни. Обработка и переложение А. Юрлова. М. 1977г. 

25. Ножкин, М. И. Люблю тебя, Россия! – М.: Музыка, 1986. – 62 с. 

26. Песенные узоры. Русские народные песни, игры для детей школьного 

возраста / сост. Н. Сорокин. – Вып. 1–3. – М.: Музыка, 1986–1989. – 86 с. 

27. Петров А. П. «Пять весёлых песен для детей». М. 1999. 
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