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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Хоровое пение» для 

обучающихся 1-11  классов на уровне начального и основного общего 
образования составлена на основе «Требований к результатам освоения 
основной образовательной программы», представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте начального общего и основного 
общего образования, а также направлена на формирование в 
образовательном учреждении целостного образовательного пространства, 
объединяющего урочную и внеурочную деятельность детей, 
обеспечивающего тесное взаимодействие с родителями обучающихся и 
другими социальными партнерами по вопросам обучения и воспитания детей 
в целях достижения планируемых результатов. 

 
Программа составлена с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, и направлена: 

- на создание условий для художественного образования, 

эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- на развитие мотивации личности ребёнка к познанию и 

творчеству; 

- на приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- на овладение детьми духовными и культурными ценностями 

народов мира; 

- на подготовку наиболее одарённых детей к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы. 

В школах хоровое пение - одна из наиболее доступных форм 

музыкального развития детей. Совместное исполнение разнообразных 

произведений открывает значительные перспективы для музыкально-

эстетического самовыражения учащихся. Однако, все это может быть 

достигнуто, если имеет место педагогически грамотное обучение. Пение 

является весьма действенным методом эстетического воспитания. 

В процессе изучения всего объема программы дети осваивают основы 

хорового исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют 

кругозор. 

За время обучения по данной образовательной программе дети, 

разучивая и исполняя, знакомятся с интереснейшими произведениями, 

написанными для детского голоса отечественными и зарубежными 
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композиторами, с лучшими образцами музыкального творчества народов 

мира. Кроме того, приобретают опыт сценического выступления. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не 

ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих 

получить навыки хорового исполнительства. 

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 

интерес к творческой деятельности. 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детского населения. Можно утверждать, 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. Ансамблевое пение представляет 

собой действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. 

Для детей с речевой патологией пение является одним из факторов 

улучшения речи. Для детей всех возрастов хоровые занятия должны быть 

источником раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в 

своих силах. В этом случае пение становится для ребенка эстетической 

ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. Данная 

образовательная программа рассчитана на обучение детей 1-11 классов. 

Продолжительность занятия - 40 минут 

Периодичность - 1 раз в неделю 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

1 - 11 классы – по 1 часу в неделю. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в групповой форме, возможно чередование 

индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. 

Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 
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ЦЕЛИ  

Цели и задачи программы «Хоровое пение» определяются в рамках 
обобщённых целей и задач ФГОС НОО и Примерных программ по музыке 
НОО и ООО, являются их логическим продолжением. 

Главная цель: Развитие музыкальной культуры обучающихся как части 
их духовной культуры через коллективную исполнительскую деятельность 
— пение в хоре. 

Основные цели в соответствии со спецификой освоения предметной области 
«Искусство» в целом и музыкального искусства в частности: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной 
и познавательной сферы; 

2) осознание значения музыкального искусства как универсального языка 
общения, интонационно-художественного отражения многообразия жизни; 

3) реализация творческих потребностей обучающихся, развитие потребности 
в общении с произведениями искусства, внутренней мотивации к 
музицированию. 

Достижению поставленных целей способствует решение круга задач, 
конкретизирующих в процессе регулярной музыкальной деятельности 
обучающихся наиболее важные направления, а именно: 

—приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через опыт 
собственного переживания музыкальных образов, развитие и 
совершенствование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в 
искусстве и в жизни; 

—развитие эмоционального интеллекта, общих и специальных музыкальных 
способностей обучающихся; 

—формирование устойчивого интереса к постижению художественной 
картины мира, приобретение разнообразного опыта восприятия музыкальных 
произведений; 

—воспитание уважения к культурному, музыкальному наследию России; 
практическое освоение интонационно-образного содержания произведений 
отечественной музыкальной культуры; 

—расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 
музыкальной культуре других стран и народов; 

—понимание основных закономерностей музыкального искусства: 
интонационная и жанровая природа музыки, основные выразительные 
средства, элементы музыкального языка, направления, стили и т. д.; 

—формирование чувства коллективизма, сопричастности к общему 
творческому делу, ответственности за общий результат; 

—гармонизация межличностных отношений, формирование позитивного 
взгляда на окружающий мир; 
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—улучшение физического и психического самочувствия, укрепление 
здоровья обучающихся; 

—создание в образовательном учреждении творческой культурной среды; 

—получение обучающимися опыта публичных выступлений, формирование 
активной социальной позиции, участие в творческой и культурной жизни 
школы, района, города, республики, страны. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение программы внеурочной деятельности «Хоровое пение» направлено 
на достижение трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 
предметных. При этом теоретическое структурное разграничение различных 
видов результатов на практике выступает как органичная нерасторжимая 
целостность. Личностные и метапредметные, в первую очередь 
коммуникативные результаты, имеют глубокое и содержательное предметное 
воплощение. «Хор — не собрание поющих, не обезличенное абстрактное 
единство, хор — это множество личностей, личностных восприятий, 
переживаний, осмыслений, выражений, личностных оценок, личностного 
творчества. Объединение множества личностных сотворений в единстве 
созидаемого музыкального образа в процессе общения со слушателем — 
высшая цель хорового музицирования». 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ программы «Хоровое пение» должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 
ценностных ориентаций, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его 
исполнения, уважение музыкальных символов республик Российской 
Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению 
музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 
стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, 
своего края. 

2. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина, уважение прав, свобод и 
законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей 
поведения, отражённых в лучших произведениях мировой музыкальной 
классики, готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами 
нравственного самоопределения, отражёнными в них; активное участие в 
музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, 
местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве 
участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-
просветительских акций, праздничных мероприятий. 
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3. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 
выбора; готовность воспринимать музыкальное искусство с учётом 
моральных и духовных ценностей этического и религиозного контекста, 
социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться 
принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в 
процессе непосредственной музыкальной деятельности, при подготовке 
концертов, фестивалей, конкурсов. 

4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, стремление видеть 
прекрасное в окружающей действительности, готовность прислушиваться к 
природе, людям, самому себе; осознание ценности творчества, таланта; 
осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и 
самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 
роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 
самовыражению в разных видах искусства. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной, социальной, культурной средой; овладение 
музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства 
интонируемого смысла; овладение основными способами исследовательской 
деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале 
доступной текстовой, аудио- и видеоинформации о различных явлениях 
музыкального искусства, использование специальной терминологии. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт 
восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной 
безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально-
исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение 
осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 
других; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 
ошибку и такого же права другого человека. 

7. Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 
трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 
интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

8. Экологического воспитания: 
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повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 
характера экологических проблем и путей их решения; участие в 
экологических проектах через различные формы музыкального творчества. 

9. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 
изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, 
сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а 
также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 
среды; стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как 
взрослых, так и сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях 
творчества, овладения различными навыками в сфере музыкального и других 
видов искусства; смелость при соприкосновении с новым эмоциональным 
опытом, воспитание чувства нового, способность ставить и решать 
нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на 
перспективные тенденции и направления развития культуры и социума; 
способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия, опираясь на жизненный интонационный и 
эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими 
психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, достигаемые при освоении 
программы «Хоровое пение», отражают специфику искусства как иного (в 
отличие от науки) способа познания мира. Поэтому основная линия 
формирования метапредметных результатов ориентирована не столько на 
когнитивные процессы и функции, сколько на психомоторную и 
аффективную сферу деятельности обучающихся. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Овладение системой универсальных познавательных действий в рамках 
программы «Хоровое пение» реализуется в контексте развития 
специфического типа интеллектуальной деятельности — музыкального 
мышления, которое связано с формированием соответствующих 
когнитивных навыков обучающихся, в том числе: 

Базовые логические действия: 

—выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного 
музыкального звучания; 

—устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных 
явлений, выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных 
интонаций, мелодий и ритмов, других элементов музыкального языка; 

—сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков 
произведения, жанры и стили музыкального искусства; 
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—обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей 
музыки друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

—выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе 
выразительных средств, используемых при создании музыкального образа 
конкретного произведения, жанра, стиля. 

Базовые исследовательские действия: 

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

—использовать вопросы как инструмент познания; 

—формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие 
между реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, 
исполнения музыки; 

—составлять алгоритм действий и использовать его для решения 
исполнительских и творческих задач; 

—проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 
исследование по установлению особенностей музыкально-языковых единиц, 
сравнению художественных процессов, музыкальных явлений, культурных 
объектов между собой; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, слухового исследования. 

Работа с информацией: 

—применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации с учётом предложенной учебной или творческой задачи и 
заданных критериев; 

—понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными 
записями; 

—использовать интонирование для запоминания звуковой информации, 
музыкальных произведений; 

—выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 
систематизировать информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, 
текстах, таблицах, схемах; 

—оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно; 

—различать тексты информационного и художественного содержания, 
трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной или 
творческой задачей; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 
(вокальное исполнение, текст, таблица, схема, презентация, театрализация и 
др.) в зависимости от коммуникативной установки. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Специфика взаимодействия в процессе вокально-хорового исполнительства 
определяется не только особыми формами передачи информации 
музыкальными средствами (минуя вербальные каналы коммуникации), но и 
неповторимым комплексом ощущений, эмоциональным переживанием 
психологического единства поющих, известных как феномен «соборности». 
Данные условия определяют уникальный вклад хорового пения в 
формирование совершенно особых коммуникативных умений и навыков в 
составе базовых универсальных учебных действий. 

Невербальная коммуникация: 

—воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться 
понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, 
понимать ограниченность словесной передачи смысла музыкального 
произведения; 

—передавать в собственном исполнении художественное содержание, 
выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 
музыкальному произведению; 

—осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 
речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 
общении; 

—эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в 
ситуации публичного выступления; 

—распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты, 
в том числе дирижёрские жесты), расценивать их как полноценные элементы 
коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень общения. 

Вербальное общение: 

—воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 
соответствии с условиями и целями общения; 

—выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с 
музыкальным искусством в устных и письменных текстах; 

—понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

—вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой 
темы, поддерживать благожелательный тон диалога; 

—публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, 
соучастия, сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; 
понимать ценность такого социально-психологического опыта, переносить 
его на другие сферы взаимодействия; 
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—понимать и использовать преимущества и специфику коллективной, 
групповой и индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее 
эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

—принимать цель совместной деятельности, коллегиально строить действия 
по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы; 

—уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

—оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена коллектива 
в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к представлению отчёта перед группой, коллективом. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

В хоре, в отличие от других видов деятельности, личные результаты 
обучающихся обретают подлинную ценность только в качестве вклада 
каждого участника хорового коллектива в общее дело. Поэтому в рамках 
программы «Хоровое пение» регулятивные универсальные учебные действия 
тесно смыкаются с коммуникативными. Самоорганизация и рефлексия 
приобретают ярко выраженные коллективные черты, нередко предполагают 
корректировку личных интересов и намерений, их подчинение интересам и 
потребностям творческого коллектива в целом. 

Самоорганизация: 

—ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 
самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских 
навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

—планировать достижение целей через решение ряда последовательных 
задач частного характера; 

—выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных 
ситуациях; 

—самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 
выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений; 

—делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

Самоконтроль (рефлексия): 

—владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

—давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 
изменения; 
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—предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 
задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; 
понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 
приобретённому опыту. 

Эмоциональный интеллект: 

—чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других 
людей, использовать возможности музыкального искусства для расширения 
своих компетенций в данной сфере; 

—развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 
других как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-
опосредованного общения, публичного выступления; 

—выявлять и анализировать причины эмоций; 

—понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя 
коммуникативно-интонационную ситуацию; 

—регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

—уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 
эстетическим предпочтениям и вкусам; 

—признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 
фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов 
деятельности; 

—принимать себя и других, не осуждая; 

—проявлять открытость; 

—осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

В результате занятий хоровым пением школьники научатся: 

—исполнять музыку эмоционально выразительно, создавать в совместном 
пении музыкальный образ, передавая чувства, настроения, художественное 
содержание; 

—воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, уметь 
погружаться в музыкальный образ, идентифицировать себя с «лирическим 
героем» музыкального произведения (по В. Медушевскому); 

—осознавать мировое значение отечественной музыкальной культуры 
вообще и хорового исполнительства в частности, чувствовать себя 
продолжателями лучших традиций отечественного хорового искусства; 

—петь в хоре, ансамбле, выступать в качестве солиста, исполняя 
музыкальные произведения различных стилей и жанров, с сопровождением и 
без сопровождения, одноголосные и многоголосные; 
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—исполнять русские народные песни, народные песни своего региона, песни 
других народов России и народов других стран, песни и хоровые 
произведения отечественных и зарубежных композиторов, образцы 
классической и современной музыки; 

—владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения, 
понимать специфику совместного музыкального творчества, чувствовать 
единение с другими членами хорового коллектива в процессе исполнения 
музыки; 

—петь красивым естественным звуком, владеть навыками певческого 
дыхания, понимать значения дирижёрских жестов, выполнять указания 
дирижёра; 

—ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона (на 
материале изученных музыкальных произведений); 

—выступать перед публикой, представлять на концертах, праздниках, 
фестивалях и конкурсах результаты коллективной музыкально-
исполнительской, творческой деятельности, принимать участие в культурно-
просветительской общественной жизни. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение певческих навыков); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления) 
2. Содержание 

 
Учебная программа «Хоровое  пение» рассчитана на 1 год. 

В распределении учебного материала по годам обучения учтен 

принцип систематического и последовательного обучения. 

Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные 

знания и умения в изучении нового материала. Формирование у учащихся 

умений и навыков происходит постепенно: от освоения певческой установки, 

дыхания, нотной грамоты до самостоятельного разбора и исполнения 

музыкального произведения  соответствует направленности 

общеразвивающей программы на приобщение учащихся к любительскому 

музицированию. 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных 
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исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных и 

возрастных возможностей, интересов учащихся. 

Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных 

возможностей может разрабатываться и использоваться более высокий 

уровень сложности программных требований. 

Младший хор (1 -4 классы) 
Основные задачи: 

Участники младшего хора должны уметь: 
Петь чисто и слаженно в хоре несложные песни в унисон, с сопровождением 
и без него. 
Понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им. 
Без сопровождения уверенно петь несложные, протяжные, одноголосные 
песни. 
Понимать и следовать дирижерским жестам, обусловленным изучаемым 
репертуаром. 
Знать средства музыкальной выразительности. 

Средний хор( 5-7 классы): 
Основные задачи: 
Фиксирование внимания детей на певческом дыхании; 
выработка навыков пения на «опоре», цепном дыхании; 
знакомство с элементами двухголосия; 
выработка навыков пения A capella; 
Знание дирижерских жестов; 
пение по нотам 
 
Старший хор (8 – 11 классы) 

 работать с нотным текстом; 
 выполнять динамические оттенки; 
 петь слаженно в ансамбле, слушая себя и своих товарищей.  
 Теоретический анализ хоровых произведений: тональность, знаки, ключи, 

размер, ритм, гармонические и полифонические особенности. Объяснение 
приемов вокальной техники. 

 общая культура учащегося, особенности проведения репетиций и подготовки 
к конкурсам, фестивалям, мероприятиям разного уровня, к итоговым 
отчётным концертам 

 

В репертуар среднего хора вводятся более сложные произведения по 

музыкальному языку, штрихам, с музыкальным сопровождением, имеющим 
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самостоятельное развитие. Большое значение на этом этапе приобретает 

распевание. Вокальные распевки, занимают значительное по важности место 

на занятиях по хоровому пению. Выравнивание регистров, расширение 

диапазона, выявление тембров, укрепление дыхательной мускулатуры – 

лишь часть вокально-хорового «арсенала», который отрабатывается на 

распеваниях. Вокальные упражнения обучения строятся на материале гамм, 

двухголосных канонов. 

Вокально-хоровые навыки 

Певческая установка и дыхание. 

Посадка хорового певца, положение корпуса, головы, артикуляция при 

пении. Навыки пения сидя и стоя. 

Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. 

Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от 

характера исполняемого произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания 

в процессе пения; различные его приемы (короткое и активное в быстром 

темпе, спокойное и активное в медленном). Цезуры. Знакомство с навыками 

«цепного» дыхания. 

Звуковедение и дикция. 

Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). 

Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их 

формирования в различных регистрах. Пение non legato и legato. 

Нюансы – mf, mp, p, f. Развитие дикционных навыков. Гласные и согласные, 

их роль в пении. 

Взаимоотношение гласных и согласных в пении. Отнесение внутри 

слова согласных к последующему слогу. 

Ансамбль и строй. 

Выработка активного унисона, ритмической устойчивости в умеренных 

темпах при соотношении простейших длительностей, соблюдение 

динамической ровности при произнесении текста. Постепенное расширение 

задач: интонирование произведений в различных видах мажора и минора, 

ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах с более 

сложным ритмическим рисунком. 

Устойчивое интонирование одноголосного пения при сложном 

аккомпанементе. Навыки пения двухголосных упражнений и небольших 

произведений с аккомпанементом. Пение несложных одноголосных песен 

без сопровождения. 
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Работа над формированием исполнительских навыков. 

Анализ словесного текста и его содержания. Грамотное чтение нотного 

текста по партиям. Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового 

содержания. 

Различные виды динамики. Многообразие возможностей исполнения 

произведений: пение в строго размеренном темпе, сопоставление двух 

темпов, замедление в конце произведения, замедление и ускорение в середине 

произведения, различные виды фермат. Воспитание навыков понимания 

дирижерского жеста. 

Примерный репертуар (младший хор) 

1. М.Красев «Дудочка» 

2. М.Красев «Падают листья» 

3. В.Герчик «Нотный хоровод» 

4. Д.Кабалевский «Песня о школе» 

5. В.Герчик «Нотный хоровод» 

6. Р.Роджерс «Звуки музыки» 

7. Л.Олифирова «Бабушки» 

8. Р.Паулс «Золотая свадьба» 

9. В.Иванников «Самая хорошая» (Нас качая в колыбели) 

10. Ж.Буржоа «Мама-первое слово» 

11. И.Хрисаниди «Посидим в тишине» 

12. Белорусская народная песня «Сел комарик на дубочек» 

13. Белорусская народная песня «Бульба» 

14. Грузинская народная песня «Светлячок» 

15. М.Красев «Ёлочка» (Маленькой ёлочке..) 

16. Л.Бекман « В лесу родилась ёлочка» 

17. Г.Гладков «Новогодняя песенка» 

18. С.Соснин «Солнечная капель» 

19. Г.Струве «Хор, хор, хор» 

20. Г.Струве «Моя Россия» 

Примерный репертуар (средний хор) 

1. «Просьба» А. Пахмутова 

2. «Наша с тобою земля» Л. Юдахина 

3. «Три белых коня», «Снежинка» (Е. Крылатов – Л. Дербенёв) 

4. «После праздника» (Н. Сосин – С. Маршак) 
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5. «Хвосты» (Н. Сосин – А. Мильн пер. Маршака) 

6. «Родня» (Р. Паулс – И. Резник) 

7. «Что манит птицу?» (Р. Паулс – Д. Джокер) 

8. «Ты – человек!» (Е. Крылатов – Ю. Энтин) 

9. «Новый год» 

10. «Новогодние снежинки» 

11. «Вечер с папой» 

12. «Мама», «Из чего же, из чего же» 

13. «Хочу быть как ты»  

14. «День победы на века» 

15. «Мир, который нужен мне» 

16. «Росиночка-Россия» 

17. «Васильковая страна» 

18. Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» М. Пархаладзе «Кваки-кваки» 

19. В. Серебренников «Я рисую море» Г. Шахов «Дождик» 

20. А. Долуханян «про «сейчас» и про «потом». С.Соснин «Нотные 

бусинки», «Добрый еж» Р.Паулс «Кашалотик» 

21. Р.Паулс «Сонная песенка» 

 

Примерный репертуар 
А.Аренский «Прикосновение к романсу» 
А.Аренский «Там вдали, за рекой» 

А.Бородин «Спящая княжна» 

А.Бородин «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь» 

А.Варламов «Ангел» 

М.Глинка «Славься!» хор из оперы «Жизнь за царя» 

А.Гурилёв «Однозвучно гремит колокольчик» 

А.Даргомыжский «Летал соловьюшка» 

А.Гречанинов «Подснежник» 

Л.Бетховен «Пастушья песенка» 

В.Моцарт «Слава солнцу, слава миру» a capella 

И.Дунаевский «Колыбельная» из к/ф «Цирк» 

И.Дунаевский «Летите, голуби» 

И.Дунаевский «Не забывай» 

Е.Крылатов «Крылатые качели» 

Б.Кравченко «Шли с базара самовары» 
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Н.Леви «Сосны» 

В течение обучения с хором необходимо разучить 4-6 произведений 

различной степени сложности, отвечающие возрастным особенностям и 

музыкальным способностям учеников. 

 
3. Требования к уровню подготовки учащихся 

 
Результатом освоения программы по учебному предмету «Хоровое 

пение» является приобретение учащимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

• навыков исполнения музыкальных произведений (сольное 

исполнение, ансамблевое исполнение); 

• умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

• умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 

• знаний основ музыкальной грамоты; 

• знаний основных средств выразительности, используемых в 

музыкальном искусстве; 

• знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 

• навыков публичных выступлений; 

4. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методическое обеспечение учебного процесса по хоровому пению 

включает: 

 наличие общеразвивающей образовательной программы; 

 дидактический материал; 

 сборники нотной литературы с детской вокальной музыкой; 

Методические рекомендации 

Задача руководителя хорового класса – пробудить у детей любовь к 

хоровому пению, сформировать необходимые навыки и выработать 

потребность в систематическом коллективном музицировании, учитывая, что 

хоровое пение – наиболее доступный вид подобной деятельности. 

На занятиях должны активно использоваться знания нотной грамоты и 

навыки сольфеджирования, так как работа по нотам, помогает учащимся 

воспринимать музыкальные произведения сознательно, значительно ускоряет 

процесс разучивания. Пение по нотам необходимо сочетать с пением по 
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слуху, так как именно пение по слуху способствует развитию музыкальной 

памяти. 

На протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием и 

развитием важнейших вокально-хоровых навыков учащихся (дыханием, 

звуковедением, ансамблем, строем, дикцией), постепенно усложняя задачи, 

расширяя диапазон певческих возможностей детей. 

Особое значение имеет работа над словом, музыкальной и поэтической 

фразой, формой всего произведения, над умением почувствовать и выделить 

кульминационные моменты как всего произведения, так и отдельных его 

частей. 

Постепенно, с накоплением опыта исполнения, овладением вокально-

хоровыми навыками, репертуар дополняется. Наряду с куплетной формой 

учащиеся знакомятся с многообразными жанрами хоровой музыки. Краткие 

пояснительные беседы к отдельным произведениям используются 

руководителем класса для выявления своеобразия стилей отдельных 

композиторов, музыкального языка различных эпох. Такие беседы 

способствуют обогащению музыкального кругозора учащихся, помогают 

формировать их художественную культуру. 
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