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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

 
      Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших 

средств нравственного и эстетического воспитания подрастающего 

поколения. Пение – это наиболее доступная исполнительская деятельность 

дошкольников. Пение – это не только развивающий, но и физиологический 

процесс, требующий внимательного и профессионального подхода, знания 

психологии и методики работы с детьми. Головной мозг человека разделен на 

два полушария – правое и левое. Каждое полушарие выполняет свою 

функцию: правополушарная (эмоциональная) сфера отвечает за интуицию и 

вдохновение, творческую одаренность; левому полушарию свойственно 

логическое мышление, которое способствует освоению точными науками. 

Гармоничность и сбалансированность полушарий головного мозга дает 

возможность добиваться более высоких результатов во многих областях 

человеческой деятельности. В дошкольном воспитании главной задачей 

является объединение обоих полушарий головного мозга, обеспечение их 

взаимодополняемости. Вокальное пение способствует объединению 

деятельности полушарий головного мозга, в ходе него тренируется память, 

фонематический слух, вырабатывается правильное произношение. Мозг 

поющих вырабатывает эндорфин -  вещество радости, способствующее 

хорошему настроению. Известно, что вокал является самым эффективным 

средством врачевания заикания, устранения речевых дефектов. Во время 

пения обогащаются образное мышление, фантазия, развиваются 

познавательные процессы в организме. Вокальные занятия являются 

профилактикой простудных заболеваний. Сам по себе вокал – уникальное 

средство самомассажа внутренних органов. Актуальность выбранной темы 

состоит в том, что развитие певческих навыков и музыкальных способностей 

у детей с ОНР способствует улучшению фонематического слуха, устранению 

речевых дефектов, формированию правильного речевого дыхания у ребенка, 

интонации голоса, развитию речи. Занятия вокалом пробуждают у ребят 

интерес к вокальному искусству, что дает возможность развивать его 

музыкальную и художественную культуру. Ведущее место в этом процессе 

принадлежит ансамблевому пению и пению в сольном исполнении, что 

поможет детям преодолеть робость, зажатость, страх на сцене, и выработать 

такие качества, как уверенность и целеустремленность. 

        Адресаты программы – программа разработана для учащихся 5-7 лет. 

Набор детей в учебную группу осуществляется без конкурсного отбора при 

желании ребенка и заявления его родителей. Количество детей в группе 15.  

 Объём программы – программа рассчитана на 64 учебных часа. 

 Срок освоения программы – для освоения учащимися программы 

необходимо 2 года с режимом занятий 2 раза в неделю по одному учебному 

часу. Занятия проводятся по очной форме обучения. 
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 Основополагающими документами в разработке программы являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения России от 

9 ноября 2018 г. № 196»;  

 Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 

(распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

 Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 

2018 г. № 3); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р);  

 Устав МАДОУ № 22 «Детский сад комбинированного вида». 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 
Цель: развитие музыкальных способностей и певческих навыков у детей 

дошкольного возраста, формирование эстетической культуры. 

Задачи: 
1. Развивать музыкальные способности ребенка: чувство ритма, ладовое 

чувство, координацию слуха и голоса, музыкальную память. 

2. Развивать певческие навыки ребенка: 

 речевое и певческое дыхание; 

 правильную артикуляцию; 

 интонирование; 

 голосовые возможности; 

 звукообразование; 

 выразительное пение. 

3. Развивать коммуникативные качества детей. 

4. Формировать интерес к вокальному искусству. 

5. Совершенствовать вокально-хоровые навыки.   
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1.3. Содержание программы 

  
Учебно-тематический план первый год обучения (5-6 лет): 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Форма  

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Восприятие музыки 20 5 15 Наблюдение 

2. Развитие 

музыкального слуха и 

голоса 

20 5 15 Наблюдение 

Прослушивание 

3. В стране песен 10 2 8 Наблюдение 

Прослушивание 

4. Музыкальные 

инструменты 

4 - 4 Наблюдение 

5. Певческие навыки 10 - 10 Наблюдение 

Прослушивание 

Итого: 64 12 52  

 
Учебно-тематический план второй год обучения (6-7 лет): 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Форма  

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Восприятие музыки 20 5 15 Наблюдение 

2. Развитие 

музыкального слуха и 

голоса 

20 5 15 Наблюдение 

Прослушивание 

3. Песенное творчество 10 2 8 Наблюдение 

Прослушивание 

4. Певческая установка 4 - 4 Наблюдение 

5. Певческие навыки 10 - 10 Наблюдение 

Прослушивание 

Итого: 64 12 52  

 
   Принципы и подходы реализации программы 

 Принцип полноты и целостности музыкального образования детей; 

 Принцип деятельностного подхода; 

 Принцип культуросообразности; 

 Принцип последовательности; 

 Принцип системности; 

 Принцип интеграции; 

 Принцип развивающего обучения; 

 Принцип гуманизации; 

 Принцип сотрудничества; 

 Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

детского сада и семьи. 
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Программа включает в себя подразделы: 

 восприятие музыки; 

 развитие музыкального слуха и голоса; 

 песенное творчество; 

 певческая установка; 

 певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки эмоционально-

выразительного исполнения; певческое дыхание; звукообразование; навык 

выразительной дикции). 

Артикуляция. В работе над формированием вокально-хоровых навыков у 

дошкольников огромное значение имеет в первую очередь работа над 

чистотой интонирования. В этой работе имеет значение правильная 

артикуляция гласных звуков. 

Навык артикуляции включает: 

• выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение; 

• постепенное округление фонем, умение сберечь стабильное положение 

гортани при пении разных фонем, что является условием уравнивания 

гласных; 

• умение найти близкую или высокую позицию, которая контролируется 

ощущением полноценного резонирования звука в области «маски»; 

• умение максимально растягивать гласные и очень коротко произносить 

согласные в разном ритме и темпе. 

Последовательность формирования гласных: 

• гласные «о», «е» - с целью выработки округленного красивого звучания; 

• гласная «и» - с целью поиска звучания и мобилизации носового аппарата, 

головного резонатора; 

• «а», «е» - при их звукообразовании гортань резко сужается, в активную 

работу включается язык, который может вызвать непредусмотренное 

движение гортани. Кроме того, широкое открывание рта на звук «а» снижает 

активность дыхания и голосовых связок. 

К слуховым навыкам можно отнести: 

• слуховой самоконтроль; 

• слуховое внимание; 

• дифференцирование качественной стороны певческого звука, в том числе 

его эмоциональной выразительности, различие правильного и неправильного 

пения; 

• представления о певческом правильном звуке и способах его 

образования. 

Навык эмоционально-выразительного исполнения отражает музыкально-

эстетическое содержание и исполнительский смысл конкретного вокального 

произведения (попевки, песни). 

Он достигается: 

• выразительностью мимики лица; 

• выражением глаз; 

• выразительностью движения и жестов; 
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• тембровой окраской голоса: 

• динамическими оттенками и особенностью фразировки; 

• наличием пауз, имеющих синтаксическое и логическое (смысловое) 

значение. 

Певческое дыхание.  Ребенок, обучающийся пению, осваивает следующую 

технику распределения дыхания, которая состоит из трех этапов: 

• короткий бесшумный вдох, не поднимая плеч; 

• опора дыхания — пауза или активное торможение выдоха. Детям 

объясняют, что необходимо задерживать дыхание животом, зафиксировать его 

мышцами; 

• спокойное постепенное (без толчков) распределение выдоха при пении. 

Формирование певческого дыхания способствует физическому 

укреплению организма в целом. Это и гимнастика, и физкультура, когда 

сочетаются дыхательная гимнастика и мышечная нагрузка. 

Для выработки навыка выразительной дикции полезными будут 

следующие упражнения артикуляционной гимнастики: 

• не очень сильно прикусить кончик языка; 

• высунуть язык как можно дальше, слегка его покусывая от основания до 

кончика; 

• покусывать язык поочередно правыми и левыми боковыми зубами, как 

бы пытаясь жевать; 

• сделать круговое движение языком между губами с закрытым ртом, затем 

в другую сторону; 

• упереться языком в верхнюю губу, затем нижнюю, правую щеку, левую 

щеку, стараясь как бы проткнуть щеки; 

• пощелкать языком, меняя форму рта, одновременно меняя звук, стараясь 

производить щелчки боле высокого и низкого звучания (или в унисон); 

• постукивая пальцами сделать массаж лица; 

• делать нижней челюстью круговые движения вперед - вправо - назад - 

влево - вперед; 

• сделать вдох носом, втянув щеки между губами (рот закрыт). Выдох — 

губы трубочкой. 

Все упражнения выполняются по 4 раза. 

С целью выработки дикции можно использовать скороговорки, которые 

необходимо петь на одной ноте, опускаясь и поднимаясь по полутонам, по 8-

10 раз с твердой атакой звука. 

Структура занятий по вокалу 

1. Распевание. 

Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо 

предварительно «распевать» воспитанников в определенных упражнениях. 

Начинать распевание попевок (вокализа, упражнений) следует в среднем, 

удобном диапазоне, постепенно транспонируя его вверх и вниз по полутонам. 

Для этого отводится не менее 10 минут. Время распевания может быть 

увеличено, но не уменьшено. Задачей предварительных упражнений является 
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подготовка голосового аппарата ребенка к разучиванию и исполнению 

вокальных произведений. Такая голосовая и эмоциональная разминка перед 

началом работы - одно из важных средств повышения ее продуктивности и 

конечного результата. 

2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима 

пауза в 1-2 минуты (физминутка). 

3. Основная часть. Работа направлена на развитие исполнительского 

мастерства, разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по 

нотам. Работа над чистотой интонирования, правильной дикцией и 

артикуляцией, дыхания по фразам, динамическими оттенками. 

4. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют 

песенный образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся. 

Работа над выразительным артистичным исполнением. 

 

Этапы развития певческих навыков и музыкальных способностей детей 

1. Подготовительный или ознакомительный этап. 
Знакомство детей с песней происходит с помощью выразительного 

исполнения музыкального произведения (песни) или прослушивания 

аудиозаписи со звучанием хорового пения или отдельных исполнителей. С 

помощью выразительного исполнения, образного слова, беседы о характере 

музыки можно пробудить интерес к ней, желание выучить. Важно, чтобы дети 

почувствовали настроение, переданное в музыке, высказывались о характере 

песни. После получения базовых понятий следует объяснить детям правила 

певческой постановки: как надо сидеть, как надо стоять во время пения (руки 

свободно опустить вниз, голову держать прямо, рот открывать свободно). К 

этим требованиям следует постоянно возвращаться, так как навыки певческой 

установки усваиваются детьми постепенно. 

2. Первичное освоение певческих навыков. 
Дыхание играет важную роль в процессе первичного освоения певческих 

навыков. Емкость детских легких мала, отсюда естественная ограниченность 

силы звука детского голоса. У детей с ОНР отмечается поверхностное 

дыхание, малый объем и сила выдоха, не дифференцированный носовой вдох 

и выдох, поэтому работа над постановкой дыхания является основой для 

дальнейшей работы по вокалу. 

        А.Г. Менабени в своей книге «Методика обучения сольному пению» 

пишет: «В вокально-педагогической практике наиболее удобным считается 

нижнерёберно-диафрагматическое дыхание, т.е. смешанное дыхание, при 

котором поднимаются и расширяются при вдохе нижние рёбра, а остальная 

часть грудной клетки почти неподвижна, активна диафрагма и мышцы 

брюшной полости. Хорошо ощущаются движения передней стенки живота….. 

Певческий вдох берётся бесшумно, достаточно глубоко, с ощущением 

полузевка. При вдохе не следует стараться набирать большое количество 

воздуха, так как тогда затрудняется подача звука и сам процесс 
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голосообразования…. Певческий вдох и выдох разделяются мгновенной 

паузой – остановкой дыхания, после чего начинается выдох…..».   

         С первых занятий следует приучать детей правильно брать дыхание, 

делать активный вдох, постепенный выдох. Предполагаются следующие 

упражнения: 

 «Надуй шарик»; 

 «Игра с флюгером»; 

 «Задуй свечку»; 

 «Вдохни аромат цветка». 

      Дикция оказывает важное влияние на выразительность исполнения 

произведения. Вокальная дикция подразумевает четкое и ясное 

произношение, чистоту и безукоризненность звучания каждого гласного и 

согласного в отдельности, а также слов и фраз в целом. Для выработки 

правильной дикции подходят следующие приемы: 

 Выразительное чтение текста; 

 Разъяснение смысла некоторых незнакомых слов; 

 Правильное и отчетливое произношение слов; 

 Чтение текста шепотом, с четкой артикуляцией. 

      Артикуляция - работа органов речи, необходимая для произнесения звуков 

речи. Важно развивать у детей подвижность артикуляционного аппарата (губ, 

языка, неба, нижней челюсти) с помощью упражнений. 
       Для формирования навыков правильного звукообразования целесообразны 

такие методы  и приемы, как образное слово, беседа о характере музыки, показ 

приемов исполнения, т.к. со звукообразованием связана напевность. Начинать 

работу следует с формирования округлых гласных в умеренных по темпу 

песнях. Отмечено, что у детей дошкольного возраста тембр неровный. Обычно 

это происходит из-за «пестроты» гласных. Для ровного звука следует 

использовать попевки, упражнения на гласные (У), (Ю), а также песни с 

нисходящим движением мелодии. Эти гласные помогают развитию высокого 

звучания («Куда летишь, кукушечка?», «Веселая дудочка»). 

      Большое внимание в вокальном формировании нужно уделять гласному 

звуку (О). Пение упражнений на гласные (О) и (Ё) способствуют образованию 

округлого красивого звука. 

      Специального округления требуют звуки (И), (А), (Е), (Ё), (А) приближен 

к (О), (Е) – к (jО). Немаловажное значение в произношении гласных звуков 

имеет положение рта и губ. Если гласные необходимо тянуть, то согласные 

произносятся четко и легко. Важно учить детей ясно произносить согласные в 

конце слова. Некоторые согласные необходимо произносить утрированно, в 

первую очередь – (Р). 

3. Работа по развитию динамического, ритмического ансамбля. 
      Для развития ритмического ансамбля важно учить детей петь песни с 

движением: шаги на месте, хлопки, повороты вокруг себя («Во поле береза 

стояла», «А я по лугу»). 
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       Динамический и интонационный ансамбль зависит от правильного 

расположения детей. Поэтому целесообразно посадить хорошо и плохо 

интонирующих детей через одного, иногда отдельными рядами или группами 

по качеству интонирования или по характеру звучания их голосов: высокие, 

средние, низкие. Это дает возможность дифференцировать работу по 

отношению к каждой группе воспитанников. Исполнение песен нужно 

проводить не только хором, но и группами. Очень хорошо вносить элемент 

игры: кто-то поет громче, кто-то тише, пение по цепочке. Наибольшая 

заинтересованность проявляется у детей, если у них имеется задача закончить 

певческую фразу или предложение. Например, «Что ты хочешь кошечка?», 

когда педагог поет начало музыкальной фразы «Что ты хочешь, кошечка…», 

а дети всей группой или индивидуально пропевают ее окончание. Ребенок 

имеет хорошую возможность проявить музыкальность и чувство лада, ритма, 

фантазии, жизненного опыта. В данной игре все взаимосвязано. 

         Важно учить детей слушать и слышать сопряжение двух звуков – 

интервал, чтобы помочь им ориентироваться в чистоте интонирования через 

специальные упражнения на освоение различных мелодических интервалов. 

Например, изучая с детьми квартовые интонации, можно показать голосом 

опору на верхний звук (дети повторяют: «Вставай, вставай, постельку 

заправляй, штанишки натягивай, песенку затягивай»). Здесь важны 

активность, целеустремленность, волевое начало. Опора на первый звук 

несколько смягчает интонацию, делая ее спокойной. Каждый интервал, даже 

вне музыкального контекста, имеет большое количество «переменных 

величин», оказывающих влияние на интонационную образность: направление 

движения мелодии, метроритмическое и динамическое соотношение звуков, 

способ звуковедения. Для музыкальной педагогики это важно, так как, с одной 

стороны, обеспечивает интонационно чистое пение, с другой стороны – от 

этого зависит выразительность исполнения. С этой целью проводятся 

специальные упражнения, последовательность которых предполагает 

обработку каждого мелодического скачка. 

          Через певческую деятельность происходит приобщение ребенка к 

музыкальной культуре, а коллективное пение обеспечивает прекрасную 

психологическую, нравственную и эстетическую среду для формирования 

лучших человеческих качеств. В пении дети приобретают навыки 

музыкального исполнительства, позволяющие им творчески проявлять себя в 

искусстве. У детей с ОНР развитие певческих навыков и музыкальных 

способностей способствует также и улучшению фонематического слуха, 

устранению речевых дефектов, формированию правильного речевого дыхания 

и интонации голоса, развитию речи. 

Методы и приемы реализации программы 

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

 знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его 

как стихотворение, спеть без сопровождения); 

 работа над вокальными и хоровыми навыками; 
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 проверка знаний у детей усвоения песни. 

2. Приемы, касающиеся только одного произведения: 

 споем песню с полузакрытым ртом; 

 слоговое пение («ля», «бом» и др.); 

 хорошо выговаривать согласные в конце слова; 

 произношение слов шепотом в ритме песни; 

 выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово; 

 настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук); 

 задержаться на отдельном звуке и прислушаться, как он звучит; 

 обращать внимание на высоту звука, направление мелодии; 

 использовать элементы дирижирования; 

 пение без сопровождения; 

 зрительная, моторная наглядность. 

3. Приемы звуковедения: 

 выразительный показ (рекомендуется аккапельно); 

 образные упражнения; 

 вопросы; 

 оценка качества исполнение песни. 

 

1.4. Ожидаемые результаты 

1. Учащиеся владеют навыками пения: петь легко, не форсируя звук, с 

четкой дикцией, петь хором и без него, удерживать дыхание до конца фразы, 

чисто интонировать мелодию в поступенном движении вверх на квинту и на 

кварту.  

     2. У детей развиты музыкальные способности: чувство ритма, ладовое 

чувство, музыкальная память и певческие навыки: речевое и певческое 

дыхание, правильная артикуляция, выразительное пение. 

3. Учащиеся эмоционально откликаются на музыкальные произведения, 

понимают их, сформирован положительный настрой к воспроизведению 

музыкального произведения, интерес к вокальному искусству. 

4. Развиты коммуникативные качества детей. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
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2.1. Календарный учебный график 

 

Первый год обучения (5-6 лет): 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Форма  

контроля 
Всего Теория Практика 

  Сентябрь-ноябрь  

1. «Как понять 

музыкальный язык» 

20 5 15 Наблюдение 

Прослушивание 

  Декабрь-февраль  

2. «В стране песен» 24 5 19 Наблюдение 

Прослушивание 

  Март-май  

3. «Настроение песни» 20 2 18 Наблюдение 

Прослушивание 

Итого: 64 12 52  

 

Второй год обучения (6-7 лет): 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Форма  

контроля 
Всего Теория Практика 

  Сентябрь-ноябрь  

1. «Песенное 

творчество» 

20 5 15 Наблюдение 

Прослушивание 

  Декабрь-февраль  

2. «Певческие 

установки» 

24 5 19 Наблюдение 

Прослушивание 

  Март-май  

3. «Певческие навыки» 20 2 18 Наблюдение 

Прослушивание 

Итого: 64 12 52  

 

2.2. Условия реализации программы 

Группа формируется на условиях свободного набора. При наборе 

проводится диагностика для определения уровня подготовленности ребенка.  

Кадровое обеспечение программы 

Педагог, владеющий следующими профессиональными и личностными 

качествами:  

- имеет образование по профилю деятельности; 

- владеет навыками игры на музыкальных инструментах;  

- знает физиологию и психологию детского возраста;  

- умеет вызвать интерес к себе и преподаваемому предмету;  
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- умеет создать комфортные условия для успешного развития личности 

учащихся;  

- умеет видеть и раскрывать творческие способности учащихся;  

- систематически повышает уровень своего педагогического мастерства и 

уровень квалификации по специальности.  

Материально-техническое обеспечение  

Помещение музыкального зала оснащено специальным оборудованием:  

электропианино,  музыкальный центр, видеопроектор+экран, компьютер, 

детские музыкальные инструменты (ударные, металлофоны, шумовой 

оркестр), декорации, бутафория, игрушки, атрибуты, наглядные пособия, 

стулья для детей и взрослых, подборки аудиокассет  и видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями, библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот. 

В помещении музыкального зала установлены зеркала, станок для занятий 

хореографией, театральный занавес. 

У входа в помещение музыкального зала установлены стенды для 

размещения актуальной информации для родителей (расписание кружков, 

афиши предстоящих мероприятий, рекомендаций и др.) 

Для проведения занятий используются:  

1. музыкально-дидактические игры, упражнения, 

2. комплекс дыхательной гимнастики Чарели, 

3. комплексы пальчиковых гимнастик, 

4. комплексы артикуляционных гимнастик, 

5. программы, сценарии концертов, 

6. сборники песен, попевок. 

 

2.3. Формы аттестации 

Педагогический мониторинг знаний и умений учащихся проводится 2 раза 

в год (вводный – в сентябре, итоговый – в мае) в форме наблюдения во время 

занятия, а также через прослушивание исполнения музыкальных 

произведений. 

  

2.4. Оценочные материалы 
      Результаты работы отслеживаться следующими способами: умение 

ребенком применять знакомые народные песни в играх, в процессе 

праздников, развлечений, а также в самостоятельной деятельности, методом 

наблюдения, способом прослушивания.    
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Диагностика уровня развития певческих умений 

 

№ 

п/п 

 

Показатели (знания, умения, навыки) 

 

Оценка 

 0 

 

н 

 

с 

 

в 

 1. 

 

Качественное исполнение знакомых 

песен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Наличие певческого слуха, вокально-

слуховой координации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

Умение импровизировать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Чисто интонировать на кварту вверх 

и вниз, квинту и сексту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

Навыки выразительной дикции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0 - не справляется с заданием  

н (низкий) - справляется с помощью педагога 

с  (средний) - справляется с частичной помощью педагога 

в (высокий) - справляется самостоятельно 

 

2.5. Методические материалы 
1. И. Каплунова, И. Новоскольцева, «Как у наших у ворот» Русские 

народные песни в детском саду. 

2. И. Каплунова, И. Новоскольцева, «Хи-хи-хи да ха-ха-ха» Методическое 

пособие с аудиоприложением. 

3. И. Каплунова, И. Новоскольцева, «Музыка и чудеса» Музыкально-

двигательные фантазии. 

4. И. Каплунова, И. Новоскольцева, «Левой-правой» Марши в детском 

саду. 

5. И. Каплунова, И. Новоскольцева, «Мы играем, рисуем, поем» 

Комплексные занятия  в детском саду. 
 

6. И.В. Груздова, Е.К. Лютова, Е.В. Никитина «Навстречу музыке» 

Музыкальные игры и занятия для детей. 

7. О.П. Радынова «Песня, танец, марш». 

8. Музыкально-дидактические игры. 

9. Комплексы дыхательной гимнастики Чарели. 

10.  Комплексы пальчиковых гимнастик. 

11.  Комплексы артикуляционных гимнастик 
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12.  Сценарии концертов. 

13.  Сборники песен, попевок. 
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Приложение  

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА 

1. Слегка прикусить язык зубами. (4 раза) 

2. Высовывать язык до отказа, слегка прикусывая последовательно кончик 

языка и все, более далеко отстоящие поверхности.   

3. Покусать язык попеременно правыми и левыми коренными зубами, как 

бы жуя его. (4) 

4. Сделать языком круговое движение между губами и зубами (4), то же в 

другую сторону. 

5. Упереться языком в верхнюю губу. В нижнюю губу, в правую и левую 

щеки, пытаясь как бы протолкнуть их насквозь. 

6. Пощелкивание языком, изменяя форму рта. Произвольно произносить 

более низкие или высокие звуки – щелчки. 

7. Пройти по всему лицу от корней волос на лбу до шеи пальцами 

круговым разминающим массажем. 

8. Пройти по всему лицу поколачивающим массажем кончиками согнутых 

пальцев. Удары должны быть достаточно сильными, чтобы лицо «загоралось». 

9. Помассажировать пальцами челюстно-височные суставы. 

 

КОМПЛЕКС ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ Э.М. ЧАРЕЛИ 

(гимнастика проводится стоя или сидя, при этом сохраняется осанка –
развернутые плечи, прямая спина, подобранный живот, вдох неглубокий.) 

1. Погладить нос (боковые его части) от кончика к переносице – вдох. На 

выдохе постукивать по ноздрям.  (5) 

2. Рот закрыт. Сделать вдох и выдох через правую и левую ноздрю, 

закрывая ее поочередно указательным пальцем. (5) 

3. Рот открыт. Сделать вдох и выдох носом. (5) 

4. На вдохе носом оказывать сопротивление воздуху, надавливая пальцами 

на крылья носа. (5) 

5. Рот открыт, язык поднят к верхнему небу. Подышать через нос. 

6. Сделать вдох носом. На выдохе протяжно протянуть звук 

«ммммммммм» одновременно постукивать пальцами по крыльям носа. (5) 

7. Закрыть нос пальцами и сосчитать до 10, то же повторить с открытым 

носом. 

8. Массаж нижней челюсти: обеими руками массажировать нижнюю 

челюсть по направлению от центра к ушам. 

9. Массаж горла: поочередно гладить горло то левой, то правой рукой. 

10. Энергично произносить «п – б», «п – б», произношение этих звуков 

укрепляет мышцы языка. 

11.  Энергично произносить «т – д», «т – д». 
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12.  Несколько раз зевнуть. Зевание стимулирует не только весь гортанно 

– глоточный аппарат, но и деятельность головного мозга, а также снимает 

стрессовое состояние. 

 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

Старшая группа 

Погреемся. 

Руки развести в стороны, затем быстрым движением скрестить их перед 

грудью, хлопнуть ладонями по плечам, произнеся у-х-х! (8-10 раз). 

Мельница. 

Вытянуть руки вверх и медленно вращать ими со звуком ж-р-р, увеличивая 

скорость (6-7 раз). 

Сердитый ежик. 

Присесть ниже, обхватить голени, опустить голову, произнести звук ф-р-

р (3-5 раз). 

Лягушонок. 

Слегка присесть и сделать прыжок с продвижением вперед. На выдохе 

произнести к-в-а-а-к. 

Заблудился в лесу. 

Сделать вдох, на выдохе прокричать ау-у. 

Великан и карлик. 

Поднять руки вверх и потянуться, сделав вдох. Расслабленно опустить руки 

до самого пола, глубоко выдохнув. 

 

Подготовительная группа 

Часы. 

Размахивая прямыми руками вперед-назад, произнести тик-так (10-12 раз). 

Ловим комара. 

Направлять звук з-з-з в разные стороны и хлопать руками в местах, где он 

может находиться (4-5 раз). 

Косарь. 

Имитировать движения косаря, занося то влево, то вправо воображаемую 

косу со звуком ж-у-х (5-8 раз). 

Трубач. 

Воображаемую трубу поднести к губам и, нажимая на клавиши, 

произносить звуки ту-ту-ту (15-20 с ). 

Будильник. 

Сесть на пол, скрестив ноги. Обхватить голову руками и делать ритмичные 

движения из стороны в сторону со словами тик-так. Через 3-4 раза 

вытягивать голову вперед, имитируя движения кукушки, и произносить ку-ку. 

Насос. 

Резко наклониться 2-3 раза в одну сторону, скользя по ноге руками и 

произнося звук с-с-с (по 6 - 8 раз в каждую сторону). 
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Любимый носик 

Задача: научить детей дыханию через нос, способствовать профилактике 

заболеваний верхних дыхательных путей. 

А сейчас без промедления 

Мы разучим упражнения, 

Их, друзья, не забывайте 

И почаще повторяйте. 

1. Погладить свой нос от крыльев к переносице - вдох, обратно - выдох (5 

раз). 

Вдох - погладь свой нос 

От крыльев к переносице. 

Выдох - и обратно 

Пальцы наши просятся. 

2. Сделать вдох левой ноздрей; правая - закрыта, выдох правой ноздрей, при 

этом левая закрыта (5 раз). 

Вдохни одной ноздрей, а выдохни другою. 

Попеременно ноздри при этом закрывай. 

Сиди красиво, ровно, спинка - прямо. 

И насморк скоро убежит, ты так и знай! 

3. Сделать вдох. На выдохе протяжно тянуть звук м-м-м, одновременно 

постукивая указательными пальцами по крыльям носа (3 раза). 

Дай носу подышать, На выдохе мычи. 

Звук [м] мечтательно пропеть старайся, 

По крыльям носа пальцами стучи 

И радостно при этом улыбайся. 

 

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ И ЗВУКОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 
Артикуляционная гимнастика 

Трактор. 

Энергично произносить д-т, д-т, меняя громкость и длительность 

(укрепляем мышцы языка). 

Стрельба. 

Стрелять из воображаемого пистолета: высунув язык, энергично 

произнести к-г-к-г (укрепляем мышцы полости глотки). 

Фейерверк. 

В новогоднюю ночь стреляем из хлопушки, и рассыпается фейерверк 

разноцветных огней. Энергично произнести п-б-п-б (укрепляем мышцы губ). 

Несколько раз зевнуть и потянуться. (Упражнение стимулирует гортанно-

глоточный аппарат, деятельность головного мозга и снимает стрессовые 

состояния). 

Гудок парохода. 
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Набрать воздух через нос, задержать на 1-2 с и выдохнуть через рот со 

звуком у-у-у, сложив губы трубочкой. 

Упрямый ослик. 

Выбираются ослики и погонщики. 

Ослики бегут и останавливаются. Погонщики уговаривают осликов, а те 

начинают кричать й-а-й-а (укрепляем связки гортани). 

Плакса. 

Имитируем плач, произнося ы-ы-ы (звук [ы] снимает усталость головного 

мозга). 

 

КОМПЛЕКС ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ГОРЛА 

 
Лошадка. 

Цокать язычком, как лошадки, то громче, то тише. Скорость движения 

лошадки то увеличиваем, то снижаем 

(20-30 с). 

Ворона. 

Произнести протяжно ка-а-а-ар (5-6 раз), поворачивая голову или поднимая 

ее. Громко каркала ворона и охрипла. Стала каркать беззвучно и с закрытым 

ртом 

(6-7 раз). 

Змеиный язычок. 

Длинный змеиный язычок пытается высунуться как можно дальше и достать 

до подбородка (6 раз). 

Зевота. 

Расслабиться, опустить голову, широко раскрыть рот. Не закрывая его, 

вслух произнести о-о-хо-хо-о-о-о, позевать 

(5-6 раз). 

Веселые плакальщики. 

Имитировать плач, громкие всхлипывания с шумным вдохом, без выдоха 

(30-40 с). 

Смешинка. 

Попала смешинка в рот, и невозможно от нее избавиться. Глаза прищурить, 

губы раздвинуть и произнести ха-ха-ха, хи-хи-хи - звуком так — в правую (4-

5 раз). 

 

 

 

 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

 
Веселые матрешки 
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Программное содержание: учить детей различать звуки по высоте. 

Игровые пособия: 

Матрешки трех величин по числу играющих. 

Музыкально-дидактический материал: 

Металлофон. 

Ход игры: 

Воспитатель играет на металлофоне, когда звук низкий – танцуют 

маленькие матрешки, высокий – высокие, средний – средние. 

Какой инструмент звучит 

Программное содержание: учить детей различать тембр музыкальных 

инструментов. 

Игровые пособия: Карточки с изображением музыкальных инструментов. 

Музыкально-дидактический материал: 

Детские музыкальные инструменты. 

Ход игры: 

Дети разделены на пары (тройки) перед каждой парой лежит набор 

карточек. Воспитатель за ширмой играет на инструменте, дети поднимают ту 

карточку, на которой изображен звучащий инструмент. 

Колокольчики 

Программное содержание: учить детей различать силу звучания. 

Игровые пособия: 

Наборы колокольчиков разной величины. 

Ход игры: 

Педагог играет на фортепиано, меняя силу звучания. Дети поднимаю 

колокольчики в зависимости от того, как звучит инструмент. На громкое 

звучание поднимают вверх большие колокольчики, на тихое – маленькие, на 

умеренно громкое – средние. 

Угадай-ка 

Программное содержание: учить детей различать длительность звуков. 

Игровые пособия: 

Вырезанные из бумаги круги большие и маленькие черного и белого цветов 

по количеству игроков. 

Музыкально-дидактический материал: 

Бубен или барабан. 

Ход игры: 

Дети делятся на две команды. В руках у первой – большие круги белого 

цвета, у второй – маленькие черные. При исполнении долгих звуков вверх 

поднимаются белые круги, коротких – черные. Педагог многократно без 

остановок изменяет длительность звучания и следит за правильной реакцией 

детей. 

Прогулка 

Программное содержание: учить различать спокойный и бодрый характер 

музыкальных произведений. 
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Музыкально-дидактический материал: «Погуляем» Т. Ломовой, «Марш» Э. 

Парлова. 

Ход игры: 

Дети делятся на две команды. При исполнении произведения спокойного 

характера по коленям хлопает одна команда, под бодрое произведение вторая 

команда хлопает в ладоши. 

Море и ручеёк 

Программное содержание: учить детей различать темп музыки. 

Игровые пособия: Наборы картинок с изображением волн моря и ручейка. 

Музыкально-дидактический материал: «Бег» Е.Тиличеевой, «Французская 

мелодия» обр. А. Александрова. 

Ход игры: 

При исполнении произведения быстрого темпа дети поднимают картинки с 

изображением ручейка, медленного – с изображением моря.  

2-й вариант. При звучании произведения медленного характера дети 

двигаются, выполняя плавные движения, изображая волны, быстрого – 

двигаются, импровизируя течение ручейка. 

 3-й вариант. Дети встают в два круга. Команда «море» при звучании 

медленного произведения поднимает и опускает сцепленные руки («волны»), 

при исполнении быстрого произведения команда «ручеек» двигается по кругу 

легким бегом.  

Три медведя 

Программное содержание: учить детей различать высоту звуков. 

Игровые пособия: Плоскостное изображение медведей большого, среднего 

и маленького размера на каждого ребенка. 

Музыкально-дидактический материал: 

«Мишка» М. Раухвергера. 

Ход игры: 

Когда произведение звучит в высоком регистре, выходят погулять 

медвежата, когда в среднем – мамы – медведицы, в низком – папы – медведи. 

Последовательность регистровых звучаний варьируется. 

2-й вариант. 

 Дети изображают медведей, и каждый ребенок двигается в соответствии с 

заданной ему ролью и под соответствующее звучание музыкального 

произведения. 

Букеты 

Программное содержание: учить детей различать длительность звуков. 

Игровые пособия: 

Цветы небольшого размера по два у каждого ребенка. 

Музыкально-дидактический материал: 

Бубен. 

Ход игры: 

Педагог играет долгие и короткие звуки в зависимости от звучания дети 

кивают головками цветов или кружатся, подняв цветы над головой. 
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Лесная прогулка 

Программное содержание: учить детей различать тембры звучания 

инструментов: барабана, бубна, погремушки. 

Развивать музыкально-ритмическое чувство. 

Игровые пособия: 

Шапочки медведей, зайцев, белочек по количеству детей. 

Музыкально - дидактический материал: 

Барабан, бубен, погремушка. 

Ход игры: 

Детей делят на три группы и каждую группу располагают в своем домике. 

На звучание погремушки выходят гулять белочки, барабана – медведи, бубна 

–   зайчики. На лесной полянке звери друг другу уступают и, как только 

сменится инструмент – стоят на месте те, чей инструмент молчит. По 

окончании игры все прячутся в свои домики. 

 

Кошки и мышки 

Программное содержание: учить детей различать громкие и тихие звуки. 

Игровые пособия: Шапочки кошек и мышек по количеству детей группы. 

Музыкально-дидактический материал: 

Металлофон, любая плясовая мелодия. 

Ход игры: 

Дети делятся на две команды. Каждая живет в своем домике. Мышки 

выходят гулять под тихие звуки, кошки – под громкие. Когда сила звучания 

меняется, мышки приседают (прячутся), а кошки стоят на месте и 

оглядываются, в то время. Как мышки двигаются. По команде педагога «лови» 

кошки начинают ловить мышек. 

Козлята и Волк 

Программное содержание: учить детей различать форму, характер и 

средства выразительности музыкальных произведений. 

Игровые пособия: 

Шапочка - маска волка. 

Музыкально-дидактический материал: 

«Козлята», «Волк» Т. Ломовой. 

Ход игры: 

Под музыку «Козлята» дети резвятся, как только начинает звучать 

произведение «Волк», выбегает волк (ребенок в шапочке – маске волка) и 

ловит козлят. 

Ах, как песенку поём! 

Программное содержание: учить детей различать и правильно передавать 

ритмический рисунок песен. 

Музыкально-дидактический материал: 

Детские музыкальные инструменты, мелодии знакомых песен. 

Ход игры: 
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Педагог предлагает воспроизвести на детском музыкальном инструменте 

(металлофоне, бубне, барабане) ритмический рисунок знакомой песни, дети 

угадывают и вместе поют песню. 

Бабочки 

Программное содержание: учить детей различать и передавать в движении 

темп музыкального произведения. 

Музыкально-дидактический материал: 

Металлофон. 

Ход игры: 

Под быстрое звучание металлофона дети летают как бабочки, а под 

медленное – кружатся. Несколько раз упражнение повторяется с 

последовательной сменой звучания, затем педагог говорит. Что будет 

загадывать бабочкам музыкальные загадки: играть несколько раз быстро, а 

один – медленно и наоборот, а бабочки должны разгадать музыкальные 

загадки. 

Барабан и погремушка 

Программное содержание: учить детей различать тембр, названия 

музыкальных инструментов, передавать ритмический рисунок произведения. 

Игровые пособия: 

Барабаны и погремушки. 

Музыкально-дидактический материал: 

«Барабан» Д. Кабалевский, «Погремушка» В. Тиличеева. 

Ход игры: 

Когда исполняется произведение «Барабан» дети играют на барабане, 

передавая ритмический рисунок или отмечая сильную долю, когда звучит 

произведение «Погремушка» - играют на погремушках. 

Оркестр 

Программное содержание: учить детей узнавать звучание инструментов 

симфонического оркестра. 

Игровые пособия: 

Карточки с изображениями инструментов симфонического оркестра. 

Музыкально-дидактический материал: 

«Беседы о музыкальных инструментах» из программы О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры». 

Ход игры: 

Детям предлагается прослушать отрывок из музыкального произведения и 

поднять карточку с изображением звучащего инструмента. 
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