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I. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Домисолька» (далее – «Программа») 

определяет содержание и организацию образовательного процесса в Муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Детская  школа искусств 

№ 10» города Ярославля (далее ДШИ).  ДШИ  вправе реализовывать Программу при 

наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности. 
Настоящая  Программа составлена в соответствии с п. 1 части 4 статьи 12 и пункта 1 

части 2 статьи 83 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» и «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», утвержденных письмом Министерства культуры от 21.11.2013 г. № 191-01-

39\06-ги с целью определения особенностей организации общеразвивающих программ 

в области искусств, а также осуществления образовательной и методической 

деятельности при реализации программы. 

Программа должна способствует: 

 эстетическому воспитанию граждан, 

 привлечению наибольшего количества детей к художественному образованию (часть 1 

статьи 83) Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

Программа разработана и утверждена МУДО «ДШИ № 10» г. Ярославля 

самостоятельно (часть 5 статьи 12) Федерального Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» с учетом «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств» (часть 21 статьи 83), а также с учетом кадрового потенциала и материально-

технических условий ДШИ. 

Программа  обеспечивает: 

 развитие творческих способностей подрастающего поколения, 

 формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

С целью привлечения наибольшего количества детей к художественному образованию, 

обеспечения доступности художественного образования срок реализации 

общеразвивающей программы составляет 1 год (9 учебных месяцев) для детей в 

возрасте от 5 до 7 лет (дошкольный период). 

 

2. Минимум содержания Программы 

 

Минимум содержания Программы обеспечивает развитие значимых для образования, 

социализации, самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств. 

Программа реализуется посредством: 

 личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и духовно-

нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творчески мобильной 

личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро 

меняющегося мира; 

 вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию развития 

личности; 

 обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы в 

области музыкального искусства. 

При реализации данной общеразвивающей Программы  ДШИ самостоятельно 

установила: 

 планируемые результаты освоения образовательной программы; 



 график образовательного процесса; 

 содержание и форму аттестации; 

 систему и критерии оценок. 

 

3. Планируемые результаты освоения обучающимися Программы  
Реализация Программы способствует: 

 формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

 воспитанию активного слушателя, зрителя, творческой личности. 

 

С этой целью содержание Программы основывается на реализации учебных предметов 

в области музыкальной деятельности - «Хор» и «Шумовой оркестр» (программы по 

учебным предметам  -  Приложение 1 - «Хор»,  Приложение 2 - «Шумовой 

оркестр»). 
Содержание учебных предметов «Хор» и «Шумовой оркестр» направлено на 

формирование у обучающихся общих знаний о музыке, приобретение детьми 

начальных, базовых умений и навыков в музыкальном искусстве. 

Результатом освоения Программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

в области исполнительской подготовки: 

- навыков исполнения музыкальных произведений в хоре; 

- умений использовать выразительные средства для создания художественного образа; 

- навыков игры на музыкально-шумовых инструментах; 

- навыков публичных выступлений; 

- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности ДШИ. 

Результаты освоения Программы по учебным предметам учебного плана должны 

отражать: 

Хоровое пение: 

- знание начальных основ хорового искусства, особенностей исполнения хоровых 

произведений, художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива; 

- знание элементарной музыкальной терминологии; 

- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью 

органического сочетания слова и музыки; 

- навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе 

отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом; 

- сформированные практические навыки исполнения авторских, народных хоровых и 

вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том 

числе хоровых произведений для детей. 

Шумовой оркестр: 

- знание основных инструментов шумового оркестра; 

- умение правильно исполнить заданный ритм; 

- умение играть в ансамбле. 

 

Качество реализации Программы обеспечивается за счет: 

 доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей (законных 

представителей) содержания общеразвивающей программы; 

 наличия комфортной развивающей образовательной среды; 



 наличия качественного состава педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета. 

 

Реализация общеразвивающей программы обеспечивается учебно-методической 

документацией (учебниками, учебно-методическими изданиями, аудио и видео 

материалами) по всем учебным предметам. 

 

4. Учебный план 

 

Приобщение подрастающего поколения к музыкальному  и изобразительному 

искусству, постижение основ предусматривается при реализации данной Программы 

посредством аудиторных групповых занятий. Количество обучающихся при групповой 

форме занятий - от 7 до 12 человек. Продолжительность академического часа 

составляет 25-30 минут.  

 

Данный учебный план является частью Программы, он отражает структуру программы, 

определяет содержание и организацию образовательного процесса в школе. Учебный 

план разработан ДШИ самостоятельно. Он разработан с учетом графика 

образовательного процесса по реализуемой образовательной программе и сроков 

обучения в ДШИ.  

 

5. График образовательного процесса 

 

График образовательного процесса определяет его организацию и отражает: 

- срок реализации общеразвивающей программы; 

- бюджет времени образовательного процесса (в неделях), предусмотренного на 

аудиторные занятия. 

   Срок реализации Программы составляет 9 месяцев - с сентября по май включительно. 

Аудиторные занятия  - 36 недель.  

 

 

 

6. Система и критерии оценок аттестации результатов освоения  Программы  
 

Организация и совершенствование любого вида деятельности, в том числе учебно-

познавательной, без оценки невозможна, так как оценка является одним из ее 

компонентов, ее регулятором показателем результативности и социальной 

востребованности этой деятельности. Вместе с тем подходы к оценке, ее критерии 

четко определены, поэтому оценка выполняет все свои основные функции, в том числе 

и формирования самооценки как основы саморегуляции и внутренней мотивации. 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося должны позволить: 

№ 

п/п 

Наименование 

предметов 

Количество учебных часов  

в неделю 
Всего 

 

1 Хоровое пение 1 1 

2 Шумовой оркестр I 1 

 ВСЕГО 2 2 



 определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного 

учебной программой по учебному предмету; 

 оценить умение обучающегося использовать теоретические и практические 

знания и умения. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводятся в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации в ДШИ 

используются зачеты, концертные выступления.  

 

7. Требования к условиям реализации Программы 
Материально-технические условия ДШИ обеспечивают возможность достижения 

обучающимися результатов, предусмотренных общеразвивающей программой, 

соответствуют санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. В 

школе соблюдаются своевременные сроки текущего и капитального ремонта. 

Минимально необходимый для реализации общеразвивающей программы перечень 

учебных аудиторий, кабинетов и материально-технического обеспечения соответствует 

профилю общеразвивающей программы. 
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Структура программы 

 

I. Пояснительная записка 
 

- Характеристика дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Хор»  
- Срок ее реализации 

 

-Условия реализации программы 
 

-Формы организации и проведения занятий 
 

-Методы обучения 
 

-Ожидаемые результаты 
 

-Цели и задачи программы 
 

Материально-техническое обеспечение 

 
 

II. Содержание учебной программы 
 

- Учебный план  
- Сведения о затратах учебного времени  
- Календарный учебный график образовательного процесса 

 

III. Требования к уровню подготовки обучащихся 
 

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 
 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  
- Критерии оценки 

 
V.   Методическое обеспечение учебного процесса 

 

VI. Дополнительные источники 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Дополнительная обшеразвивающая программа по предмету «Хор» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств». 

Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов 

музыкальной деятельности. Хор служит одним из важнейших факторов развития      

слуха,   музыкальности      детей,     помогает  формированию интонационных 

навыков. 

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, соматической 

стабилизацией и гармонизацией личности. В этом случае пение становится для 

ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую 

жизнь 

Учебный предмет «Хор» направлен на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и 

художественное образование, духовно-нравственное развитие ученика.                                                         

Предлагаемая программа рассчитана на однолетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 5-7 лет. 
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 Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 

обучающегося. Недельная нагрузка по предмету «Хор» составляет 1 час (25-30 

минут). 

Срок реализации учебного предмета 
 

При реализации программы учебного предмета «Хор» со сроком обучения 

1 год, продолжительность учебных занятий обучения составляет 36 недель в год. 

Форма проведения учебных занятий 
 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая  7-12  человек. 
 

На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные 

формы занятий. Хор может быть поделен на группы по партиям, что дает 

возможность более продуктивно прорабатывать хоровые партии, а также 

уделять внимание индивидуальному развитию каждого ребенка. 

Цель учебного предмета 
 

Развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового 

исполнительства. 

Задачи учебного предмета  

Задачами предмета «Хор» являются: 

• воспитание любви к музыке и хоровому исполнительству; 
 
• развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 
 
музыкальности и артистизма; 
 
• приобретение обучающимися опыт хорового исполнительства и 

публичных выступлений. 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 
 
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 
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Методы обучения 
 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 

-  словесный (объяснение, беседа, разбор, анализ музыкального 

материала); 
 
-  наглядный (показ отдельных частей и всего произведения); 
 
-  практический (репетиционные занятия); 
 
-  прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение 

концертов для повышения общего уровня развития обучающихся; 
 
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 

особенностей, работоспособности. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
 

Для реализации программы учебного предмета «Хор» должны быть 

созданы следующие материально-технические условия, которые включают в себя: 
 

- концертный зал с концертным роялем или фортепиано, подставками 

для хора, звукотехническим оборудованием, 
 

- учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хор» со 

специальным оборудованием (подставками для хора, роялем или пианино). 
 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

 

Вид учебной работы, Затраты учебного времени Всего часов 

нагрузки,     

аттестации     

Годы обучения  1 год  

Полугодия 1  2  

Количество недель 16  20  

Аудиторные занятия 16  20 36 

Самостоятельная работа -  - - 
Максимальная учебная 16  20 36 

нагрузка     
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Хор» при 1-летнем сроке 

обучения составляет 36 часов.  
 

Еженедельная нагрузка: аудиторные занятия – 1 час в неделю (по 25-30 

минут). 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

Учебно-тематический план 

 

1 год обучения  

№ Наименование темы  Теорет. Практ. ВСЕГО 
      

1 Певческая установка. Дыхание.  2 2 4 
      

2 Звукообразование.  2 3 5 
      

3 Дикция. Артикуляция.  2 4 6 
      

4 Ансамбль. Строй.  2 4 6 
      

5 Работа над произведением.  2 10 12 
      

6 Воспитание эмоциональности, творчества.  - 3 3 
      

 ВСЕГО  10 26 36 
      

 

Вокально-хоровые навыки 
 

Количество выученных произведений за год 6-10. 
 
 

Певческая установка и дыхание 
 

Посадка певца, свободное без напряжения положение корпуса, спины, 

головы, плеч, рук, ног. Пение сидя и стоя. Одновременный бесшумный вдох, 

задержка дыхания, спокойный ровный выдох. Мягкая атака звука. Различный 

характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера 

исполняемого произведения. Нюансы «p, mp, mf».  

 

Правильная певческая установка. Пение сидя и стоя. Продолжать 

углублять работу над дыханием. Одновременно бесшумный вдох, задержка, 

выдох - максимально продолжительным, ровным и стекать без толчков. 

Начало работы над цепным дыханием на длинном выдержанном звуке, а так 

же умелое использование приема формирования звука. Зависимость характера 

вдоха от характера музыкальной фразы. Приемы работы над разными типами 

дыхания. 
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Звуковедение и дикция 
 

Естественный, легкий, светлый звук без крика и форсировки. 

Правильное, округлое формирование гласных звуков. Головное 

резонирование. Знакомство с формами звуковедения: legato, non legato в 

песнях разного характера. Развитие дикционных навыков: развитие свободы 

артикуляционного аппарата за счет активизации губ, языка, челюсти. Четкое 

произношение согласных звуков в середине и в конце слов. Перенесение 

согласного звука внутри слова к последующему слогу.  

 

Работа над качеством звука. Навык кантиленного пения. 

Преимущественное использование мягкой атаки, использование твердой атаки 

при пении marcato. Формы звуковедения: legato, non legato, marcato. 

Формирование звука. Начало работы над певческим вибрато. Развитие 

навыков звуковедения в песнях разного характера. Расширение диапазона 

голоса, обеспечение роста выносливости голосового аппарата.  

 

Развитие свободы и подвижности артикуляционного аппарата за счет 

активизации работы губ, языка и челюсти. Четкое произношение согласных 

звуков в середине и в конце слов. Раздельное произношение одинаковых 

гласных на стыке двух слов. Правила орфоэпии. Типы дикции в 

произведениях разного характера (крупная, мягкая, скандированная) 

сохранение дикционной активности при нюансах «p» и «pp». 

 

Строй и ансамбль 
 

Выработка унисона, воспитание ладового чувства, умение интонировать 

ступени лада: устойчивые, не устойчивые, вводные. Интонирование тона и 

полутона. Ритмическая устойчивость в умеренных темпах при соотношении 

простейших длительностей, а так же соблюдение динамической ровности при 

произнесении текста. Ритмическая устойчивость в различных темпах с 

постепенно усложняющимся ритмическим рисунком. Воспитание навыков 

понимания дирижерского жеста. Начальный этап работы над двухголосием: 

канонами, произведениями с подголосками. 
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Выработка навыков пения в унисон, одновременное начало и окончание 

пения. Умение слышать соседние голоса во время пения. Начальный этап 

работы над двухголосием, каноном, произведениями с подголосками. 

Ритмический, дикционный, динамический ансамбль в пении. Сознательное 

интонирование ступеней мажора и минора на основе ладового тяготения.  

 

Исполнение контрастных по характеру произведений, более сложных по 

форме и содержанию. Полное подчинение руке дирижера. Углубленная работа 

над художественно-исполнительским планом произведения. 

Годовые требования 
 

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые 

репетиции для родителей и преподавателей, отчетные концерты, концерты-

лекции. 
 

За учебный год должно быть пройдено примерно 6-10 произведений. 

 

1 год обучения  
Примерный репертуарный список  
Абелян Л. «Петь приятно и удобно»/сл. В. Степанова 

Абелян Л. «Про меня и муравья»/сл. В.Степанова 

Абелян Л. «Я красиво петь могу»/сл. В.Степанова 

Андронова Ю. «Музыкальный ежик»/сл. Л. Виеру 

Вихарева Г. «Журавушка»/сл. Л. Вольского Вихарева Г. 

«Золотая песенка»/сл. З.Петровой Витлин В. «Храбрый 

кот»/сл. Е. Руженцева Гаврилов С. «Учите меня 

музыке»/ сл. Р. Алдониной Гомонова Е. «Пингвиненок»/ 

сл. Е. Гомоновой Зарицкая Е. «Хлопайте в ладоши»/ сл. 

Е. Зарицкой Кабалевский Д. «Монтер»/сл. В. Викторова 

Кожухин В. «Шалуны»/ сл. О. Назарова Парцхаладзе М. 

«Лягушонок»/сл. М. Пляцковского Парцхаладзе М. 

«Плаксы- сосульки»/ сл. Н. Соловьевой Парцхаладзе М. 

«Снежная песенка»/ сл. Г. Чигинадзе Портнов Г. 

«Веселый старичок»/сл. Д. Хармса Савельев Б. 

«Разноцветная игра»/сл. Л. Рубальской Славкин М. 

«Лошадка пони»/сл. И. Токмаковой Струве Г. «Пестрый 

колпачок»/сл. Н. Соловьевой Струве Г. «Что мы 

родиной зовем?»/сл. В. Степанова Тухманов Д. 

«Аэробика для Бобика»/сл. Ю. Энтина Тухманов Д. 

«Виноватая тучка»/сл. Ю. Энтина Тухманов Д. 
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«Любимый папа»/сл. Ю. Энтина Тухманов Д. 

«Неваляшка»/сл. Ю. Энтина Эстонская нар.песня 

«Кукушка» 
 

Шаинский В. «Мир похож на цветной луг»/сл. М. Пляцковского 

Шаинский В. «Пропала собака»/сл. А. Ламм Шуман Р. 

«Совенок»/сл. Г. Фаллерслебена 

Народные песни 
 

Белорус. нар. песня «Сел комарик на дубочек» 

Венгерская нар. песня «Моется цапля» 
 

Греческ. нар. песня «Где ты, колечко?»/рус. текст Э. Александровой  
 

Рус. нар. песня «А я по лугу» 
 

Рус. нар. песня «Во поле береза стояла» 
 

Рус. нар. песня «Во кузнице» 
 

Рус. нар. песня «Как пошли наш подружки» 
 

Рус. нар. песня «Как у наших у ворот» 
 

Рус. нар. песня «Мой лен» 
 

Рус. нар. песня «Ой, вставала я ранешенько» 
 

Рус. нар. песня «Пойду ль я, выйду ль я» 

Рус. нар. песня «Пошла млада за водой» 

Рус. нар. песня «Со вьюном я хожу» Рус. 

нар. песня «У меня ль во садочке» 
 

Рус. нар. песня «Ходила младешенька по борочку» 

Рус. нар. песня «Земелюшка- чернозем» Рус. нар. 

песня «Как у наших у ворот» 
 

Рус. нар. песня «Ой, кулики- жаворонушки»/ обр. М. Иорданского 

Рус. нар. песня «Ой, вставала я ранешенько» Чешская нар. песня 

«Где, кукушечка, бывала» 
 

Эстонская нар. песня «У каждого свой музыкальный инструмент» перев. М. 

Ивенсен 

 

III. Требования к уровню подготовки учащегося 

 

Учащиеся должны: 
 

Знать: 
 

- элементарные сведения о строении голосового аппарата  
- правила охраны и гигиена своего голоса  
- правила интонирования ступеней мажорных и минорных ладов  
- основные правила орфоэпии 

 

Уметь: 
 

- брать дыхание между фразами  
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- петь мягким, легким, без напряжения звуком  
- владеть мягкой атакой звука 

- активно артикулировать  
- выделять логические ударения во фразах 

 

Владеть навыками: 
 

- певческого дыхания, атаки звука, артикуляции и четкой дикции  
- интонирования интервалов, трезвучий. 

 
 

IV. Формы и методы контроля. 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
 

В программе обучения хора используются две основных формы 

контроля успеваемости - текущая и промежуточная.  
Методы текущего контроля:  

- сдача партий.  
Промежуточный контроль:  

- зачетный урок в конце каждого полугодия; 

- концертное выступление перед публикой (родители, сверстники) 
 

При оценке учащегося учитывается его участие в выступлениях 

хорового коллектива. Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, 

опираясь на ранее выявленный им уровень подготовленности каждого 

ребенка, прежде всего, анализирует динамику усвоения им учебного 

материала, степень его прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес 

к учебе. 
 

Итоговой аттестацией является концерт хора в конце срока обучения. 

 
 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Методические рекомендации преподавателям 

Задача руководителя хора - 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 использоваться знания нотной грамоты и 

простейшие навыки сольфеджирования. Пение по нотам необходимо сочетать 

с пением по слуху, так как именно пение по слуху способствует развитию 

музыкальной памяти. 
 

На протяжении 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. 
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Отбирая репертуар, педагог должен помнить о том, что хоровое пение - 

мощное средство патриотического, художественно-эстетического, 

нравственного воспитания учащихся. Произведения русской и зарубежной 

классики должны сочетаться с произведениями современных композиторов и 

народными песнями разных жанров. 

 

VI. Списки рекомендуемой методической литературы 

 

Учебно-методическая литература 
 

1. Вопросы методики музыкального воспитания детей. – М.: Музыка, 1975.  
2. Емельянов В. Развитие голоса. – С-П, 1997.  
3. Добровольская  Н.  Вокально-хоровые  упражнения  в  детском  хоре.  М.,  
1987.  
4. Казачков С.А. От урока к концерту. Казань, Казанский университет, 1990.  
5. Козлянинова  И.,  Чарели  Э.  Тайны  нашего  голоса.  -  Екатеринбург,  
1999.  
6. Никольская-Береговская К. Русская вокально-хоровая школа. Уч. пособие 

для ВУЗов. – М.: ВЛАДОС, 2003.  
7. Они пишут для детей. Изд. Сов. композитор, Москва, 1975.  
8. Романовский Н. Хоровой словарь. – М.: Музыка, 1980.  
9. Самарин В. Хороведение. М.: АCАДЕМА, 2000  
10. Соколов  О.  Двухголосное  пение  в  младшем  хоре.  –  М.:  Музыка,  
1987.  
11. Струве Г. Школьный хор. М.,1981.  
12. Тевлин Б. Работа в хоре. Методика, опыт. – М.: Профиздат, 1977.  
13. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального 

воспитания. Учебное пособие. М.,1990.  
14. Чесноков П. Хор и управление им. - М.,1961.  
15. Школа хорового пения. Составители В. Соколов, В. Попов, Л.А. Белян. 

Выпуск 1. Для среднего возраста. Москва, Музыка, 1978.  
16. Школа хорового пения. Составители В. Соколов, В. Попов, Л.А. Белян. 

Выпуск 2. Для старшего возраста. Москва, Музыка, 1978. 

Список рекомендуемой нотной литературы 
 

1. Абелян Л., Попов В., Соколов В. Школа хорового пения. В.2 – М.: 

Музыка,1987.  
2. Абелян Л. Как Рыжик научился петь. М.: Совр. композитор, 1989.  
3. Антология советской детской песни. Вып. 2 - М.: Музыка, 1986. 

4. Антология советской детской песни. Вып. 3 - М.: Музыка, 1988.  
5. Бойко Р. Избранные песни и хоры. –М.: Совр. композитор,1982.  
6. Гиммельфарб Е. Смешные, забавные песни для детей. Екатеринбург, 1998.   
7. Глинка М. Музыка для хора «Композитор» 2004г  
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8. Гречанинов А. Хоры для детей. – М.: Музыка, 1977.  
9. Девочка-весна. Новые песни для детей. Вып. 1 – Москва. Мелограф, 2003.  
10. Детские и юношеские хоры. Песни для детского хора. В.12 – М.: Музыка,  
1976.  
11. Детские и юношеские хоры. Песни для детского хора. В.13 – М.: Музыка,  
1977.  
12. Детские и юношеские хоры. Песни для детского хора. В.12 – М.: Музыка,  
1978.  
13. Детские и юношеские хоры. Песни над Волгой. – М.: Музыка, 1976. 

 

14.Детские и юношеские хоры. Пташка-ласточка. Хоры русских 

композиторов. - М.: Музыка, 1977. 
 

15. Детские и юношеские хоры. Юность комсомольская моя. – М.: Музыка,  
1980.  
16. Детские и юношеские хоры. Поёт «Дубна». – М.: Музыка, 1980.  
17. Детские и юношеские хоры. «Дубок». Репертуар хора мальчиков. г. 

Вильнюс. Вып. 1 – М.: Музыка, 1973.  
18. Детские и юношеские хоры. «Дубок». Репертуар хора мальчиков. г. 

Вильнюс. Вып. 2 – М.: Музыка, 1975.  
19. Детские и юношеские хоры. «Кузнечик». Репертуар большого детского 

хора центрального телевидения и радиовещания. Изд. Музыка, 1976.  
20. Детские хоры: В.1/сост. И. Марисова- Музыка, 1982.  
21. Детский хор: В.4/сост. И Марисова-Музыка, 1985.  
22. Детям к Пасхе. С-П.: Композитор, 1996.  
23. Я. Дубравин «Ищу в природе красоту» для женского хора « Композитор»  
24. Я. Дубравин «О земной красоте» «Хлеб остается хлебом» два цикла для 

детского хора в сопровождении фортепиано слова В. Суслова "Музыка", 

1986г. 
 

25. Я. Дубравин, «Огромный дом» песни и хоры для детей Композитор, 1996г.  
26. Дубравин Я. Ты откуда музыка. – М.: Музыка, 1988.  
27. Жарковский Е. Чьи песни ты поёшь. – М.: Музыка, 1974.  
28. Журбин А. На свете жил один чудак. Ярославль: Академия развития,  
2004.  
29. Западная классика. Репертуар хорового класса. М.: Кифара, 2003.  
30. Каноны для детского хора. СПб.: Лань, 1998. 

31. Капель : хоровые произв. : сб. перелож. для мл. и ст. хоров ДМШ и ДШИ / 

сост. и перелож. С. Поповой ;., 2010. – Музыка  
32 .Каноны для детского хора / Сост. Г.Струве. Лань, 1998. Победная весна : 

песни и хоры. - М. : В лад ос, 2005.  
33. Корабль «Пионер»: Песни на стихи В. Суслова. -Л.: Сов. композитор,  
1985.  
34. Корепанов Г. Избранные произведения. - Ижевск: Удмуртия, 1992.  
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35. Красин С. Наша Кама. Песни для хора. – Ижевск: Удмуртия, 2002.  
36. Крылатов Е. Лесной олень. Челябинск, 2004.  
37. Крылатов Е. Крылатые качели: Песни. - М.:ABF,1997.  
38. Крылатов Е. Прекрасное далеко. – М.: Сов. композитор, 1988.  
39. Литовко Ю. Каноны. Педагогический репертуар. Изд.: Музыка, 1976. 

 

40. Малыши поют классику. Зарубежная музыка. Вып. 1. Изд.: Сов. 

композитор, 1988.  
41. Малыши поют классику. Русская музыка. Вып. 2. Изд.: Композитор. С-П,  
1998.  
42. Мальчишки. Песни и хоры из репертуара хоровой капеллы мальчиков. г. 

Горький: Сов. композитор, 1976.  
43. Марченко Л. Лучшие песни о разном. Ростов на Дону: Феникс, 2008.  
44. Матвеев М. Рюкзачок. М.: Музыка, 1978.  
45. Мурина Т. Песни о школе. Слободской 2009.  
46. Мурина Т. Песни о маме. Слободской 2009.  
47. Мурина Т. Песни к праздникам. Слободской 2004.  
48. Мурина Т. Песни о первой любви и не только. Слободской 2009.  
49. Мурина Т. Соединяет нас любовь. Слободской 2000.  
50. Мурина Т. Школьный выпускной. Слободской 2004.  
51. Наша добрая земля. Песни для детского хора и солистов. Екатеринбург,  
2006.  
52. Наш край. Сборник детских песен композиторов братских республик. 

Изд.: Музыка. Украина, 1975.  
53. Никитин С. Песни на стихи Ю. Мориц. Изд.: Композитор. С-П., 1990.  
54. Нотная папка хормейстера № 1 (мл. хор) М.: изд. Дека-ВС, 2004.  
55. Пахмутова А. Песни для детского хора. - М.: Музыка, 1986.  
56. Пахмутова А. Пионерские кантаты. – М.: Музыка, 1977.  
57. Пахмутова А. Чьи песни ты поёшь. Изд. Музыка, 1965.  
58. Песенки в картинках. М.: Музыка, 1986.  
59. Поёт «Кантилена». Вып. 1. Екатеринбург, 2002.  
60. Попов В., Тихеева Л. Школа хорового пения. В.1.- М.: Музыка, 1987.  
61. Попов В., Халабузарь П. Хоровой класс. – М.: Сов. композитор, 1988. 

62. Произведения для детского хора. Вып. 3. Киев, 1975.  
63. Пьянков В. Песни и хоры для детей. – М.: Владос, 2003.  
64. Ради мира на земле. Песни для голоса в сопровождении фортепиано. –  
М.: Музыка, 1983.  
65. Репертуар детских и юношеских хоров. Вып. 2. - М.: Сов. композитор,  
1974.  
66. Репертуар детских и юношеских хоров. Вып. 9. - 10. - М.: Сов. 

композитор, 1979.  
67. Репертуар детских и юношеских хоров. Вып. 13. - М.: Сов. композитор,  
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1985.  
68. Репертуар детских и юношеских хоров. Вып. 18. - М.: Сов. композитор,  
1990.  
69. Репертуар школьных хоров в сопровождении фортепиано и без 

сопровождения. Вып. 28 - М.: Сов. композитор, 1973.  
70. Репертуар школьных хоров в сопровождении фортепиано и без 

сопровождения. Вып. 31 - М.: Сов. композитор, 1973.  
71. Репертуар школьных хоров в сопровождении фортепиано и без 

сопровождения. Вып. 33 - М.: Сов. композитор, 1973.  
72. Родник. Русские народные песни для младшего и среднего возраста. - М.: 

Сов. Композитор, 1976.  
73. Русская хоровая литература: Хрестоматия: Вып. 2.  
74. Русские канты «Рождество и святки» Композитор» 2002г.  
75. Русская хоровая музыка на стихи А. С. Пушкина «Композитор» 1999г.  
76. Самое любимое. Сост. Горбунова. Ижевск, 2012. 

 

77.Слонимский С. Хоры для детей «Композитор» 2004 
 

78. Струве Г. Музыка всегда с тобой. - Феникс,1995.  
79. Струве Г. Ступеньки музыкальной грамотности. С-П., 1999.  
80. Струве Г. Я хочу увидеть музыку. - М.: ВХО, 1995.  
81. Тухманов Д. «Веселые нотки». Челябинск, 2004.  
82. Тухманов Д. «Золотая горка». Челябинск, 2004.  
83. Хрисаниди И. Сборники "Разноцветный мир ", "Вечен свет твой, родное 

Полесье" и "Семь нот радуги"Орел  
84. Хрисаниди И. «Милый край» Издательский Дом «Орлик», 2012.  
85. Хоровой репертуар. Вып. 1. Москва, 1993.  
86. Хоровые произведения. Хоры для детей и юношества. Изд.: Сов. 

композитор, 1983.  
87. Хромушин О. Вот здорово! Песни для детей.- Л.: Сов. композитор.  
88. Чернышов А. «Бурляля». Сборник детских песен. Ростов на Дону: 

Феникс, 2010. 

89. Чичков Ю. Горизонты мечты. Изд. Сов. композитор, 1981.  
90. Чичков Ю. Песни для школьников. - М.: Музыка, 1982.  
91. Чичков Ю. Просто девочки – просто мальчики. Изд. Сов. композитор,  
1978.  
92. Чичков Ю. Чьи песни ты поёшь. – М.: Музыка, 1979.  
93. Школьный вечер. Вып. 3. - М.: Музыка, 1986.  
94. Школьный вечер. Вып. 4. - М.: Музыка, 1987.  
95. Школьный звонок.  – М.: Сов. композитор, 1986.  
96. Щедрик. Песни для детского хора. Москва, 1965.  
97. Я спешу за счастьем: Лирические песни для юношества. М.: Музыка,  
1982. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Задача классов начального обучения – введение ребёнка в мир музыки, 

её выразительных средств и инструментального воплощения в доступной и 

увлекательной для этого возраста форме. Активное формирование музыкальных 

способностей, творческих и исполнительских навыков у детей старшего 

дошкольного возраста является одним из важнейших факторов, определяющих в 

дальнейшем успех музыкального образования. Развитие музыкального слуха, 

эмоциональной отзывчивости в детском возрасте создаёт фундамент 

музыкальной культуры человека, как часть его духовной культуры в будущем. 

     Занятия по предмету «Шумовой оркестр» обладают рядом позитивных 

качеств. Прежде всего, они формируют чувство коллективизма, начальные 

навыки и умения игры в ансамбле, помогают детям преодолеть неуверенность и 

робость, расширяют музыкальный кругозор, развивают природные способности 

(чувство ритма, музыкальную память, мышление, воображение и др.); умение 

слышать и исполнять свою партию в многоголосной фактуре; развивают 

художественный вкус, творческую инициативу детей. 

     Каждый из предметов образовательного цикла подготовительных групп 

Детской музыкальной школы имеет свою специфику, внутреннюю логику 

последовательного прохождения материала, предполагает использование 

определённых форм работы; в то же время, у них общие цели, задачи, единые 

методический установки. А самое главное, они направлены на осуществление 

основных задач дошкольного начального обучения детей: 

     - привитие детям любви и интереса к музыке;  

     - накопление музыкальных впечатлений и воспитание художественного 

вкуса;  

     - выявление и всестороннее развитие музыкальных способностей детей, 

формирование первоначальных музыкальных представлений и навыков, 

приобретение элементарных сведений по музыкальной грамоте;  

     - создание фундамента, на котором будет строиться дальнейшее 

развитие ученика. 
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     Осуществление данных задач на начальном этапе будет основываться 

вначале на интуитивности детского восприятия. Сознательным оно станет только 

после практического освоения ряда навыков в игре на музыкальных 

инструментах, в движении, в слушании и так далее. Все эти навыки призван 

воспитывать предмет «Шумовой оркестр». 

     Данная Программа является попыткой систематизировать имеющиеся 

знания и практический опыт работы в данном направлении. 

     Необходимость создания Программы появилась в 2017 году. К этому 

времени в школе уже имелся опыт работы с маленькими детьми в группах 

раннего эстетического развития «Развивайка». Решением руководства был 

принят учебный план, в котором предмет «Ритмика» был заменён на предметы 

«Хор» и «Шумовой оркестр». Поскольку программы по предмету «Шумовой 

оркестр» отсутствуют в системе обучения ДМШ, то это явилось важным 

фактором написания данной Программы. 

     В процессе работы были использованы методические разработки К. 

Орфа, Т.Э. Тютюнниковой, Пособие для музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений С. Бублей, а так же «Возрастная психология» В. Асеева 

и «Психология т. 2» Р. Немова. 

 В современных условиях музыкальному воспитанию детей отводится 

особая роль. Одним из эффективных методов работы как раз и является форма 

музыкальной коллективной деятельности. Наиболее ярко она проявляется в игре 

детского шумового оркестра. Существенную помощь может оказать применение 

детских музыкальных инструментов. Использование их вызывает огромный 

интерес у дошкольников, вносит разнообразие в образовательный процесс, 

помогает развивать музыкальные способности учащихся. 

     Цели данного предмета: 

     1) выявление и развитие музыкальных способностей детей: вокально-

интонационных навыков, метроритмических навыков, развитие музыкальной 

памяти и слуха. 
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     2) знакомство с первоначальными навыками игры в ансамбле, 

приобщение детей к формам совместного музицирования, формирование 

начальных исполнительских навыков, воспитание творческих навыков 

(импровизация). 

     3) овладение элементарными теоретическими знаниями. 

     Для осуществления и достижения поставленных целей необходим поиск 

форм и методов работы с дошкольниками (с учётом возрастных особенностей). 

Широкое применение игровых форм – залог успеха в обучении детей 

дошкольного возраста. Игра – это средство, при помощи которого воспитание 

переходит в самовоспитание. 

 

Срок реализации учебного предмета 

Программа рассчитана на 1 год.  

Урок проводится один раз в неделю с детьми 5-7 лет. Продолжительность 

урока – 25-30 минут.  

Формирование  групп 

      Чем больше численный состав группы, тем сложнее педагогу работать, 

а самое главное – добиваться хороших результатов. Поэтому максимальное 

количество детей в группе не должно превышать 7 -12 человек. 

     На уроке детей удобнее разместить полукругом так, чтобы они не 

мешали друг другу и на протяжении всего занятия все могли видеть педагога и 

доску, которая также понадобится. 

     Занятия в подготовительной группе помогают выявить склонности и 

возможности ребёнка. Обычно родители сами решают вопрос о дальнейшем 

музыкальном образовании ребёнка и о выборе инструмента, не сообразуя своих 

желаний с его склонностями и способностями, что нередко приводит к 

разочарованию детей и родителей. Рекомендации руководителя могут помочь в 

правильном выборе родителей. 
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          Условия реализации программы 

 
1. Наличие  помещения для занятий. 

2. Материальная база: набор музыкальных инструментов – погремушки, 

трещотки, бубны, тон-блоки, кастаньеты, различные маракасы, 

треугольники, барабаны, детские металлофоны. Дополняется   фортепиано, 

на котором играет преподаватель, аудио и видео техника. 

3. Наличие мебели соответсвующей высоты. 

4. Репертуар – разнообразный, доступный, охватывающий музыку различных 

стилей и направлений. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной  организации на реализацию учебного предмета 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом, составляет 

36 часа – аудиторная нагрузка. Рекомендуемая продолжительность учебных 

занятий в году – 36 недель.  

Сведения о затратах учебного времени  

Шумовой  

оркестр 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

Распределение контрольных уроков  

по полугодиям 

1 полугодие 2 полугодие 

Кол-во часов  16 20 Контрольный урок  

с концертом 

Контрольный урок  

с концертом 

Всего: 36  
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план 

Основное содержание дисциплины 

Один год обучения (дети 5-7 лет) 

1 четверть 

     В течение первой четверти учащиеся должны познакомиться с 

понятиями: оркестр, дирижёр, концертмейстер, композитор, музыкальные и 

шумовые звуки, шумовые инструменты; различать звуки: низкие и высокие, 

долгие и короткие, звонкие и глухие, тихие и громкие. 

     Звуки: низкие и высокие, долгие и короткие, звонкие и глухие, тихие и 

громкие. 

     Темп: быстрый – медленный, замедление – ускорение. 

     Метроритмические навыки:  

- короткие и долгие звуки;  

- сильная и слабая доли;  

- ровное движение;  

- пауза. 

     Уметь интонационно точно исполнять песенки и попевки вначале на 

одной ноте, затем на соседних звуках; разучить и исполнять русские народные 

песенки и попевки с одновременным пением и игрой на шумовых инструментах. 

     Практические навыки:  

- уметь исполнить простейшие ритмические формулы;  

- уметь определить и исполнить сильную и слабую доли;  

- практически познакомиться с шумовыми инструментами;  

- уметь исполнять на шумовых инструментах ритмические рисунки 

русских народных песенок и попевок;  

- уметь прохлопать простейшие ритмические рисунки изучаемых песенок и 

попевок. 
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2 четверть 

     Теория: направление движения мелодии вниз, вверх: поступенное и 

скачкообразное движение мелодии. 

     Интонация: – знакомство и пение тетрахордов, октавного звукоряда; - 

исполнение играемого музыкального материала с одновременной игрой на 

инструментах; - разучивание и исполнение песенного материала в пределах 

кварты, квинты. 

     Метроритм:  

- сильная доля (услышать, сыграть на каком-либо музыкальном 

инструменте);  

- закрепление ритмических схем;  

- усложнение ритмического рисунка. 

     Практические навыки:  

- закрепление на шумовых инструментах простейших ритмических 

попевок;  

- исполнение наизусть изучаемого песенного материала (поступенное 

движение, скачки на терцию, кварту, квинту);  

- знакомство с дирижёрским жестом, игра по руке (синхронное вступление, 

исполнение, завершение);  

- игра с концертмейстером. 

3 четверть 

      Теоретические сведения:  

- мажор и минор;  

- нота с точкой;  

- легато и стаккато;  

- знакомство с различным репертуаром и песенным жанром (колыбельная, 

хоровод и т.д.). 

     Метроритмические навыки:  

- нота с точкой;  

- сильная и слабая доли – закрепление;  
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- ритмические схемы с использованием пауз, умение выдержать паузу;  

- чередование различных ритмических схем и их усложнение. 

     Практические навыки: - исполнение более сложного музыкального 

материала. 

4 четверть 

     Работа по всем направлениям: совершенствование приобретённых 

навыков на более сложном музыкальном материале. Подготовка к 

вступительному экзамену в ДМШ. 

Концертная деятельность 

     В конце каждой четверти проводится открытый урок для родителей, на 

котором исполняются 2 - 4 разученных произведения, показываются навыки, 

приобретённые детьми. 

 

III. КОНТРОЛЬ И УЧЕТ УСПЕВАЕМОСТИ 

     Для контроля успеваемости выставляется оценка за выполненное  

задание и в целом за работу на занятии. 

     Для детей одногодичного курса обучения: в конце первого и второго 

полугодия  – контрольный урок с концертом для родителей.   

Контрольное выступление 

     Ребёнок обязательно исполняет песенку, выученную на уроке оркестра. 

Оценивается: 

1. Грамотное и точное исполнение нотного текста и ритмического 

рисунка. 

2. Степень овладения инструментом, умение правильно держать 

палочку (металлофон, ксилофон), умение пользоваться инструментом. 

3. Музыкальность исполнения. 

4. Умение играть цельно – без ошибок и поправок. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Для успешных результатов обучения детей на уроках детского шумового 

оркестра необходимо учитывать специфику музыкального воспитания в 

младших и   старших группах дошкольных образовательных учреждений. Она 

определяется возрастными особенностями в развитии и восприятии детей 

дошкольного возраста. Им свойственна конкретность мышления, 

непосредственность и эмоциональность в восприятии различных явлений 

окружающей жизни; их внимание неустойчиво, что требует постоянной смены 

впечатлений. 

     Принимая во внимание всё вышеперечисленное, педагогу необходимо 

уметь быстро переключаться на различные виды деятельности, постоянно вводя 

в урок что-либо новое (в формах работы, методических приёмах, репертуаре), 

чередуя различные по степени сложности задания с игрой, которая и будет 

являться самым эффективным методом в работе. 

     Но использование только игровых методов в работе не может привести к 

ожидаемым результатам. Игровые методы должны быть составной частью целой 

системы методов: объяснительно-иллюстративных, репродуктивных, игровых, 

творческих. 

     Объяснительно-иллюстративные методы используются педагогом на 

начальном этапе: показ на инструменте, рассказ о произведении, объяснение 

правил игры на том или ином детском инструменте, объяснение движения 

мелодии и так далее. Тут очень важно правильно подобрать слова, сочетания 

слов, чтобы ярко, образно, эмоционально передать ребёнку содержание 

произведения, добиться быстрого запоминания музыкального материала. 

     Репродуктивные методы включаются в работу на следующем этапе: 

практическом. После запоминания, анализа музыкального произведения 

учащимися педагог контролирует их практическую деятельность по овладению 

музыкальными умениями, в том числе – игра наизусть. На этом этапе педагог 

рекомендует ритмические приёмы, облегчающие и ускоряющие заучивание, 



10 
 

включает не только моторную (двигательную), но и часто музыкальную память 

(слуховую). Для выполнения домашних заданий целесообразно привлекать на 

помощь родителей, производя запись задания в дневник ребёнка. 

     Детям дошкольного возраста свойственна свободная творческая 

деятельность, которая проявляется интуитивно в играх, в движении под музыку, 

в фантазии и импровизации при выполнении различных заданий. Педагогу 

необходимо руководить творческими поисками детей, стимулировать и 

направлять их фантазию. Практические навыки, приобретённые в процессе 

интуитивной творческой деятельности, постепенно приведут детей к 

осознанному творчеству. Необходимо поощрять и одобрять проявление 

творческой инициативы детей. 

     В современной музыкальной методике именно исследование звука и 

познание детьми Мира через звук, создание иного образа самых разнообразных 

бытовых предметов получают всё большее развитие. Необычные инструменты, 

созданные своими руками из баночек из-под йогурта, ведёрок из-под майонеза, 

отработавших своё фломастеров занимают важное место в составе детского 

шумового оркестра. 

     Способность понимать через собственные прикосновения, каким может 

быть звук – необыкновенно важно для развития тембрового слуха. Нужно 

объяснить детям, что звук возможно извлекать такими приёмами, как 

потряхивание, постукивание пальцем, всеми или ладошкой, поскрёбывание. 

Научить получать удовольствие от сравнения звуков при различных способах 

звукоизвлечения. Общение детей с примарными инструментами развивает их 

музыкальность, тонкость восприятия, ассоциативность, художественность. 

     Можно предлагать детям композиции, когда руководитель управляет 

процессом (дирижирует, устанавливает очерёдность игры – по одному, 

группами, вместе; динамику). 

     При организации детского оркестра важно следовать определённым 

правилам. Маленькие исполнители должны хорошо видеть руководителя. Они 

должны удобно сидеть или стоять, не мешая друг другу. Музыкальные 
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инструменты лучше всего положить на подставки или небольшие столики ( но не 

на колени, чтобы дети не сгибались над ними). Треугольники подвешивают на 

специальные подставки с устойчивым основанием, а некоторые инструменты 

дети могут класть на колени до начала игры на них. 

     Инструменты, относящиеся к одной группе лучше располагать рядом. 

Инструментов с тихим  и нежным звучание должно быть больше и размещать их 

лучше впереди (слева от дирижёра). Это относится к струнной и клавишно-

ударной группам. Инструменты низкозвучащие располагаются справа от 

дирижёра. Ударным инструментам отводится второй и третий ряды. 

     При подборе музыкальных инструментов необходимо учитывать ряд 

общих положений. 

     Детских музыкальных инструментов и инструментов-игрушек 

существует великое множество и ассортимент их постоянно пополняется новыми 

моделями и модификациями старых. Необходимо выбрать инструменты, 

отвечающие требованиям музыкального и эстетического воспитания детей. 

     Не все звучащие инструменты можно использовать в оркестре. Так, 

существуют различные инструменты-игрушки, имитирующие внешний вид 

традиционных инструментов, но, как правило, их настройка и подстройка 

невозможна и они звучат фальшиво.  

     Основу детского шумового оркестра составляют элементарные детские 

музыкальные инструменты-игрушки, рассчитанные на начинающих 

исполнителей: всевозможные ударные инструменты – погремушки, ложки, 

треугольник, трещотки, кастаньеты, пандейры, бубенцы, маракасы, детские 

металлофоны и ксилофоны, разного размера барабаны, бубны, тарелки 

(одинарные и парные) и так далее. Состав оркестра дополняется фортепиано 

(баяном, аккордеоном), на котором играет сам педагог. 

     Количество инструментов, необходимое для занятия, зависит от их цели 

и от величины группы. Желательно иметь полный набор инструментов для 

педагога (на них он демонстрирует приёмы игры) и хотя бы ещё один – два 

полных набора для детей. 
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     Организуя оркестр, следует позаботиться заранее о подставках для них и 

для нот. 

Инструменты и приёмы игры на них 

     Среди используемых в детском оркестре так называемых ударных 

инструментов есть такие, источником звука в которых является мембрана (из 

кожи или пластика) – это мембранофоны (барабаны всех видов, бубны) и такие, 

источником звука которых служит сам материал, из которого они сделаны, - это 

идиофоны или самозвучащие инструменты 9маракасы, треугольник, бубенцы, 

трещотки, кастаньеты, тарелки, металлофоны, ксилофоны и т.п.). 

     Для нашего практического рассмотрения важно, что одни из них 

обладают определённой высотой звучания, а другие не обладают ею. Первые 

можно назвать «мелодическими» (металлофоны, ксилофоны, колокольчики), а 

вторые – шумовыми или «ритмическими» (все остальные из перечисленных). 

Этой условной классификации и будем придерживаться. 

Шумовые («ритмические») ударные инструменты 

     Это наиболее многочисленная подгруппа инструментов и в большинстве 

своём  наиболее доступна для освоения детьми. Для занятий на них не требуется 

особой выучки, и приёмы игры просты и представляют собой такие естественные 

движения, как покачивания, встряхивания, удары. 

     В детском шумовом оркестре могут использоваться все традиционные 

ударно-шумовые инструменты. 

     Ноты для всех этих инструментов обычно записываются на одной линии 

(«нитке») без ключа и знаков альтерации, они обозначают только ритмический 

рисунок и способ исполнения (удар и встряхивание).  

     Проще всего для детей инструменты, звучащие, благодаря встряхиванию. 

     Маракасы – один из древнейших музыкальных инструментов. 

Представляют собой два небольших деревянных или пластиковых шара с 

ручкой, наполненные камешками или дробью. Маракасы хоть и невелики, но для 

малышей бывают тяжеловаты, поэтому на занятиях возможно использование 

детских погремушек. 
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     Бубенцы – небольшие металлические колокольцы шарообразной формы, 

прикреплённые к кожаной полосе или рукоятке. 

     Пандейра (румба) – представляет собой четыре пары маленьких 

металлических тарелочек, вмонтированных в деревянную рукоятку. Звучание её 

напоминает эффект, достигаемый встряхиванием бубна. 

     Трещотки, кастаньеты -  видов трещоток много и любые из них 

применимы в детском шумовом оркестре для придания звучанию своеобразной 

окраски. Один из видов представляет собой набор деревянных пластин, 

укреплённых на шнурке. Держа в руках шнурки, инструмент покачивают, либо, 

взявшись за крайние пластины, имитируют хлопки в ладоши: пластины при этом 

ударяются друг о друга. Удобным инструментом для детей является и трещотка-

кастаньета. Инструмент представляет собой деревянную рукоятку в форме 

трапеции, к которой с помощью шнурка крепятся две пластины с 

выдолбленными резонаторами (по типу кастаньет). Можно использовать и 

оркестровые кастаньеты с ручкой. 

     Пандейру и трещотку не стоит применять часто, так как их звучание 

надоедает и утомляет слух. 

     Все эти инструменты применяют по одному или в паре. Держат их 

обычно за ручки. Встряхивание и покачивание выполняются кистью, рука в 

запястье должна быть свободной. Нужно следить, чтобы дети не напрягали кисть 

и не производили движение всей рукой. 

     Следующими из этой группы осваивают инструменты, приём игры на 

которых – удар. Для игры на этих инструментах также характерно свободное 

кистевое движение руки. 

     Коробочка – полый деревянный брусок прямоугольной формы с 

прорезью-резонатором на боковой стороне. Играют на ней молоточками от 

металлофона, ударяя ими по верхней плоскости коробочки. 

     Ритмические палочки (клавесы) – две палочки, длиной с карандаш, но 

несколько большего размера, выточенные из высокосортной древесины. Ударяя 

их друг о друга, легко добиться чёткого ритмического сопровождения. 
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     Ложки (обычно деревянные) – своеобразный русский народный 

инструмент. Держат их за ручки и ударяют одна о другую тыльной стороной 

черпаков. Динамика регулируется силой удара. 

   Треугольник изготовляется из металлического прута, согнутого в форме 

незамкнутого равнобедренного треугольника. Звук вызывается лёгким ударом 

металлической палочки по одной из его сторон. Треугольник обычно укрепляют 

на леске или шнурке и держат левой рукой, либо подвешивают на уровне груди к 

специальной подставке, имеющей устойчивое основание. 

     Барабан – общеизвестный инструмент. Представляет собой корпус 

деревянный (реже металлический), обтянутый с одной или с двух сторон кожей 

или пластиком. Формы и размеры детских барабанов различны. Они лёгкие, 

красиво оформлены и дают не очень сильный  звук, который не утомляет слух. 

Среди многочисленных разновидностей барабана, которые могут быть 

применены в детском шумовом оркестре, надо выделить малый эстрадный 

барабан. 

     Для игры любой барабан можно поставить на специальную подставку. 

маленькие детские барабаны обычно подвешивают на ремешок или шнурок и 

надевают на шею так, чтобы верхняя мембрана находилась несколько ниже пояса 

исполнителя. Плоскость барабана, установленного на подставке должна быть 

под небольшим углом наклонена в сторону исполнителя, а подвешенного на 

ремне – в противоположную сторону. Играют  на барабане деревянными 

палочками или специальными металлическими щётками, а также 

непосредственно руками. Основной приём игры на барабане – отдельные 

короткие удары-акценты и последовательности ударов, подчёркивающие 

отдельные ритмические рисунки. 

     Бубен имеет вид деревянного обруча, с одной стороны обтянутого кожей 

и открытого с другой стороны; по окружности его в специальные вырезы 

вмонтированы парные металлические тарелочки. У некоторых бубнов на 

открытой стороне натянуты пружины с колокольчиками. На бубне играют 

обычно стоя. Основные приёмы игры – встряхивание (бубен держат 
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горизонтально обеими руками на уровне пояса , направляя движение от себя или 

покачивая, будто сеют через сито муку); удары правой рукой по мембране. 

     Тарелки представляют собой выпуклые в середине металлические диски, 

сделанные из особого сплава. Применяют как одинарные, так и парные тарелки. 

Одинарные тарелки устанавливаются  на специальной подставке на уровне груди 

исполнителя. Играют на тарелке металлической или деревянной палочкой с 

твёрдой или мягкой головкой. Основной приём игры –  спокойный, лёгкий удар. 

Гасят звук рукой. 

     Из парных тарелок для детей более всего подходят педальные (хай-хет): 

они укреплены на подставке и благодаря специальному устройству ударяют друг 

о друга при нажатии на педаль. Можно использовать и парные ручные тарелки, 

имеющие кожаные петли для рук исполнителя. Способ извлечения звука – 

скользящие удары друг о друга. 

                        «Мелодические» ударные инструменты 

     Металлофон представляет собой набор металлических пластинок, 

свободно укреплённых на раме. 

     Существуют детские диатонические однорядные металлофоны с 

диапазоном до двух октав. Ограниченность возможностей делает их 

использование в оркестре малоцелесообразным, однако на подготовительных 

занятиях они могут пригодиться. 

     У хроматического металлофона пластинки расположены в два ряда: 

нижний ряд соответствует  белым клавишам фортепиано, а верхний – чёрным. 

     Ксилофон – представляет собой набор деревянных пластин, 

расположенных в один ряд и свободно укреплённых на раме.  

     Колокольчики – по виду напоминают металлофон, отличаются 

протяжённым звучанием и особой нежностью и прозрачностью. 

      Все пластины этих инструментов съёмные. Партии записываются на 

обычном нотном стане. 

     Инструмент ставится на специальную подставку или стол, 

соответствующие росту ребёнка. Играют стоя или сидя двумя молоточками. 
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Кисти рук с молоточками, как и сам инструмент, находятся немного ниже уровня 

пояса исполнителя. Ручки молоточков кладутся на средние фаланги 

указательных пальцев обеих рук и придерживаются большими пальцами. Конец 

ручки должен свободно «ходить» в ладони. Такое положение обеспечивает при 

ударе о пластинку свободный отскок молоточка, при котором возникает яркий, 

звонкий звук. Если же молоточек зажимать в руках, звук получится глухой и 

невыразительный. Играть следует примерно по центру пластинки.  

     Основной способ звукоизвлечения – поочерёдные удары руками, но 

возможно воспроизведение ряда звуков одной рукой. Удар должен быть 

коротким и энергичным, после чего головка молоточка отскакивает от 

пластинки. Замах для удара должен быть кистевой, запястье и кисть не 

напряжены. 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР  ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

1 четверть 

Детские песенки-потешки: 

                                            «Петушок» 

                                            «Дождик» 

                                            «Тили-бом» 

                                            «Ладушки» 

                                            «Андрей-воробей» 

                                            «Сорока-сорока» 

                                            «Ходит зайка по саду» 

2 четверть 

Брамс Й. «Колыбельная» 

Красев М. «Маленькой ёлочке» 

Речевые игры: «Кроко-роко» 

                         «Хохотальная разминка» 

Русские народные песни: «Во саду ли, в огороде» 

                         «Дроздок» 

                         «Как пошли наши подружки» 



17 
 

                         «Полянка» 

                         «Скок, скок» 

                         «Ходит Ваня» 

3 четверть 

Белорусский народный танец «Янка» 

Бетховен Л. «Сурок» 

Бизе Ж. Хор мальчиков из оперы «Кармен» 

Джоплин С. «Рэг-тайм» (фрагмент) 

Красев М. «Барабанщик» 

Крылатов Е. «Колыбельная Медведицы» 

Польская народная песня «Пение птиц» 

Русская народная песня «Ах вы, сени мои, сени» 

Русская народная песня «Как у наших у ворот» 

Русская народная песня «Солнышко-колоколнышко» 

Украинская народная песня «Птичка над моим окошком» 

4 четверть 

Александров А. «Кто у нас хороший?» 

Бублей С. «Упрямый кот» 

Гаврилин В. «Антошка» 

Итальянская народная песня «Санта Лючия» 

Красев М. «Весёлая дудочка» 

Лещинская Ф «Две лошадки» 

Метлов Н. «Поезд» 

Русская народная песня «Калинка» 

Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль я» 

Чешская народная песня «Пастушок» 

Шаинский В. «Антошка» 
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