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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
 


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 
 Театр – один из самых демократичных и доступных видов искусства. 
Он позволяет решить многие актуальные проблемы педагогики и 
психологии. Но главное – театр раскрывает духовный и творческий 
потенциал ребёнка, даёт реальную возможность адаптироваться в 
социальной среде, позволяет формировать опыт социальных навыков 
поведения. 
 В современном обществе актуален вопрос  развития детского 
интеллекта. Родители и воспитатели стремятся как можно больше дать 
знаний детям, зачастую забывая о задачах развития способностей 
чувствовать, думать, творить. Душа детей, порой, будто «спит». И, чтобы 
разбудить её: развивать художественное воображение, фантазию, 
сочинительство, просто необходимы занятия по театрализованной 
деятельности. Это дало возможность разработать программу «Волшебный 
мир театра». 
 Данная рабочая программа составлена для МБДОУ  МО г. Краснодар 
«Детский сад № 135» на основе программ«Волшебный мир театра» автор 
С.И. Мерзлякова, «Арт-фантазия» автор Э. Г. Чурилова. 
 Рабочая программа  определяет наиболее оптимальные и эффективные 
для детей старшего возраста (6-7лет) содержание, формы, методы и приёмы 
организации образовательного процесса по театрализованной деятельности; 
составлена с учётом уровня способностей детей, а так же возможности 
педагога и состояния учебно-методического и материально-технического 
обеспечения МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 135». 
 Рабочая программа соответствует требованиям СанПин. Программа 
вводит детей в большой и удивительный мир театра. Участвуя в 
театрализованной деятельности, дети знакомятся  с окружающим миром во 
всём его  многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные 
вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. 
С умственным развитием тесно связано и совершенствование речи. В 
процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 
высказываний незаметно активизируется словарь ребёнка, совершенствуется 
звуковая культура его речи, её интонационный строй.  
 Театрализация – это в первую очередь импровизация, оживление 
предметов и звуков. Так как она тесно взаимосвязана с другими видами 
деятельности – пением, движением под музыку, слушанием, необходимость 
систематизировать её в едином педагогическом процессе очевидна. 
 ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: прививать интерес к театральному искусству,  
развитие артистических способностей детей через театрализованную 
деятельность, сформировать разностороннюю творческую личность.  
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ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 
- последовательное знакомство детей с видами театра; 
- совершенствование артистических навыков детей;  
- раскрепощение ребёнка; 
- работа над речью, интонациями; 
- развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную 
активность; 
- развивать стремление к взаимодействию с другими, достигать общего 
положительного результата;  
- формирование эстетического вкуса. 
 
ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ: 
 
- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребёнка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
- принцип занимательности формирует у детей желание выполнять 
предлагаемые виды занятий, стремиться к достижению результата; 
- принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 
- принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 
 
 


Значимые для разработки и реализации программы 
характеристики. 


 
Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет). В  
этом возрасте при правильном педагогическом подходе у дошкольников 
формируется художественно-творческие способности. Продолжает 
развиваться воображение, навыки обобщения и рассуждения, внимание 
становится произвольным. Дети продолжают активно сотрудничать в разных 
видах деятельности, вместе с тем у них наблюдаются конкурентные 
отношения – в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь 
проявить себя. Однако у них есть возможности придать такому 
соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать 
негативных форм поведения. 


2. Планируемые результаты освоения Программы: 
- обогащение словаря; 
- развитие личностных качеств детей (креативность, эмпатия, рефлексия, 
эмоционально-волевая сфера, познавательная активность, ответственность); 
- умение импровизировать; 
- воспитание гармоничной личности, умеющей видеть прекрасное в жизни и 
в людях; 
- приобретение навыков работать в коллективе. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
I.Содержание образования по образовательным областям: 


  
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» ЗАДАЧИ: 


Содержание образовательной области 
направлено на достижение целей 
формирования у детей интереса и 
ценностного отношения к занятиям 
физической культурой, гармоничное 
физическое развитие, формирования 
основы культуры здоровья. 


- развитие координации движений, мелкой 
моторики. 


 
 
 
 
 


«СОЦИАЛЬНО –
КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». 


ЗАДАЧИ: 


Содержание образовательной области 
направлено на позитивную социализацию 
детей дошкольного возраста, приобщение к 
социальным нормам. 
 


- усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе; 
- развитие общения и взаимодействия 
ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
- формирования у детей готовности к 
совместной деятельности, развитие умения 
договариваться; 
- воспитание ценностного отношения к 
своему труду, труду других людей и его 
результатам; 
- формирование позитивных установок к 
различным видам творчества. 


«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». ЗАДАЧИ: 
Содержание образовательной области 
направлено на развитие познавательных 
интересов и познавательных способностей 
детей, которые можно подразделить на 
сенсорные, интеллектуально-
познавательные и интеллектуально-
творческие. 


- развитие интересов, любознательности и 
позитивной мотивации; 
- развитие воображения и творческой 
активности. 
 


«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». ЗАДАЧИ: 
Содержание образовательной области 
направлено на формирование устной речи и 
навыков речевого общения с окружающими 
на основе овладения литературным языком 
своего народа. 


 


- овладение речью как средством общения и 
культуры; 
- обогащение активного словаря. 
 


«ХУДОЖЕСТВЕННО – 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 


ЗАДАЧИ: 


Содержание образовательной области 
направлено на достижение целей 
формирования интереса к эстетической 
стороне окружающей действительности, 
удовлетворение потребности детей в 
самовыражении, развития музыкальности, 
способности эмоционально воспринимать 
музыку 


- развитие предпосылок ценностно- 
смыслового восприятия и понимания 
театрального искусства; 
- становление эстетического отношения к 
окружающему миру; 
- реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей. 
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II. Формы, способы, методы и средства реализации программы. 
 


«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 
Задачи и содержание работы: Формы работы: 


- развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания 
театрального искусства; 
- становление эстетического отношения к 
окружающему миру; 
- реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей при подготовке 
спектаклей. 


 


- прослушивание художественных 
произведений, беседы-обсуждения по ним; 
- прослушивание музыкальных 
произведений и выбор их для музыкального 
сопровождения спектаклей; 
- театральные этюды; 
- отдельные упражнения по этике во время 
драматизаций; 
- подготовка и разыгрывание 
разнообразных сказок и инсценировок; 
- игры-драматизации. 


«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 
Задачи и содержание работы: Формы работы: 


- развитие интересов, любознательности и 
познавательной мотивации; 
- развитие воображения и творческой 
активности. 


- знакомство не только с текстом 
произведения, но и средствами его 
драматизации: жестами, мимикой, 
движениями, костюмом, декорациями, 
мизансценой и т.д.; 
- игры-превращения, образные упражнения. 


«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». 
Задачи и содержание работы: Формы работы: 


- усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе; 
- развитие общения и взаимодействия 
ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
- формирование у детей готовности к 
совместной деятельности, развитие умения 
договариваться; 
- воспитание ценностного отношения к 
своему труду, труду других людей  и его 
результатам; 
- формирование позитивных установок к 
различным видам творчества 


- ситуативные разговоры с детьми; 
- беседы по содержанию произведений; 
- совместная со сверстниками деятельность; 
- упражнения для социально-
эмоционального развития детей 
 
 
 
 
 


«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 
Задачи и содержание работы: Формы работы: 


- овладение речью как средством общения и 
культуры; 
- обогащение активного словаря. 
 


- упражнения по дикции (артикуляционная 
гимнастика); 
- задания на развитие речевой 
интонационной выразительности; 
- коррекционно-развивающие игры. 


«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 
Задачи и содержание работы: Формы работы: 


- развитие координации движений, мелкой 
моторики. 


 


- упражнения на развитие детской 
пластики; 
- ритмические минутки; 
- пальчиковый игротренинг; 
- элементы искусства пантомимы. 
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Формой подведения итогов являются: 
- постановка спектаклей; 
- проведение праздников, конкурсов, фестивалей; 
- интегрированные занятия, построенные на синтезе искусств. 
Занятия строятся по единой схеме: 
- введение в тему, создание эмоционального настроения; 
- театрализованная деятельность (в разных формах), где воспитатель и 
каждый ребёнок имеют возможность реализовать свой творческий 
потенциал; 
- эмоциональное заключение, обеспечивающее успешность театрализованной 
деятельности. 
 Педагог должен постоянно помнить о психических и физических 
особенностях детей старшего дошкольного возраста и так строить занятия, 
чтобы не переутомлять их однообразием, подолгу не задерживаясь на одном 
и том же материале, чередовать моменты возбуждения и торможения, 
учитывая физическую нагрузку, эмоциональный настрой занятия. Всё это 
требует глубоких профессиональных знаний, любви к детям, увлечённости 
педагога. 
 Занятия проводятся в вечернее время два раза в неделю с детьми 
подготовительной группы по 30 минут.  
Следует подчеркнуть, что театрализованные занятия должны выполнять 
одновременно познавательную, воспитательную и развивающую функции и 
ни в коей мере не сводиться только к подготовке выступлений. Их 
содержание, формы и методы проведения должны способствовать 
одновременно достижению трёх основных целей: развитию речи и навыков 
театрально-исполнительской деятельности; созданию атмосферы творчества; 
социально-эмоциональному развитию детей. 
 


III. Особенности взаимодействия с семьями 
воспитанников по реализации Программы. 


 
Основная задача во взаимодействии с семьями – приобщение родителей к 
участию в реализации Программы. 
Вся работа направлена на сохранение преемственности традиций семейного 
воспитания на основе социальных, культурных и духовных ценностей. 
Работа с родителями осуществляется на основе годового плана работы с 
родителями.  


Цель: 
 


- создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 
родителей, обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 
участие в жизни детского сада. 
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Задачи: 
 


- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 
воспитания, развития детей, условий организации разнообразной 
деятельности в детском саду и в семье; 
- информирование родителей об актуальных задачах воспитания детей в 
области культуры и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 
задач; 
- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в ДОУ; 
- поощрение родителей за активное участие в разнообразных мероприятиях. 
 


Формы работы с родителями: 
 


- беседы; 
- уроки актёрского мастерства; 
- анкетирование; 
- оформление выставок; 
- совместные культурно-досуговые мероприятия; 
- проектная деятельность. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 


I. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 


 
Для материально-технического обеспечения образовательного процесса 
необходимо: 
- мультимедийное оборудование; 
- иллюстрации к художественным произведения; 
- различные виды кукольного театра; 
- костюмы к спектаклям; 
- разнообразные ширмы; 
- музыкальный центр. 


 
� С. И. Мерзлякова. Программа «Волшебный мир театра»; 
� Конспекты занятий по театрализованной деятельности. 
� Маханева М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском 


саду. –М.: ТЦ Сфера, 2007.-128с. 
� Артёмова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. М.: 


Просвещение, 1991. 
� Фольклор – музыка – театр. Программы и конспекты занятий для 


педагогов дополнительного образования. Программно – методическое 
пособие 


� Мерзлякова С. И. Дети  музыка  фантазия. М.,1998. 
� Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду. 


Методические рекомендации. М., 2009. 
� Буренина А.И., Родина М.И. Кукляндия учебно -  методическое 


пособие по театрализованной деятельности. СПб. 
� Буренина Е.А., Тютюнникова Т.Э. Тутти: Программа музыкального 


воспитания для детей дошкольного возраста. – СПб.: РЖ 
«Музыкальная палитра», 2012. – 144с. 


� Щеткин А. В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с 
детьми 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 128с. 


� Н. Ф. Сорокина, Л. Г. Миланович Программа «Театр – творчество – 
дети». 
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II.УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 


Количество 
занятий 


Содержание Задачи  Методы и приемы 


Октябрь -2  
   Март - 2 


ТЕАТРАЛЬНАЯ 
АЗБУКА 
 


Познакомить детей с 
разными видами театра, с 
видами кукольного театра. 


Мультимедийные 
презентации,беседы. 


Октябрь – 2 
Ноябрь – 1 
Январь – 2 
Февраль –2  
 


ИГРЫ В 
КУКОЛЬНЫЙ 
ТЕАТР 


Углублять представления 
о театральных куклах, 
декорациях. Продолжать 
воспитывать бережное 
отношение к игрушкам, 
театральным куклам. 


Освоение 
настольного театра, 
театра бибабо, 
пальчикого театра и 
др. 


На каждом 
занятии в течение  
года 


КУЛЬТУРА И 
ТЕХНИКА РЕЧИ 


Продолжать 
активизировать словарь 
детей. Расширять 
словарный запас. 
Закреплять правильное 
произношение всех 
звуков, отрабатывать 
дикцию, продолжать 
работать над 
интонационной 
выразительностью речи. 
Воспитывать культуру 
речевого общения. 


Артикуляционная 
гимнастика, 
скороговорки на 
развитие дикции, 
Упражнения на 
развитие 
интонационной 
выразительности, на 
развитие голоса и 
речи, на дыхание, на 
силу голоса. 


Ноябрь – 3 
Январь – 3 
Апрель - 3 


РАЗВИТИЕ 
ДЕТСКОЙ 
ПЛАСТИКИ 


Учить детей пользоваться 
разнообразными 
выразительными  
средствами в их сочетании 
(Мимика, пантомима, 
движения). 


Игры на развитие 
выразительной 
пантомимы, этюды 
на развитие 
выразительной 
мимики, на развитие 
пластической 
выразительности при 
создании образа. 


 
Октябрь – 2 
Ноябрь – 2  
Январь – 1 
Февраль – 2 
Апрель - 3 


ТВОРЧЕСКИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ 


Побуждать к 
импровизации игровых 
образов,  дать детям 
почувствовать себя 
авторами творческой 
работы, способствовать 
возникновению 
собственного творческого 
видения литературного  
образа. 


Снятие мышечного 
напряжения, 
развитие мелкой 
моторики, 
пальчиковая 
гимнастика, этюды 
на создание 
музыкально-
игрового образа, 
релаксационные 
упражнения. 


Октябрь – 2  
Апрель – 2 


ИГРЫ-
ДРАМАТИЗАЦИ
И 


Развитие творческого 
воображения, фантазии, 
психологического 
раскрепощения каждого 
ребёнка. Побуждать детей 


Музыкальные игры, 
инсценирование, 
сказки-
импровизации. 







10 
 


вживаться в образ, 
постоянно совершенствуя 
его, находя наиболее 
яркие выразительные 
средства. 


Ноябрь – 2 
Декабрь –8  
Февраль – 4 
Март – 6 


РАЗЫГРЫВАНИ
Е СПЕКТАКЛЕЙ 


Побуждать детей 
проявлять 
самостоятельность в 
выборе выразительных 
средств при создании 
образов персонажей, 
учить чувствовать своего  
партнёра, стремиться 
подыгрывать ему. 
Побуждать детей 
вживаться в образ, 
совершенствовать его, 
находя наиболее 
выразительные средства 
для воплощения. 


ПЛАН РАБОТЫ 
НАД 
СПЕКТАКЛЕМ: 
1.Чтение 
произведения. 
Беседа по 
содержанию. 
2. Обсуждение 
кандидатур на роли  
персонажей. 
 Чтение по ролям. 
3. Знакомство 
музыкальным 
сопровождением 
спектакля. 
4. Разработка и 
подбор костюмов. 
5. Репетиции 
спектакля. 
6. Показ спектакля. 
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Перспективный план. 
 


Месяц  Цели и задачи  Репертуар  
Октябрь 


1занятие. Первое 
посещение детьми  
театральной комнаты в 
новом учебном году. 
2 занятие. 
Что такое театр? 
3,4 занятие. Знакомство с 
различными видами театра. 
Знакомство с видами 
кукольного театра. 
5, 6 занятие. Творческие 
упражнения, импровизации. 
7, 8 занятие. Игры – 
драматизации. 


 
Формировать у детей чувство 
уверенности в новой обстановке. 
Способствовать возникновению 
дружеских взаимоотношений. 
Расширение знаний о театре. 
Углублять представления о 
театральных куклах. 
Укрепление желания включаться 
в творческий процесс. 
Способствовать развитию 
творческой активности. 


 
 


Игры: «Назови ласково 
своё имя», «Назови 
ласково соседа», 
«Догадайся, кто я», 
Театральная разминка». 
Мультимедийная 
презентация «Театр, 
театр, театр». Показ 
кукольного 
представления детьми 
друг другу. «Концерт 
кукол». Сочинение 
рассказов (небылиц), 
этюды «Маленькая 
история», «Как заяц стал 
храбрым».  
«Музыкальный диалог», 
№Музыкальная 
импровизация». 


НОЯБРЬ. 
1,2,3 занятия. Знакомство с 
понятиями «мимика», 
«жест», «пантомима». 
4 занятие. «Концерт 
пальчиковых кукол». 
5, 6 занятия. Творческие 
упражнения, импровизации.  
7, 8 занятия. Знакомство со 
сказкой «Морозко».  


Развивать творческую 
самостоятельность детей, 
развивать способность понимать 
собеседника, активизировать 
словарь детей, поддерживать 
стремление детей 
самостоятельно искать 
выразительные средства для 
создания образа персонажа, 
используя движения, позу, 
мимику, жест, речевую 
интонацию. 


Упражнения на развитие 
мимики «Моё 
настроение», 
«Посмеёмся», 
пантомимические 
загадки и упражнения.  
Пальчиковая 
гимнастика, сказка 
«Курочка Ряба». 
Инсценировки песен 
«Про козлика», «Жили у 
бабуси…», упр. 
«Отгадай, кто мы», 
«Вдоль по бережку». 
Сказка «Морозко». 


ДЕКАБРЬ. 
1,2,3,4,5,6,7,8 занятия. 
Работа над спектаклем 
«Морозко». Показ 
спектакля в период зимних 
каникул. 


Развивать речь с помощью 
чистоговорок, учить 
согласовывать свои действия с 
действиями других детей, 
совершенствовать 
диалогическую и 
монологическую форму речи, 
отрабатывать дикцию, 
поддерживать детей в 
стремлении самостоятельно 
искать выразительные средства 
для создания образа. 


Артикуляционная 
гимнастика, Упражнения 
на развитие 
воображения, мышления, 
памяти. Игра-загадка 
«Узнай, кто это?», 
интонационные 
упражнения, 
пантомимические 
упражнения. 
Рассматривание 
иллюстраций к сказке, 
характеристика 
персонажей сказки, 
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проектирование 
костюмов для героев 
сказки. 


ЯНВАРЬ. 
1,2,3 занятия. Развитие 
детской пластики. 
4,5 занятия. Игры в 
кукольный театр. 
6 занятие. Творческие 
упражнения. 


Развивать творческую 
самостоятельность детей, 
побуждая передавать характер, 
настроение музыки пластикой 
своего тела. 
Углублять представления о 
театральных куклах. 
Побуждать к импровизации 
игрового образа. 


Упражнения для рук: 
«Звонкие ладошки», 
«Плавные движения 
рук». Упражнения на 
развитие пластической 
выразительности при 
создании образа. Этюды 
на создание музыкально-
игрового образа: «Я в 
образе», «Создай образ», 
«Погуляем-потанцуем и 
споём». Игры на 
пластику «Ритмическая 
гимнастика». 
Театр бибабо «Теремок». 


ФЕВРАЛЬ 
1,2 занятия. Игры в 
кукольный театр. 
3, 4 занятия. Творческие 
упражнения. 
5, 6, 7, 8 занятия. 
Разыгрывание спектакля. 


Развитие творческого 
воображения, фантазии, 
психологического 
раскрепощения ребёнка.  


Продолжаем знакомство 
с куклами бибабо.Игра 
«Музыкальный диалог». 
Игра «Развитие 
песенного творчества».  
Распределение ролей. 
Инсценирование «Дом», 
«Добрая девочка», 
«Добрые соседи». 
Игровые упражнения на 
повышение 
психологического 
статуса каждого ребёнка 
и сплочение детского 
коллектива «Твои 
достоинства», «Раз, два, 
три – перейди», «Какое у 
тебя настроение?», 
«Повтори имя и 
движение», 
«Посмеёмся». 
Знакомство со сказкой. 
Беседа по сказке. 


МАРТ 
1,2,3,4,5,6 занятия. Работа 
над спектаклем. 
7, 8 занятие. Театральная 
азбука. 


Дать представление о Дне театра. 
Углублять знания детей о театре. 
Сформировать устойчивый 
интерес к театральному 
искусству, потребность каждого 
ребёнка обращаться к театру, как 
к источнику особой радости, 
эмоциональных переживаний.  


Работа над спектаклем. 
«Уроки актёрского 
мастерства», 
«Театральная 
мастерская», «Что такое 
этикет, или мы пришли в 
театр». 


АПРЕЛЬ 
1,3,5занятия. Развитие 
детской пластики. 


Развивать творческую 
самостоятельность детей, 
побуждать передавать 


Упражнения для рук, на 
развитие пластической 
выразительности, на 
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2,4,  занятия. Творческие 
упражнения. 
7,8занятия.Игры 
драматизации. 


настроение, характер музыки 
пластикой своего тела, создавая 
яркий образ героя. 
 


развитие выразительной 
мимики, игры на 
пластику «Мо 
настроение», «Игра по 
карточкам», «Добрая 
девочка». 
«Наши любимые 
игрушки», «Картинки с 
выставки». 
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Пояснительная записка к методическому пособию 


по развитию музыкального слуха и голоса детей 


«Ступеньки к песенному творчеству» 


 


Музыка занимает важное место в жизни дошкольников. В дошкольном 


возрасте впервые зарождается интерес к серьезным занятиям музыкой, 


который в дальнейшем может перейти в настоящее увлечение и 


способствовать развитию музыкального дарования. 


Основой, ядром музыкальности или музыкальной одаренности является 


эмоциональная отзывчивость на музыку. Это понятие сформулировал Б. М. 


Теплов в своей работе «Психология музыкальных способностей». По словам 


Б. М. Теплова, «у музыкального человека музыка вызывает поток 


эмоциональных и интеллектуальных процессов, возникновение образов и 


ассоциаций, активизацию его творческого потенциала». Эмоциональная 


отзывчивость - особая восприимчивость индивида к звучащей музыке, 


повышенная впечатлительность от нее, способность «вчувствования», 


«вживания» в ее образы, острота, глубина и богатство эмоциональных 


переживаний в процессе ее восприятия. 


Пение как вид музыкальной деятельности занимает ведущее место в 


дошкольном музыкальном воспитании. Певческий голос сравнивают с 


музыкальным инструментом, который дан ребенку природой для выражения 


своих эмоций и реализации музыкальных потребностей. Воспитателям и 


педагогам известна любовь детей к пению, желание выражать в пении свои 


настроения и сопровождать им свои игры. 


В сравнении с инструментальной музыкой пение обладает большей 


силой эмоционального воздействия на ребенка. Прежде всего - это живое, 


непосредственное общение исполнителя с детьми. Выразительные интонации 


человеческого голоса, сопровождаемые соответствующей мимикой, 


привлекают внимание самых маленьких слушателей. Не осознавая еще до 


конца содержания текста, дети реагируют на песенные интонации: 


подпевают, приплясывают под веселую музыку; засыпают, прислушиваясь к 


мелодии колыбельной песни. 


Процесс обучения пению тесно связан с психофизиологическим 


процессом развития голоса. Чистота интонации в пении зависит от наличия 


определенных вокальных навыков, возникает в результате обучения 


правильному звукообразованию, дыханию, дикции, артикуляции. 


Проблема навыка чистого интонирования тщательно исследована в 


педагогической практике, отражена в теории музыкального воспитания детей 


и методике обучения пению. Устоявшимся мнением в музыкальной 
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педагогике является то, что задача выработки чистого интонирования в 


пении у детей в этом возрасте преждевременна. Это связано с 


физиологическими особенностями состояния вокального аппарат ребенка 


дошкольного возраста. Период от 4-х до 7-ми лет характеризуется тем, что 


голосовой аппарат ребенка непрерывно растет и постоянно изменяется, 


оставаясь менее совершенным, чем у взрослых. Согласно описаниям, в 


исследованиях физиологии детского голоса, гортань семилетнего ребенка 


примерно на сантиметр короче, чем у взрослого. Мышцы полости рта и язык 


малоподвижны, недостаточно эластичны, голосовые связки короткие. Это 


затрудняет процесс правильного звукообразования и выработки правильной 


артикуляции при пении (открывание рта, верное, четкое произношение слов, 


правильное формирование различных гласных). Малый размер голосовых 


связок и недостаточная эластичность мышц гортани обусловливают малую 


звучность голоса и небольшой его объем. Естественным для детского голоса 


является головное звучание, при котором колеблются лишь края голосовых 


связок. 


Поскольку детская диафрагма расположена выше, чем у взрослого, и 


ребра почти перпендикулярны к позвоночнику, глубокие вдохи детям не 


доступны, дыхание у них слабое, поверхностное. Короткое дыхание 


затрудняет выработку протяжного, напевного звука. По наблюдениям 


педагогов, большинство дошкольников почти «говорит» в ритме песни. 


Конечно же, в пределах любого возраста существуют индивидуальные 


особенности голосов. Эти различия вызываются тем, что развитие голоса и 


музыкального слуха, как и рост организма ребенка в целом, имеет 


индивидуальные особенности. Установлено, что отдельные части голосового 


аппарата у детей могут развиваться неравномерно – отставать или опережать 


друг друга. Например, одна голосовая связка может в какой-то период 


времени расти быстрее другой. У некоторых детей быстрее, чем у других, 


растет гортань, у других интенсивнее развивается артикуляционный аппарат, 


у третьих быстрее оформляются органы дыхания и т. д. Кроме того, у 


некоторых детей развитие голоса может опередить развитие музыкального 


слуха – у них обычно голос звонкий, высокий, протяжный, но интонация 


может быть фальшивой. Если слух развивается быстрее, чем голос, то 


ребенок любит музыку, узнает ее, но спеть чисто может только то, что 


доступно ему по диапазону его голоса, или вовсе может не петь. Если же 


голос и музыкальный слух развиваются равномерно, ребенок поет верно, 


протяжно, естественным звуком. 


Однако в целом возможности голосового аппарата дошкольников 


довольно ограничены. Певческие навыки дошкольников элементарны и 


несложны. Головное звучание, связанное со звонкостью, полетностью, 


естественно для ребенка от природы, соответствует анатомо-


физиологическим особенностям голосового аппарата детей. Головное 
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звучание организует непроизвольно правильный выдох, облегчает четкость 


дикции в пении и чистоту интонирования, т. е. имеет огромное значение в 


работе по развитию певческих навыков на начальных этапах. Напротив, 


развитие грудного дыхания, благодаря которому голос становится более 


сильным, противоречит природе детского голоса. Дети не могут и не должны 


петь громко, и не следует ни в коем случае этого от них требовать. В 


удобной, соответствующей голосу тесситуре, так называемом примарном 


диапазоне, при естественном головном резонировании ребенок поет 


значительно чище интонационно и при этом естественно, свободно и 


красиво. 


Правильное звукообразование подразумевает естественное, т. е. 


ненапряженное, напевное, легкое пение. Важно развить у детей «мягкую 


атаку» – первоначальный момент образования звука. В пособии О. П. 


Радыновой подчеркивается, что среди упражнений для детей дошкольного 


возраста не должно быть «бьющих» на голосовые связки: «твердая атака» 


вредит детскому голосу, правильному певческому звучанию и допускается 


редко, только как исполнительский прием. 


Необходимо учить детей петь протяжно, напевно. Для этого педагогу 


нужно создать ситуацию естественного, оптимального режима для развития 


детского голоса. Такая ситуация возможна при опоре на произведения 


детского фольклора, которые можно рассматривать как своеобразные 


игровые упражнения для развития детского голоса. В структуре их напевов, в 


содержании текстов, насыщенных элементами звукоподражания, точно 


отражены певческие и интонационно-ритмические возможности ребенка на 


различных ступеньках возрастного развития. Незатейливые интонации 


песенок детского фольклора могут легко преобразовываться детьми, 


варьироваться, досочиняться, т. е. открывать простор детскому 


интонационному творчеству. Разнообразные интонационно-речевые игры, 


созданные на основе игровых моделей детского музыкального фольклора, 


способствуют развитию и формированию голосового аппарата детей и, при 


этом, дают возможность педагогу оставаться в пределах естественного и 


оптимального для детей режима, «подстраховывают» его от излишнего, не 


подкрепленного профессиональными знаниями усердия. 


Развитие музыкального слуха и певческого голоса у старших 


дошкольников является необходимым компонентом музыкального 


воспитания. 


Возрастные особенности певческих диапазонов детей изучались 


многими исследователями. Н.Д.Орлова определяет так называемый рабочий 


диапазон, "звучащую зону" (в пределах звуков ми - си первой актавы). 


Е.И.Алмазов, Н.А.Метлов, Н.А.Ветлугина, А.Д.Войнова, Р.Т.Зинич, 


А.И.Катинене и другие отмечают, что ненапряженно, естественно звучат 
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детские голоса в пределах ре - си первой октавы, хотя многие ребята могут 


воспроизводит и более высокие звуки. 


          В природе детского голоса уже заложены зачатки того 


исключительного многообразия тембровых оттенков и индивидуальных 


особенностей, которыми так богат человеческий «вокальный» голос. Но 


очень часто дети склонны к подражанию, они невольно начинают вплетать в 


свой голос чуждые их природе элементы. Дети часто стремятся спеть как 


можно громче, перекричать товарищей, что очень пагубно отражается на 


голосовом аппарате. Появляется форсированное звучание и сам процесс 


пения начинает даваться с большим трудом. Это проявляется следующим 


образом: напряженное состояние лицевых мышц, порывистый вдох с резким 


поднятием груди и плеч. Навык правильного певческого дыхания играет 


немаловажную роль в пении, так как от него зависит качество звука. 


Певческое дыхание во многом отличается от обычного, физиологического. 


Выдох, во время которого происходит пение, значительно удлиняется, а вдох 


укорачивается. Дыхательный процесс из автоматического, не регулируемого 


сознанием, переходит в произвольно управляемый, волевой. Работа 


дыхательных мышц становится более интенсивной. Основной задачей 


произвольного управления певческим дыханием является формирование 


навыка плавного и экономного выдоха во время пения. 


В певческой практике различают три основных типа дыхания: 


1.Верхнереберное (ключичное),  


2.Грудное,  


3.Нижнереберное (нижнереберно-диафрагмальное). 


Очень часто дети при пении используют первый тип дыхания, так 


называемое «ключичное дыхания».  Дыхание такого рода, раздвигая верхние 


ребра, поднимает ключицы и плечи, в то же время, заставляя несколько 


закрепощать дыхательные мышцы живота и диафрагму. Последние 


становятся как бы жестким опорным фундаментом для расширения верхней 


части грудной клетки. Именно поэтому в момент активного наполнения 


грудной клетки воздухом дыхательное расширение брюшной полости почти 


невозможно. 3 тип - смешанное дыхание — самый лучший тип дыхания для 


пения, так как он – естественный и присущ для речевого дыхания. Этот тип 


не вызывает перенапряжения мышц, полностью наполняет легкие воздухом, 


а значит, и обогащает легкие кислородом. Смешанный тип дыхания полезен 


и для здоровья, и для обучения пению, так как при этом дыхании проще 


всего организовать певческий аппарат, не допустить форсирование голоса, 


получить достаточное количество воздуха и затем экономно его расходовать. 


Педагоги, занимающиеся с детьми, являются не только учителями пения, но 


и воспитателями детей – в самом широком смысле этого понятия. Педагог 


только в том случае может заниматься индивидуальным обучением детей 


пению, если он очень хорошо изучил основные свойства детского голоса и, 
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помимо этого, сам является вокалистом-исполнителем, музыкальный педагог 


должен уметь сам продемонстрировать разучиваемую песню. Чем чаще 


ребенок слышит хорошее пение, тем скорее у него воспитается 


представление о художественном пении и правильном звуке. В  связи со 


всеми особенностями голосового аппарата детей дошкольного возраста, я 


подобрала оптимальный комплекс упражнений. 


Упражнения я разделила на три группы: 


1 группа упражнений направлена на снятие мышечного напряжения. 


2 группа – это игры и упражнения для развития дыхания. 


3 группа – это вокальные распевки и упражнения для расширения 


диапазона и полетности голоса. 


Система упражнений, используемая в моей работе, позволила мне 


расширить диапазон детских голосов и привело к значительному улучшению 


мелодического слуха детей. 
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I. Упражнения на снятие мышечного напряжения 


 


1. Упражнения для мышц плечевого пояса 
 


Выполняется без музыки 


1. Поднимание и опускание плеч. При поднимании - вдох через нос, при 


опускании - выдох через рот. 


2. Поднимание и опускание плеч поочередно. При поднимании - вдох 


через нос, при опускании - выдох через рот. 


3. Вращение плеч (руки опущены) спереди назад и обратно. При 


поднимании плеч - вдох через нос, при опускании - выдох через рот. 


4. Разнообразные движения руками: в стороны, вверх, вращение, 


плавательные движения и т.п. При развертывании грудной клетки - вдох, при 


опадании - выдох с произнесением гласных звуков. 


 


2. Упражнения для мышц шеи 
 


Выполняется без музыки 


Исходное положение - стоя или сидя, спина и шея прямые. 


1. Повороты головы в стороны. При повороте - вдох носом, при возврате 


в исходное положение - выдох ртом. 


2. Наклонить голову вперед - вниз (вдох носом), поднять в исходное 


положение (выдох ртом), откинуть голову назад (вдох носом), исходное 


положение (выдох ртом). 


3. Вращение головы слева направо и наоборот. Вдох носом, выдох ртом 


на полном повороте. 


4.Поднимание и опускание головы с сильным нажатием подбородка на 


кулаки обеих рук. 


5. Круговые медленные движения головой. 


 


 
  
       "Пчелка" 


Исходное положение: Стоя, ноги расставлены на ширине плеч, руки 


согнуты к плечам в локтевых суставах ("маленькие крылышки"). 


На первое предложение отведение и приведение согнутых рук к 


туловищу ("пчелка машет крылышками"). На второе предложение поднимать 


руки через стороны вверх, одновременно работая кистями рук. 
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"Ёлочка" 
Исходное положение: Стоя, ноги на ширине плеч, напряженные руки 


отведены в стороны - "ёлочка". 


В первом периоде выполнение поворотов туловища вправо и влево. 


Напряженные руки при этом находятся в четырех положениях: 


 - 1 - 4 такты - в стороны - вниз; 


- 5 - 8 такты - в стороны; 


- 9 - 12 такты - в стороны - вверх; 


- 13 - 16 такты - вверх. 


В репризе руки мягкие, пластичные также находятся в четырех 


положениях, повороты начинаются из положения рук вверх и к последнему 


такту переходят в исходное положение. 
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"Качели" 
Исходное положение: Стоя, ноги вместе, руки опущены вниз. 


Пружинистые приседания, руки при этом свободно качаются вперед-назад. 


Упражнение выполняется в быстром темпе, с большой амплитудой 


движения, энергично. 
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"Месяц" 
Исходное положение: Стоя, ноги на ширине плеч. 


На первое предложение медленно, на каждую фразу поднимать и 


опускать поочередно руки.  


На второе предложение - качание вытянутых вверх рук над головой. 


 
 


"Куница" 
Исходное положение: Стоя, ноги на ширине плеч. 


На первое предложение - медленное вращение головой вправо. 


На второе предложение - медленное вращение головой влево. 
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II. Игры и упражнения для развития дыхания 


 
 
1. "Веселый паровозик" 
Детям дается установка: "Чей паровозик дольше проедет?" Предлагается 


сделать глубокий вдох носом. По знаку педагога "паровозик едет": "Чух-чух-


чух..." так долго, на сколько хватит дыхания. Победит тот паровозик, у 


которого на дольше хватило дыхания. 


 
2. "Воздушные шарики" 
Детям предлагается "надуть воздушные шарики" (дыхание короткое 


через нос). Сначала "надуваем шарик", затем со звуком "тс-с-с..." - "сдуваем", 


делая полный сброс воздуха. Для контроля нужно держать руку на животе. 


 


3. "Сердитая муха" 
Муха "жужжит над ухом": "Дз-з-з..." на одном дыхании при усилении и 


ослаблении звука. 


 


4. "На колок" 
Держать свое тело в положении "на колок" - это значит как бы "надеть" 


его на позвоночник. Расслабить мышцы спины, плеч, рук, потом приподнять 


тело (плечи, грудь) и, откинув его назад и вниз, "надеть" на позвоночник. 


Дети должны почувствовать, что спина стала более прямой, крепкой, а руки, 


плечи, шея - свободными. 


 


5. "Свеча" 
Поднести ко рту узкую полоску бумаги (шириной 1,5 - 2 см; длиной - 7 - 


10 см) и дуть на нее (это "свеча") с тем, чтобы "положить пламя свечи" и 


держать его в таком положении. Полоска бумаги позволяет наглядно следить 


за ровностью выдыхаемого воздуха. 


 


6. "Звукоподражатель" 
Воспроизвести звуки природы: 


- свистит ветер - ссссссс 


- шумит лес - шшшшш 


- звенит комар - зззззз 


- жужжит пчела - жжжжж 
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7. "Насос" 
1 вариант 


У детей в руках "насос". Они накачивают "шину", сопровождая 


движения рук звукоподражательными: сссс! сссс! сссс! 


2 вариант 


Дети распределяются по парам. Встают друг против друга. Один будет 


надувать "резинового человечка" (куклу). Второй - сидит на корточках. Он 


ненадутый "резиновый человечек" (кукла). Слышен звук насоса - "человечек" 


поднимается с корточек, выпрямляет корпус, затем шею, поднимает руки. 


Когда "человечек" надут до отказа, тогда "выдергивается шланг", и воздух с 


резким звуком пш! с силой прорывается, а "человечек" возвращается в свое 


исходное положение. 


 


8. "Дирижер" (для увеличения продолжительности задержки дыхания и 


выдоха) 


Исходное положение: стоя, руки опущены вниз. Педагог - "дирижер" 


поднимает руки вверх и считает до трех, дети делают вдох. "Дирижер" 


держит руки вверху и считает до трех, дети задерживают дыхание. При 


медленном опускании рук "дирижера" дети выдыхают воздух (счет на 6). 


Постепенно счет на вдох и задержку дыхания можно довести до 6. 


Желательно, чтобы выдох был по продолжительности в 2 раза дольше вдоха. 


 


9. "Быстро - медленно" (для приобретения навыков спокойного и 


энергичного вдоха) 


Если педагог поднимает руку вверх медленно, вдох должен быть 


плавным, если быстро - коротким, энергичным. Задержка дыхания в обоих 


случаях непродолжительная, а выдох длительный, спокойный. Можно на 


выдохе произнести согласные "с", "ш", "ф". 


 


10. "Попеременное дыхание" (по методу йогов) 


Цель этого вида дыхательных упражнений - сбалансировать 


деятельность вегетативной нервной системы. Дети прижимают указательным 


пальцем правой руки правую ноздрю и делают вдох через левую на счет 4, 


затем закрывают указательным пальцем левой руки левую ноздрю и 


выдыхают через правую ноздрю на счет 4. Упражнение можно повторить 2-3 


раза.  
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11. "Мороз" (для равномерного выдоха) 


Дети складывают ладони лодочкой и выдыхают в них воздух из 


открытого рта так, как это делают на морозе, стараясь согреть дыханием 


руки. Выдох должен быть бесшумным, но равномерным и интенсивным, 


чтобы руки почувствовали тепло дыхания и "отогрелись". 


 


12. Упражнение на сохранение вдоха 
После вдоха мы задерживаем дыхание, как бы надеваем на ребра 


"резиновый круг". Этот "резиновый круг" не должен опасть до начала пения, 


мы просим ребенка сохранить состояние вдоха, когда раздвинуты ребра. 


 


13. Дыхательная зарядка (из опыта Л. Казарновской) 


Исходное положение: стоя, руки согнуты в локтях, ладони касаются 


плеч. На счет 1 - вдох через нос, локти соединить перед собой; на 2 - 


задержка дыхания, локти развести в стороны; на 3 - выдох, наклон вперед, 


опуская руки. 


 


14."Ладошки" (по методике А.Н. Стрельниковой) 


Счет на 4. Исходное положение: сидя или стоя, руки согнуты в локтях, 


ладони сведены перед грудью. Вдох - с силой сжимать ладони, одновременно 


коротко втягивая воздух через нос. Выдох самопроизвольный. 


 


15. "Кошечка" (по методике А.Н. Стрельниковой) 


Счет на 4. Исходное положение: стоя, руки согнуты в локтях. Вдох - 


выполнить повороты вправо и влево, втягивая воздух через нос. Выдох - 


возвращаемся в исходное положение, выдыхая через рот. 


 


16. "Ушки" (по методике А.Н. Стрельниковой) 


Счет на 4. Исходное положение: стоя, руки на поясе. Вдох - наклон 


головы вправо, втягивая воздух через рот. Выдох - через рот, голова прямо. 


Повторить то же в левую сторону. 


 


17. "Синьор Помидор" (по М.Л. Лазареву) 
Упражнение для развития силы дыхательных мышц.  


Исходное положение: Стоя. Кисти на грудной клетке, большие пальцы 


направлены вниз. На вдохе руки сопротивляются расхождению ребер. 


Задержка дыхания. На выдохе плотно сжатые губы препятствуют выходу 


воздуха. Руки с силой "выжимают" грудную клетку. Все мышцы напряжены. 


Лицо должно покраснеть от напряжения. Повторить 4 раза. 
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18. Силовое дыхание (по М.Л. Лазареву) 


Исходное положение: стоя, ноги врозь. Вдох. Задержка дыхания. Выдох 


мощный, через плотно сжатые губы, одновременно напряженными руками 


совершаются вращения по кругу вперед, пока выдох не закончится. 


 


19. Очищающее дыхание (для активной работы диафрагмы) 


Исходное положение: стоя. Энергичный вдох через нос. Задержка 


дыхания. Затем через плотно сжатые губы делается ступенчатый выдох, 


малыми порциями, с большим напряжением и сопротивлением. 


 


III. Вокальные распевки и упражнения 


 


1. Самая первая распевка – это песенка-дразнилка. Формируются активная 


артикуляция и опорное дыхание, не дающее интонационно сползать с 


заданной ноты. 


 


2. Упражнение, помогающее усвоить широкое интонирование большой 


секунды и твёрдое, уверенное пение тоники. 


  


3. Перед исполнением упражнения я прошу детей представить, что на 


ладошке у них сидит маленький зайчик (интересно бывает спросить, а какой 


именно зайчик у каждого – тут и серые с зелёными глазками, и рыжие с 


голубыми!). Во время исполнения четверти на слог «по» мы показываем, как 


гладим его, а на последующие восьмые делаем лёгкие движения руками, 


изображая, как зайчик убегает. Так легко, в игре дети знакомятся со 


штрихами legato и staccato. 


 


4. Следующие упражнение чрезвычайно полезно для формирования 


артикуляционного навыка. Если в исполнении верхнего звука присутствует 
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вялость, я прошу детей сымитировать руками движение по лесенке вверх и 


вниз, но прошу обязательно на верхнюю ступеньку наступить сверху, а не 


«вползать» на неё.  


 


5. Следующее упражнение состоит из 5 звуков. Таким образом, в каждом 


упражнении мы прибавляем по одному звуку. 


 


6. Следующее упражнение, где сочетается необходимость правильного 


интонирования и чёткость исполнения штрихов. 


 


Для формирования других навыков, или с целью разнообразить распевки, 


используются следующие упражнения. 


7. 


 


8. 


 


9. 
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Песенное творчество. 


 Работа над песней 


 1 этап – ознакомление с новым музыкальным произведением. 


• краткое вступительное слово о данном произведении 


(название песни, авторы музыки и текста); 


• пояснение непонятных слов; 


• чтение стихотворений и мини-рассказа, которые 


настраивают детей на более глубокое восприятие музыкального образа; 


• разгадывание загадок, ребусов; 


• вовлечение детей в диалог при обсуждении песенного 


образа. 


Такие приёмы помогают пробудить в детях интерес к песне, желание 


более внимательно её слушать и приступить к разучиванию. 


 2 этап – разучивание песни. 


Задача этого этапа – создать атмосферу сопереживания данному 


произведению. Очень важно, при восприятии детьми музыки, развивать их 


воображение, эмоциональный отклик, мышление, суждение. Необходимо 


петь так красиво, эмоционально чтобы заинтересовать детей новой песней. 


 После прослушивания песни проводится беседа с детьми о характере 


сочинения, его содержании, наиболее ярких средствах, которыми 


пользовался композитор, намечаются исполнительские приёмы. Такой анализ 


подготавливает детей к разучиванию песни и, в то же время, показывает, 


насколько внимательно они прослушали музыку и как глубоко её поняли, и 


помогает раскрыть художественный образ произведения. 


 На этом этапе большую роль играют упражнения для развития 


певческих навыков. Дети учатся по подражанию, поэтому я показываю 


приемы исполнения, а их закрепление происходит на упражнениях.  


 3 этап – исполнение песни. 


Дети уже овладели певческими навыками и свободно исполняют 


выученный материал. Если песня полюбилась, дети поют ее по собственному 


желанию не только на занятиях. Они надолго запоминают ее, включают в 


игры, с удовольствием «выступают» перед зрителями. 


Каждая песня требует своего сценического воплощения. Этот этап 


работы с песней детям наиболее любим. 
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Репертуар для каждой возрастной группы подбирается в определенной 


последовательности. Перед тем как разучивать с детьми песню, я 


внимательно анализирую ее примерно по следующей схеме:  


1. Воспитательная ценность: основная идея и характер музыкального 


воплощения.  


2. Литературный текст: общая оценка художественных качеств, 


особенности текста - наличие обращений, диалогов, наиболее значительные в 


выразительном отношении слова.  


3. Мелодия: характер мелодии, интонационная выразительность, 


интервалы, лад, размер, ритм, тесситура и диапазон.  


4. Фортепианное сопровождение: художественные достоинства, 


выразительность, доступность для детского восприятия.  


5. Структура (форма) песни: одночастная, двухчастная (запев, припев), 


куплетная. 


Предварительное ознакомление помогает педагогу понять содержание 


песни, выразительно ее исполнить, продумать последовательность 


разучивания с детьми. Выбирая песни, я предусматриваю возможность 


дальнейшего их применения в играх, хороводах, маршировках. Сюда можно 


отнести различные народные хороводные, игровые песни, «музыкальные» 


считалочки и др.  


Можно разучить и дополнительный репертуар при подготовке к 


праздникам. Для этой цели выбираются песни определенной тематики.  







Peqeu3Lrfl


Ha MeroAlaqecKoe rroco6ue no p€tsBururo My3brK€rrrbHore cnyxa r{ roJroca 4erefi
AoIrrKoJIbHoro Bo3pacra <CtyrIeHEKrr K neceHHoMy rBopqecrBy) My3hrK€urbHoro


pyKoBoAureJrf, Jlorreso fi Ana cr ackru Asarolbe BHbr


IvIBAOy MO r. KpacHoAap <<,,{ercxuft ca1Ng135)


,{anuoe MeroAklrlecKoe uoco6ne npeAcraBJrf,er co6ofi KaproreKy
yrlpaxHeuuit AIrfl ptt3BLITIrt My3bIK€uIbHoro cJryxa a roJroca, MeroAprrrecKr{x
peKoMeuAaqufi no pa3BpITLIrc AblxarenbHoro annapar a u npvrMepHoro 11eceHHoro
pereprydPl, o6le4uHeHHbIX B eAIaHyIo cl4creMy My3hrK€ursnofi pa6oru c AerbMH
AorrrKoJrbHoro Bo3pacTa.


fleHze KaK BvrA My3blK€tflruofi Aef,TeJrbHocrrd 3aHkrMaer BeAyIrIee Mecro B


AoIxKoJIbHoM My3bIK€urbHoM BocnkrraHnu. llen.recrufi ronoc cpaBq6Baror c
My3bIK€trIbHbIM LIHcrpyMeHroM, Koropufi 4aH pe6eHrcy rpupoAofi Als Bbrpa1geHvrfl
cBopIX sNaollzfi v pe€IJII43 ar\r4u My3bIK€uIbHbrx norpe6uocreft. B cpaBHe Huv c
I{HcrpyMeHT€LIIruofi My3hlKofi neuue o6laAaer 6olruefi czlofi gMorlr4oHurrrbHoro


ros4efi crBr4fl, Ha pe6eHKa.


B ocHoBe AasHofi cr{creMbr yrpaxseHufi
clrcreMa raAosofi conbMl,r3auuu. Pa1oTa B gToM


nexl{T peJrtTr{BHat cr{cTeMa vrlrvl


HarIpaBJIeHI{r,I AaeT BO3MOXHOCTb
JlorkIrlecKoro BBeAeHI4fl pe6euxa B MI,Ip 3ByKoB vr vlx B3arlMo4eficrnvlfl,, orrvrpaercfl
Ha IAHTepeCHbIe 14 AOCTyTIHbIe AJIf, AeTCKO|O BO3paCTa rrpr4eMbr pa3BuTr4fl
My3brK€rrrbHoro cnyxa ri foJroca 4erefi.


MeroAoJIorI4rIecKyIo ocHoBy AaHHoro olbrra cocraBnrror coBpeMeHHbre
KoHIIerrIkrr4 H rlpaKrllqecKlre rpyAhr VI. Mzrfirrr, H.A. Beuyruuoir, JI.B.
foluquuofi, E.VI. Alvrasona, H.A. Meuona, A.A. BofiHona, P.T. 3zHzu, A.I4.
Katzuene, VI.V. Jlenra4ona, A.H. Ctpenrnuroeofi, a rarcKe co6crseHHbre
paspa6orKrr aBropa.


,ll


I4rponue rIo[eBKLI, I4HcIIeHupoBaHraf, rreceH, ApaMarugarr4u c neceHHbrM
TBopnecrBoM cuoco6crBylor pa3BLITI4Io My3blKanbHoro cJry(a u roJloca 4erefi,
6aeupyroquxct Ha coBpeMeHHbIX rIoAXoAax u urpoBbrx rexHoJrorr4,rrx.


My3bIK€urbHbIX pyKoBoAl{Tenefi AOO, reAaroroB AoloJlHrlTeJrbHoro o6p€BoBaHr{f,
rlo BOK€IJIy n Mox(er 6urr I{cIIoJIb3oBaHo B pa6ore c AerbMrd AorrrKoJrbHoro
BO3paCTa.


Cnequat[cr 1 rareropvr4
orAeJra aH€rJrlt3a r,r noAAep)KKra


,{anuoe MeroAl{qecKoe noco6ze Hecer [eAarorr4qecKyro rleHHocrb Arrfl


il*'|}Tffiil 
o6paso Ba."un' 


_=:=\ e w C.f. Kypaur4HoBa


rroA[r,rcb yAo cToBepsro :


.{zpemop MKY K


&.;{"1,$":/
7; l'ltt


<€Jffi;ire


O.I4. Baxoncrcufr







OT3bIB


Ha MeroAl4rlecKoe noco6l4e rlo pa3Blarzro My3blKaJrbHoro cnyxa kr roJroca


.{eTefi AOrXKOJrbHofo Bo3pacTa


<CryneHbKr4 K rreceHHoMy rBopr{ecrBy)),
My3bIK€LrbHoro pyKoBo Aurenfl, Jlotcresofi AHa craearkr AHarolbeBHbr


MBAoy Mo r.KpacHoAap <!ercr<ufi car,j\b r 35))


Mero4urrecKoe noco6ze lpeAcraBJr.f,er co6ofi KaproreKy yrpDKH enufi rnfl
pa3BllTldfl, My3bIK€LIIbHO|O cnyxa v fonoca, MeToAr4qecKkrx peKoMe ruAa\uit IIo
pa3BI4rt4IO AbIXareJIbHofo annapara v [pt4MepHofo rreceHHofo penepr yapa,
o6re4IaHeHHbIX B eAI4Hyro cl4creMy My3brK€umuofi pa6oru c AerbMr4 AorxKonbHoro
BO3pacTa.


Vnpax HeHufl pa3AeneHhr Ha rprr lpyrrrrbr :


I rpyuna ynpakseuufi HanpaBJIeHa Ha cHirrne MbrrrrerrHoro Hanpqx eHvrfl.
2 rpynna - 3ro I{lphl Lt yrpa}KHeHufl Anfl pa3Buru,f, AbrxaHprfl.
3 rpynna - oro BoK€urbHble pacrleB Ku u ylpaxH eHr4fl Anfl pacurr4p eHvrfl Auana3oHa


I{ IIOJIETHOCTI4 IOJIOCA.


3ra cucreMa ylpaKueHptfi rlo3BoJlter paclr4pkrr b Avrarra3oH AercKkrx roJrocoB 14


IpI4BOAI{T K 3HarII'ITeJIbHOMy ynyqueHlIlo yIenOAI4rIeCKoro clyxa 4erefi.


Pa^gnzrue My3bIKaIIbHoro cnyxa h rreBqecKoro ronoca y crapttrnx
AoIxKoJIbHI4KoB flBrllerc.f, Heo6xo4zvrblM KoMrIoHeHToM My3hrKaJrbHoro Bocn4TaHr4fl.


lauuoe MeroAllqecKoe noco6ze Hecer rreAarorr4rrecKylo ueHHocrb Anfl
My3hIK€LlbHbIX pyKoBoAl4Tenefi AOO, rleAaroroB AononH7TeJrbHoro o6p a3oBaH;2,fl..


Crapruufi socnr4TareJrb


MEAOy MO r.KpacHoAap <[ercrufi ca1J\b 137>>


n
tt1 f I


ttt tl ,-
f ./=.- -4--(--( -'r H.C. PuxuroBa


I


,1,
.ltll


lll


,tf
f,






