
 
 

 



Результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

1. Патриотического воспитания: 

   осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, 

уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; стремление развивать и сохранять музыкальную культуру 

своей страны, своего края. 

2. Гражданского воспитания: 

   готовность к выполнению обязанностей гражданина, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, отражённых в 

лучших произведениях мировой  музыкальной  классики,  готовность  поступать в своей 

жизни в соответствии с эталонами нравственного само определения, отражёнными в них; 

активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников 

творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, 

праздничных мероприятий. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

   ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных 

ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей 

этики и эстетики; придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной деятельности, при 

подготовке концертов, фестивалей, конкурсов. 

4. Эстетического воспитания: 

   восприимчивость к различным видам искусства, стремление видеть прекрасное в 

окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому 

себе; осознание ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального 

искусства как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стрем- ление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Ценности научного познания: 

   ориентация на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыка- ми 

познания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение основными способами 

исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на 

материале доступной текстовой, аудио- и видеоинформации о различных явлениях 

музыкального искусства, использование  специальной терминологии. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

   осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт 

восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, 

в том числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской 

деятельности; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других; сформированность навыков рефлексии, признание своего права  на 

ошибку и такого же права другого человека. 

7. Трудового воспитания: 

   установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 



интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и 

искусства; уважение к труду и ре зультатам трудовой деятельности. 

8. Экологического воспитания: 

   повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; участие в 

экологических проектах через различные формы музыкального творчества. 

9. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

   освоение социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, 

группы, сформированные в учебной исследовательской и творческой 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культур- ной среды; стремление перенимать опыт, учиться у других 

людей — как взрослых, так и сверстников, в том числе в разнообразных 

проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере 

музыкального и других видов искусства; смелость при соприкосновении с 

новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, способность 

ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать 

внимание на перспективные тенденции и направления развития культуры и 

социума; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный 

интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими 

психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями: 

   Овладение системой универсальных познавательных действий в рамках 

программы «Хоровое пение» реализуется в контексте развития 

специфического типа интеллектуальной деятельности — музыкального 

мышления, которое связано с формированием соответствующих 

когнитивных навыков обучающихся, в том числе: 

     1.1. Базовые логические действия: 

—выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного 

музыкального звучания; 

—устанавливать существенные признаки для классификации                     

музыкальных явлений, выбирать основания для анализа, сравнения и 

обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементов 

музыкального языка; 

—сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков 

произведения, жанры и стили музыкального искусства; 

—обнаруживать взаимные  влияния  отдельных  видов,  жанров и стилей 

музыки друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

—выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе 

выразительных средств, используемых при создании музыкального образа 

конкретного произведения, жанра, стиля. 

1.2.  Базовые исследовательские действия: 

—следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, 

«наблюдать» звучание музыки; 

—использовать вопросы как инструмент познания; 

—формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, 

исполнения музыки; 



—составлять алгоритм действий и использовать его для решения 

исполнительских и творческих задач; 

—проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей музыкально-языковых единиц, 

сравнению художественных процессов, музыкальных явлений, культурных 

объектов между собой; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, слухового исследования. 

1.3.  Работа с информацией: 

—применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной или творческой задачи и 

заданных критериев; 

—понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными 

записями; 

—использовать интонирование для запоминания звуковой информации, 

музыкальных произведений; 

—выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в аудио- и 

видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

—оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

—различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной или 

творческой задачей; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(вокальное исполнение, текст, таблица, схема, презентация, театрализация 

и др.) в зависимости от коммуникативной установки. 

2. Овладение универсальными коммуникативными  действиями: 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий в рамках 

программы «Хоровое пение» реализуется, в первую очередь, через 

совместную певческую деятельность. Она предполагает не только 

групповую форму работы, но формирует более сложную социальную 

общность обучающихся — творческий коллектив. Хоровое пение — один из 

немногих  видов учебной деятельности, идеально сочетающих в себе 

активную деятельность каждого участника с ценностью общего результата 

совместных усилий. 

Специфика взаимодействия в процессе вокально-хорового исполнительства 

определяется не только особыми формами передачи информации 

музыкальными средствами (минуя вербальные каналы коммуникации), но и 

неповторимым комплексом ощущений, эмоциональным переживанием 

психологического единства поющих, известных как феномен «соборности». 

Данные условия определяют уникальный вклад хорового пения в 

формирование совершенно особых коммуникативных умений и навыков в 

составе базовых универсальных учебных действий. 

     2.1. Невербальная коммуникация: 

—воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, 

понимать ограниченность словесной передачи смысла музыкального 

произведения; 

—передавать в собственном исполнении художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 

музыкальному произведению; 



—осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 

общении; 

—эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в 

ситуации публичного выступления; 

—распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты, в 

том числе дирижёрские жесты), расценивать их как полноценные элементы 

коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень общения. 

2.2.  Вербальное общение: 

—воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; 

—выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с 

музыкальным искусством в устных и письменных текстах; 

—понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

—вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы, поддерживать благожелательный тон диалога; 

—публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

2.3.  Совместная деятельность (сотрудничество): 

—развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, 

сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать 

ценность такого социально-психологического опыта, переносить его на другие 

сферы взаимодействия; 

—понимать и использовать преимущества и специфику коллективной, 

групповой и индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать 

наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

—принимать цель совместной деятельности, коллегиально строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

—уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

—оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена коллектива в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчёта перед группой, коллективом. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями: 

   В хоре, в отличие от других видов деятельности, личные результаты 

обучающихся обретают подлинную ценность только в качестве вклада 

каждого участника хорового коллектива в общее дело. Поэтому в рамках 

программы «Хоровое пение» регулятивные универсальные учебные действия 

тесно смыкаются с коммуникативными. Самоорганизация и рефлексия 

приобретают ярко выраженные коллективные черты, нередко предполагают 

корректировку личных интересов и намерений, их подчинение интересам и 

потребностям творческого коллектива в целом. 

      3.1. Самоорганизация: 

—ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских 

навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

—планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач 

частного характера; 



—выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и 

жизненных ситуациях; 

—самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

—делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

3.2.  Самоконтроль (рефлексия): 

—владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

—давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения; 

—предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; 

понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому опыту. 

3.3.  Эмоциональный интеллект: 

—чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других 

людей, использовать возможности музыкального искусства для расширения 

своих компетенций в данной сфере; 

—развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-

опосредованного общения, публичного выступления; 

—выявлять и анализировать причины эмоций; 

—понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя 

коммуникативно-интонационную ситуацию; 

—регулировать способ выражения собственных эмоций. 

3.4.  Принятие себя и других: 

—уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам; 

—признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов 

деятельности; 

—принимать себя и других, не осуждая; 

—проявлять открытость; 

—осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты: 

Создавать музыкальный образ исполняемого произведения в соответствии с 

драматургией его развития, использовать для этого оптимальный спектр 

выразительных возможностей голоса (тембр, динамика, штрихи), дикции, 

мимики и жестов; 

чисто интонировать свою партию в удобном диапазоне (сопрано I: d1 – fis2, 

сопрано II: d1 – es2 альты: h – c2), петь в академической манере, а также 

отдельные произведения с эле- ментами эстрадно-джазового стиля, используя 

мягкую, при необходимости твёрдую, придыхательную атаку звука; петь в 

динамическом диапазоне pp – ff, сохранять полётность тембра, гибкость звука, 

подключать вибрато при увеличении силы и яркости звучания, владеть 

навыками филировки звука, уметь пластично переключаться между разными 

приёмами звуковедения, штрихов; 

исполнять уверенно, интонационно  чисто  различные виды двухголосия в 

произведениях гомофонно-гармонического и полифонического склада, 

участвовать в исполнении произведений с эпизодическим трёхголосием, 



простейшими видами трёхголосия (выдержанный тон в одном из голосов, 

остинато, подголоски, трёхголосные каноны); 

уметь выразительно исполнить не только свою, но и любую другую партию 

изучаемого произведения; 

исполнять среднюю по продолжительности программу, состоящую из музыки 

различных жанров и стилей, в том числе некоторое количество виртуозных 

одноголосных и многоголосных произведений, не менее одного 

многочастного произведения (сюита, цикл); 

уметь без помощи взрослых организовать собственное выступление, 

исполнение 3—5 произведений (соло, в небольшом ансамбле) перед 

публикой; 

самостоятельно или с группой одноклассников составлять исполнительский 

план музыкального произведения, реализовывать его в пении; 

в совершенстве овладеть навыками певческого, в т. ч. цепного дыхания, 

уметь «предвидеть» величину музыкальной фразы и распределить певческий 

выдох, распределять дыхание при исполнении крещендо и диминуэндо, пауз 

без смены дыхания в различных темпах; 

сознательно стремиться, добиваться творческого единства в процессе 

концертного исполнения и во время репетиций с другими участниками хора, 

дирижёром; 

помогать младшим участникам хора в процессе разучивания хоровых партий, 

организовывать личное шефство над юными хористами; 

критически оценивать результаты репетиционной и концертной 

деятельности как своей собственной, так и коллектива в целом, выявлять 

ошибки и стремиться к их конструктивному преодолению; 

импровизировать, сочинять вокальные и ритмические фрагменты, голоса, 

подголоски в стиле и характере разучиваемых музыкальных произведений; 

определять на слух: лады, интервалы, аккорды, основные гармонические 

функции, в т. ч. доминантовый септаккорд, обращения трезвучий; 

понимать значение терминов и понятий: стиль, камерные жанры, кантата, 

оратория, месса, литургия, барокко, классицизм, романтизм; 

сольфеджировать, определять интервальный, аккордовый и 

функционально- гармонический состав фрагментов изучаемых 

произведений; 

создавать убедительный сценический образ исполняемых произведений, в том 

числе с элементами театрализации, сценического движения; 

принимать участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, оказывать 

посильную помощь учителю в организации выездных мероприятий; 

заниматься самообразованием и развитием своего культурного кругозора 

(чтение книг по искусству, посещение театров, концертов, создание своей 

музыкальной коллекции 

и т. д.). 

Формы и виды деятельности: 

-  групповые занятия 

-  индивидуальные занятия  

-  занятие-постановка, репетиция  

-  концерт 

-  фестиваль, конкурс 

     Практическая часть включает в себя: 

- выполнение вокально-тренировочных упражнений; 

- разучивание и прорабатывание репертуара; 

- самостоятельная творческая деятельность. 



 Теоретическая часть включает в себя: 

- беседы о специфике пения как вида деятельности; 

- рассказ о правильной певческой позиции и строении голосового аппарата; 

- анализ музыкальных произведений; 

- обсуждение собственных  выступлений или иных артистов.  

- прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей выступлений      

профессиональных певцов и детских вокальных коллективов. 

    Перечисленные виды деятельности включены в схему каждого занятия и являются их 

неотъемлемой частью. Они нацелены на активное включение учащегося в учебный 

процесс с целью раскрытия творческого потенциала ребёнка. 

 

 

Содержание программы курса внеурочной деятельности 
 

1. Распевания, упражнения для развития певческого аппарата: 

   Дикционные упражнения, музыкальные скороговорки. Упражнения на 

освоение двухголосного строя. Упражнения на  расширение динамического 

диапазона, на контрастную смену динамики, в т. ч. в подвиж ном темпе. 

Элементы фонопедических упражнений В. Емельянова 

2. Музыкальная грамота, упражнения для развития музыкального 

слуха: 

  Упражнения для развития гармонического слуха (cпеть нижний звук из 

двух, средний,  нижний звук из трёх, определение на слух в сравнении 

интервалов и аккордов, определение гармонических функций T-D-

S).Тональности До мажор – ля минор, Соль мажор – ми минор, Фа мажор – 

ре минор, Ре мажор – си минор. Ключевые знаки, ступеневый состав, 

основные аккорды. Музыкальные размеры, в т. ч. переменные. 

Ритмические рисунки различного уровня сложности, в т. ч. с мелки ми 

длительностями, синкопами, триолями 

3. Работа над репертуаром, в т. ч.: 

Накопление репертуара, формирование значительной по объёму 

программы, состоящей из разнохарактерных музыкальных произведений, 

отражающих многообразие стилей и жанров хоровой музыки. Освоение 

нескольких виртуозных произведений.   

   Народная музыка: Русские народные песни, в т. ч. лирические 
протяжные, плясовые, исторические. Песни народов России, народов 
мира в обработках и переложениях для детского хора. 

  Зарубежная классическая музыка: Песни и хоры зарубежных 

композиторов XVII—XIX вв. Стили барокко, романтизм. Жанры культовой 

музыки, полифонический и гомофонно-гармонический склад   

  Русская классическая музыка: Песни и хоры русских композиторов XIX 
— первой половины XX в.     Религиозная тема в творчестве русских 
композиторов-классиков, переложения романсов. 

  Музыка современных композиторов: Песни отечественных и зарубежных 

композиторов второй половины XX — начала XXI в. Джазовая манера пения. 

Элементы джазового стиля (свинг, синкопа, джазовые гармонии) 

4. Индивидуальная   работа с солистами, творческие проекты: 

   Индивидуальные или мелкогрупповые занятия с солистами, ведущими 

концертов. Подготовка  отдельных групп обучающихся к самостоятельным 

выступле ниям. 

5. Репетиции к концертам и другим выступлениям: 



   Репетиции (в том числе сводные с другими хоровыми коллективами). Целостность 

исполнения всей программы, сценическая выносливость. 

6. Выступления: 

   Концерт — важнейшая форма музыкальной жизни. Триединство композитор — 

исполнитель — слушатель. Выступления в своём образовательном учреждении и за его 

пределами. Участие в конкурсах и хоровых фестивалях. 

7. Посещения театров, концертов, кинозалов: 

   Культурный туризм. Познавательный контекст    выездных мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование курса внеурочной 

деятельности «КТД»  6 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела программы, 

тем уроков 

Дата 

урока 

 по 

плану 

Дата 

урока 

 по 

факту 

Примечания 

1. Дикционные упражнения, музыкальные 

скороговорки. Упражнения на освоение 

двухголосного строя. 

   

2. Упражнения на  расширение динамического 

диапазона, на контрастную смену динамики, в 

т. ч. в подвиж ном темпе. 

   

3. Элементы фонопедических упражнений В. 

Емельянова 

   

4. Упражнения для развития гармонического 

слуха (cпеть нижний звук из двух, средний,  

нижний звук из трёх, определение на слух в 

сравнении интервалов и аккордов, 

определение гармонических функций T-D-S). 

   

5. Тональности До мажор – ля минор, Соль 

мажор – ми минор, Фа мажор – ре минор, Ре 

мажор – си минор. Ключевые знаки, 

ступеневый состав, основные аккорды. 

   

6. Народная музыка    

7. Жанры культовой музыки, полифонический и 

гомофонно-гармонический склад   

   

8. Религиозная тема в творчестве русских 

композиторов-классиков, переложения 

романсов. 

   

9. Песни отечественных и зарубежных 

композиторов второй половины XX — начала 

XXI в 

   

10 Джазовая манера пения. Элементы джазового 

стиля (свинг, синкопа, джазовые гармонии) 

   

11. Индивидуальная   работа с солистами, творческие 

проекты 

   

12. Индивидуальная   работа с солистами, творческие 

проекты 

   

13. Индивидуальная   работа с солистами, творческие 

проекты 

   

14. Репетиции к концертам и другим выступлениям    

15. Выступления    

16. Выступления    

17. Посещения театров, концертов, кинозалов    

 

 

 


