


Пояснительная записка 

 

           Музыка играет важную роль в жизни людей, а для детей первой 

возможностью выразить себя в мире становятся песни. Песня – не только 

форма художественного отображения жизни, но и форма общения людей. 

Пение занимает важное место в жизни человека и принадлежит к 

основным видам исполнительства. Занятия пением приносят ребенку не 

только наслаждение красотой музыкальных звуков, которое благотворно 

влияет на детскую психику и способствует нравственно – эстетическому  

развитию личности, но и дают специфические знания и умения в этой 

области искусства. 

         Музыкальное образование детей, в силу своей многогранности не 

может ограничиваться только уроками музыки в школе. Большое значение 

в его совершенствовании имеют занятия в учреждениях дополнительного 

образования. В процессе занятий в вокальных коллективах у детей 

повышается интерес к разножанровой вокальной музыке, развивается 

музыкальный слух, ребенок учится исполнять сам вокальные произведения 

и тем самым расширяет свой кругозор, формирует знания во многих 

областях музыкального искусства. 

Программа имеет художественную направленность. Главное 

место в ней, безусловно, принадлежит песне. Актуальность программы 

заключается в том, что песня многообразно отображает жизнь человека, 

раскрывает его духовную красоту и богатство, его думы и чаяния. 

Эстетические идеалы, заложенные в песне, оказали благотворное влияние 

на многие поколения людей. 

Песня учит с достоинством, но без ложной патетики любить свою 

Родину, народ, природу, воспитывает чувства коллективизма и 

товарищества, развивает музыкально- поэтический вкус, побуждает 

творческие способности. 

Ознакомление учащихся с неизвестным материалом, 

воспроизведение его, закрепление, повторение, поиск новых вариантов - 

всё это происходит в игровых формах, вызывающих  у детей интерес, а 

значит, повышающих эффективность усвоения. Также дети знакомятся с 

народным творчеством и выразительным ритмом народных песен.      

Цель программы:      

      -Создание условий для развития творческих способностей и 

нравственного становления детей школьного возраста посредством 

вовлечения их в певческую деятельность. 

 -Формирование эстетически развитой личности ребёнка посредствам 

обучения основам пения. 

Задачи: 

1. развитие музыкального слуха, правильное интонирование 

2. развитие певческих навыков 
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3. развитие творческих способностей и импровизация в исполнении 

4. расширение музыкального кругозора учащихся, формирование 

интереса и любви к музыке 

5. воспитание художественного вкуса, чувства коллективизма и 

взаимное согласие в ансамбле. 

После окончания курса уч-ся должны знать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем 

жизни; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие музыкальных образов и способы их развития; 

уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения; 

 выразительно исполнять соло; 

 исполнять в хоре вокальные произведения; 

 сравнивать музыкальные произведения на основе полученных 

знаний; 

      Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и 

развивающих задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей: 

-обучить основам музыкальной культуры, совершенствовать вокальное 

мастерство; 

-сформировать основы сценической культуры; 

-развивать навыки сольного и ансамблевого исполнения; 

-развивать творческую активность детей; 

-воспитывать эстетический вкус и исполнительскую культуру. 

При необходимости допускается корректировка содержания и форм 

занятий, времени прохождения материала. В силу возрастных 

особенностей, обучения детей пению необходимо вести систематично, 

начиная с элементарных приемов освоения вокальных навыков. Занятия 

начинаются с распевания, которое выражает двойную функцию: 

-подготовку голосового аппарата; 

-развитие вокально-хоровых навыков и эмоциональной отзывчивости; 

     Особую роль в формировании вокальной культуры детей играет опыт 

концертных выступлений. Он помогает преодолевать  психологические 

комплексы – эмоциональную зажатость, боязнь сцены, воспитывает волю 

и дает детям опыт самопрезентации. 
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Программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст детей от 8 до 18 

лет. Наполняемость группы до 15 человек. Занятия проводятся  по 1 часу 1 

раз в неделю, 35 часов в год.   

Формы организации вокальной деятельности: 

- музыкальные занятия; 

- занятия – концерт; 

- репетиции; 

- творческие отчеты. 

Основной формой работы является музыкальное занятие, которое 

предполагает взаимодействие педагога с детьми и строится на основе 

индивидуального подхода к ребенку. 

Используемые методы и приемы обучения: 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный (видеозаписи) 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

-  практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный 

ответ) 

- методические ошибки 

- методические игры 

В ходе реализации программы применяются педагогические 

технологии известных педагогов – музыкантов: В. В. Емельянова, К. Орфа. 

Содержание программы и песенный репертуар подбираются в 

соответствии с психофизическими и возрастными особенностями детей. 

Таким образом, каждому ребенку предоставляется возможность в 

соответствии со своими интересами и возможностями выбрать свой 

образовательный маршрут. При наборе детей специального отбора не 

предполагается. 

Параллельно с учебной деятельностью проходит воспитательный 

процесс задачами которого являются: 

- создание дружного коллектива; 

- взаимодействие между детьми, педагогом и родителями; 

Результаты освоения программы вокального кружка 

            Обучение  вокалу в учебной деятельности обеспечивает 

личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 

учащихся. У школьников обогащается эмоционально – духовная сфера, 

формируются ценностные ориентиры, умение решать художественно – 

творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается 

воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать 

участие в социально  значимой деятельности, в художественных проектах 

школы, культурных  событиях региона и др. 

В результате освоения содержания программы происходит 

гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности 

обучающегося, формируется целостное представление о мире, развивается 
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образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение 

способов творческого самовыражения осуществляется познание и 

самопознание. 

          Предметными результатами занятий по программе вокального 

кружка являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – 

эстетическая компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

           Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде 

искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и 

искусству родного края, нации, этнической общности. 

    Способы отслеживания результатов освоения  образовательной 

программы. 

    Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных 

умений и навыков 1 раз в полугодие проводятся контрольные занятия 

(занятия – концерты) – Приложение1 

    Отслеживание уровня сформированности вокально-слуховых 

представлений детей проводится с помощью диагностики разработанной 

руководителем объединения. 

    Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с 

помощью методов наблюдения и опроса. 

Лучшим контролем проделанной работы являются концертные 

выступления и конкурсы. Праздничные выступления помогают детям 

наиболее полно раскрыть свои творческие и музыкальные способности, 

придает им уверенность и становятся полезной певческой практикой.  

Способы определения результативности: подведение итогов по 

каждому изучаемому разделу в виде концертных программ, участием в 

школьных, районных и городских конкурсах. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной (общеразвивающей) программы: концерты, 

фестивали, конкурсы. 

Контроль успеваемости обучающихся осуществляется без 

выставления оценок. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие: Пение как вид музыкальной 

деятельности 

1 

2 Пение учебно-тренировочного материала. 5 

3 Слушание музыки 6 

4 Вокальная работа. Пение произведений. 17 

5 Мероприятия воспитательно-познавательного характера 2 

6 Концертные выступления 4 

 Итого: 35 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

 

Название темы 

Количество часов 

теория практика 

1 Вводное занятие. Пение как вид музыкальной 

деятельности 

1  

2 Подбор репертуара.  1 

3 Разучивание песен: «Осенние дорожки», 

«Чудная пора». Слушание песен об осени. 

 1 

4 Слушание: Чайковский «Времена года» 

(сентябрь), Вивальди «Времена года», 

«Осень». 

Работа над песнями «Чудная пора», «Осенние 

дорожки». 

 1 

5  «Алые паруса», «Капитан», «Наши судьбы» - 

повторение песен к дню учителя. 

 1 

6 Выступление на «Осеннем бале»  1 

7 Работа над песнями к празднику «День 

матери», «Мама»,  и др. песен о маме. 

 1 

8 Работа над образами песен к дню матери. 

«Мама – лучший друг» 

 1 

9 Работа над образами песен к дню матери.  1 

10 Слушание песен «Ты скажи мне, мама», 

«Поговори со мною мама». 

 1 

11 Выступление в СДК  1 

12 Знакомство с длительностями и ритмом, 

определение лада, определение песен на 

слух. 

1  

13 Разучивание Новогодних песен.  1 
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14 Работа над песнями: «Карнавал», «В ночь под 

Новый год», «Новогодняя». 

 1 

15 Работа над ритмом, динамикой. Знакомство с 

композиторами детских песен. 

0,5 0,5 

16 Работа над образами Новогодних песен.  1 

17 Святочные гуляния. 0,5 0,5 

18 Фольклорный фестиваль.  1 

19 Подготовка к конкурсу патриотической 

песни. Разучивание песен «Офицеры», 

«Смуглянка», «Главный праздник», 

«Вызываю я вас из бессмертия». 

 1 

20 Разучивание песен на Вахту памяти.  1 

21 Повторение песен о маме. Подготовка к 

празднику «8 Марта – день особый». 

 1 

22 Разучивание песен «Свет звезды», «Белый 

лист», «Улыбка», «Птица». импровизация, 

изменение тональности 

 1 

23 Разучивание песен «Свет звезды», «Белый 

лист», «Улыбка», «Птица». импровизация, 

изменение тональности 

 1 

24 Подготовка к концерту на 8 марта. 0,5 0,5 

25 Работа над песнями «Улыбка», «Птица», 

«Кораблик». Работа над сценическим 

образом. 

 1 

26 Работа над песнями «Улыбка», «Птица», 

«Кораблик».Неделя детской песни. 

 1 

27 Работа над ритмом, динамикой. 0,5 0,5 

28 Слушание патриотической музыки. 0,5 0,5 

29 Участие в фестивале патриотической песни.  1 

30 Разучивание песен к празднику Победы.  1 

31 Разучивание песен к празднику Победы.  1 

32 Участие в вахте памяти. Концертное 

выступление. 

 1 

33 Мероприятия воспитательно-познавательного 

характера. Разучивание песен на последний 

звонок. 

0,5 0,5 

34 Разучивание песен на последний звонок.  1 

35 Итоговое занятие.  1 

Итого (всего 35 часов) 5 30 
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Вводное занятие: пение как вид музыкальной деятельности. 

1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Правила охраны 

детского голоса. Характеристика детских голосов и возрастные 

особенности состояния голосового аппарата. Нарушения правил охраны 

детского голоса: форсированное пение; несоблюдение возрастного 

диапазона и завышенный вокальный репертуар; неправильная техника 

пения (использование приёмов, недоступных по физиологическим 

возможностям детям определённого возраста), большая 

продолжительность занятий, ускоренные сроки разучивания новых 

произведений, пение в неподходящих помещениях. Пение как вид 

музыкально-исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, 

вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, октете), хоровом 

пении. Организация занятий с певцами-солистами и вокальным ансамблем. 

Правила набора голосов в партии ансамбля. Понятие об ансамблевом 

пении. Разновидности ансамбля как музыкальной категории (общий, 

частный, динамический, тембровый, дикционный). Ансамбль в 

одноголосном и многоголосном изложении. 

2. Пение учебно-тренировочного материала. Упражнения на дыхание 

по методике А.Н. Стрельниковой. 

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), 

мышц гортани и носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», 

«Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой 

маятник». Фонетический метод обучения пению. Основные положения. 

Упражнения на сочетание различных слогов-фонем. Усиление 

резонирования звука. Метод аналитического показа с ответным 

подражанием услышанному образцу. Унисонные упражнения. Пение 

упражнений с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента. Упражнения первого уровня  формирование певческих 

навыков: мягкой атаки звука; звуковедение 1еgаtо при постепенном 

выравнивании гласных звуков; свободного движения артикуляционного 

аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения дыхания. 

3. Слушание музыки.  Формирование вокального слуха учащихся, 

их способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса; 

анализировать качество пения, как профессиональных исполнителей, так и 

своей группы (а также − индивидуальное собственное исполнение). 

Обсуждение, анализ и умозаключение в ходе прослушивания аудио- и 

видеозаписей. 

4. Вокальная работа. Пение произведений. Работа над певческим 

репертуаром. 

4.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её 

особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, 
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ритма и исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение 

своеобразия народного поэтического языка. Освоение средств 

исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых 

песен. Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение 

обработок народных песен с сопровождением музыкального инструмента. 

Исполнение народной песни сольно и вокальным ансамблем. 

4.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. 

Освоение классического вокального репертуара для детей. Освоение 

средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, 

различных типов звуковедения и т.д. 

4.3. Работа над произведениями зарубежных композиторов-

классиков. Освоение классического вокального репертуара для детей, 

созданного зарубежными композиторами (Р. Шуман, Ф. Шуберт, И.С. Бах, 

Л. Бетховен и др.). Освоение произведений различных жанров (песня, 

миниатюра, баллада и т.д.). Освоение средств исполнительской 

выразительности  динамики, темпоритма, фразировки, штрихов и 

т.д.Исполнение произведений: с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента; сольно и вокальным ансамблем. 

5. Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 

Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с 

фотографиями, афишами. Сбор материалов для архива студии. 

6. Концертные выступления.  Выступление солистов и группы. 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а 

также с характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание 

тематического планирования может видоизменяться. 

 

Методы стимулирования познания и деятельности: 

 Поощрение; 

 Контроль; 

 Самоконтроль; 

 Самооценка; 

 Вручение подарка; 

 Одобрение словом; 

Методы поощрения: 

 Благодарность; 

 Благодарственное письмо родителям; 

 Устное одобрение. 
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Необходимые условие реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

2. Наличие репетициального зала (сцена). 

3. Баян. 

4. Музыкальный центр, компьютер. 

5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

6. Электроаппаратура. 

7. Зеркало. 

8. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из 

бросового материала). 

9. Нотный материал, подборка репертуара. 

10. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

11. Записи выступлений, концертов. 

 

Список литературы 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Мир музыкальных праздников: 

Методические разработки и сценарии: в 2-х кн.: Кн.1 : Начальная 

школа. – М.: 5 за знания, 2006. – 208с. – (Классному 

руководителю). 

2. Агапова И.А., Давыдова М.А. Развивающие музыкальные игры, 

конкурсы и викторины. - М.:ООО «ИД РИППОЛ классик», ООО 

Издательство «ДОМ. XXI век», 2007. – 222с. –(серии «Учимся 

играючи», «Азбука развития»). 

3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя- музыканта. – 

М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 336с.: ноты. – (Б-ка 

учителя музыки). 

4. Музыка для преподавателей, воспитателей, классных 

руководителей 1-7 классов /сост. В.В. Фадин. -  Волгоград: 

Учитель, 2005. – 99с. 

5. Покровский Б.А. Путешествие в страну Опера. – М.: 

Современник, 1997. – 238с.: фотоил. – (Под сенью дружных муз). 

6. Радынова О. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 1997. Ч. 1.– 608 с.: нот. 

7. Хит – 2003. Лучшие песни года. Часть 1. – М.: «Современная 

музыка», 2004г. – 128с. 

8. Хит – 2003. Лучшие песни года. Часть 2. – М.: «Современная 

музыка», 2004г. – 128с. 

9. . Горюнова Л.В. Теория и практика формирования музыкальной 

культуры младшего школьника, М, 2001. 

10. Юдина Е.И. Азбука музыкально – творческого саморазвития, М, 

1994. 
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11. Ригина Г.С. творческая деятельность младших школьников в 

системе музыкального воспитания, М, 2002. 

12. Воспитание музыкой, М, Просвещение, 2004. 

13. Тарасов. Музыка в семье. Музыкальная детская литература. 

14. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах, Советский 

композитор, 2006. 
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Приложение 1 

Оценочные материалы 

С целью определения уровня усвоения общеобразовательной 

общеразвивающей программы, а также для повышения эффективности и 

улучшения качества учебно-воспитательного процесса проводится 

педагогический мониторинг в течение всего периода обучения. Программа 

мониторинга включает три этапа: первичная диагностика, промежуточная 

и итоговая аттестации. Результаты педагогического мониторинга 

оцениваются по 10-ти бальной системе.  

Первичная диагностика. 

Цель: определение общего уровня развития ребенка и его склонности к 

вокальным занятиям. 

Задачи: 

- определение общего уровня развития ребенка; 

- выявление природных способностей к вокалу; 

- выявление уровня информированности в области Эстрадного вокала; 

- определение мотивации к занятиям. 

Срок проведения: при поступлении в творческое объединение. 

Форма проведения: собеседование, выполнение практического задания. 

 

Содержание 

Теоретическая часть: ребенку предлагают ответить на следующие 

вопросы: 

- Нравится ли тебе петь? 

- Кто посоветовал заниматься эстрадным пением? 

- Имеется ли начальная вокальная подготовка? 

Практическая часть: ребенку предлагают выполнить следующие задания: 

- упражнения на чистоту интонирования; 

- упражнения на дикцию; 

- упражнения на раскрытия диапазона. 

Критерии оценки. 

Минимальный уровень (1 - 4 балла) - у ребенка не развит музыкальный и 

ритмический слух, минимальный уровень способностей к эстрадному 

пению, рассеянное внимание, не дисциплинирован. 

Средний уровень (5 - 8 баллов) - у ребенка развит музыкальный и 

ритмический слух, умеет концентрировать внимание, но музыкальность 

развита недостаточно. Проявляет интерес к вокалу. 

Максимальный уровень (9 - 10 баллов) - ребенок показывает высокий 

уровень способностей к эстрадному вокалу, развит музыкальный и 

ритмический слух, проявляет интерес к занятиям. 
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Промежуточная аттестация. 

Цель: выявление соответствия уровня теоретической и практической 

подготовки детей программным требованиям. 

Задачи: 

- определение уровня усвоения детьми теоретических знаний в 

соответствии с данным периодом обучения; 

- определение уровня сформированности практических умений в 

соответствии с данным этапом обучения. 

Срок проведения: декабрь. 

Форма проведения: открытое занятие. 

Содержание 

Теоретическая часть: 

- знание основных базовых нот гаммы; 

- знание упражнений на дикцию и артикуляцию; 

- знание правил поведения в вокальном объединении. 

Практическая часть: 

- определение характера музыки, темпа; 

- воспроизведение на хлопках разнообразные ритмические рисунки; 

- исполнение основных упражнений на протяжность гласных и согласных; 

- исполнение дыхательных упражнений. 

 

Критерии оценки. 

Минимальный уровень (1 - 4 балла) - ребенок не владеет теоретическими 

знаниями, не развит музыкальный и ритмический слух, не знает основные 

упражнения. 

Средний уровень (5 - 8 баллов) - ребенок отвечает на теоретические 

вопросы с небольшой помощью педагога, слышит музыку и ритм, 

согласовывает движения с музыкой, но допускает не точности в 

исполнении произведения. 

Максимальный уровень (9 - 10 баллов) - ребенок показывает высокий 

уровень знаний теоретического материала, сочетает музыку с движениями, 

исполняет произведение с элементами движений без ошибок, знает 

терминологию. 

Итоговая аттестация. 

Цель: выявление уровня усвоения детьми программного материала, 

соответствие прогнозируемым результатам образовательной программы. 

Задачи: 

- определение степени усвоения практических умений и навыков в 

соответствии с прогнозируемыми результатами первого года обучения; 

- выявление уровня усвоения теоретических знаний; 

- определение уровня развития индивидуальных творческих способностей; 

- анализ полноты реализации программы первого года обучения. 

Срок проведения: май. 

Форма проведения: контрольный урок. 
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Содержание 

Теоретическая часть: 

- знание основных упражнений без форсировки и излишнего 

напряжения, в близкой вокальной позиции, звонкого, слегка округлого 

звука. 

- Пение с сопровождением и без музыкального сопровождения. 

- знание упражнений на staccato и legato. 

Практическая часть: 

- исполнение простых произведений с элементами движений. 

- исполнение упражнений перед зеркалом на артикуляцию . 

- исполнение дыхательных упражнений; 

- умение правильно держать осанку. 

 

Критерии оценки. 

Минимальный уровень (1 - 4 балла) - обучающейся овладел менее ½ 

объема теоретических знаний и практических умений, навыков 

предусмотренных программой. 

Средний уровень (5 - 8 баллов) - обучающейся овладел не менее ½ объема 

теоретических знаний и практических умений, навыков предусмотренных 

программой. 

Максимальный уровень (9 - 10 баллов) - обучающейся показывает 

высокий уровень знаний теоретического материала, овладел всеми 

умениями и навыками, предусмотренными программой 
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Приложение 2 

Методические материалы 

Методы настройки певческих голосов детей. 

При любом регистровом режиме работы гортани следует добиваться 

правильного звукообразования, то есть пения свободного, но в меру 

активного, без форсировки и излишнего напряжения, в близкой вокальной 

позиции, звонкого, слегка округлого. 

Настройка голоса на правильное звукообразование в любом 

регистровом режиме должна непременно идти в такой 

последовательности: легкое стаккато, переходящее в протяжный звук. При 

этом действует следующий физиологический механизм. Звуковой импульс 

стаккато органично приводит в движение на короткий миг вместе с 

голосовыми связками голосовые мышцы эластичного конуса, а затем 

наступает расслабление. Когда после толчка атаки звук переходит в 

кантилену на той же высоте тона, то при этом используется уже 

полученная форма согласованного движения различных мышечных групп 

звукообразующего участка гортани. Кроме того, стаккато само по себе 

активизирует опорно-мышечную дыхательную функцию, что обеспечивает 

равномерность выдоха воздуха, а также оптимальный уровень силы звука 

легато. 

Отрывистое пение не допускает мышечных зажимов и является 

отправной точкой для правильного звукообразования, как бы его 

зародышем. Начальный отрывистый звук, переведенный на последующее 

за ним протяжное звучание, даст положительный результат при 

формировании необходимых качеств певческого звука и кантилены. 

 

Методы работы над певческим дыханием. 

На первом этапе работы одним из методов является использование 

дыхательных упражнений вне пения. 

Дыхательные упражнения без пения необходимы лишь в том случае, 

когда вводится понятие о правильных дыхательных движениях. С этой 

целью рекомендуется несколько упражнений в определенной 

последовательности. 

Для формирования более прочного навыка правильных дыхательных 

движений упражнения следует выполнять регулярно. Этим упражнениям 

обычно отводится 2–3 минуты. Их можно использовать как дыхательную 

гимнастику для отдыха в процессе репетиции, и особенно рекомендуется 

применять в работе с детьми в группе. 
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Нередко в практике хоровой работы с детьми используется метод 

произнесения слов песни в ритме мелодии активным шепотом с четкой 

артикуляцией. Этот метод не только укрепляет дыхательные мышцы, 

способствует появлению ощущения опоры на дыхании, но и тренирует 

артикуляционный аппарат.  

 

Методы развития артикуляционного аппарата. 

Для освобождения нижней челюсти используются распевания на 

слова: дай, май, бай. 

Для активизации языка и губ поются упражнения на слоги: бри, бра, 

брэ, а также ля, ле и др. 

Если в речевом произношении неударные гласные часто изменяются 

(хобот – хобыт, пятачок – пятачок), то в пении изменяется только 

неударный «о», который переходит в «а» (ок-но – акно, волна – вална). В 

остальных случаях звук не должен заменяться другим. 

Звонкие согласные, находящиеся в конце слова, в пении переходят в 

глухие: ослаб – аслап; клад – клат; березка – береска; друг – друк. 

Сочетание «тс» в пении произносится как «ц»: детский – децкий; 

скрываться – скрываца; светский – свецкий. 

Окончания ся и сь в пении произносятся твердо, как са. Окончания 

его и ого меняются на ево и ово. 

Как и в речи, в пении при произношении могут выпадать отдельные 

буквы: честный – чесный; солнце – сонце. «Ч» и «сч» в отдельных словах 

могут произноситься соответственно как «ш» и «щ»: что – што; счастье – 

щастье. 

Педагог рассказывает правило переноса согласных с конца слога 

одного слова на начало другого. Например, фраза «Вот мчится тройка 

почтовая» исполняется так: «Во-тмчи-тца-тро-йка-по-что-ва-я». Подобное 

перенесение дает возможность, как можно дольше тянуть гласные, что 

необходимо для протяжного пения. 

Необходимо использовать скороговорки, распевания на слова «дай», 

«бай», для активизации языка и губ, упражнения на слоги «бри», «бра», 

«брэ», «ля», «ле» и др., следить, чтобы рот и губы, язык были активными, 

упруго произносились согласные звуки в конце слова («но-но», «гоп-гоп», 

«цок-цок», «стоп-стоп»). 

 

Методика вокально-певческой работы. 

Певческая установка. 
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Весьма существенным для правильной работы голосового аппарата 

является соблюдение правил певческой установки, главное из которых 

может быть сформулировано так: при пении нельзя ни сидеть, ни стоять 

расслабленно; необходимо сохранять ощущение постоянной внутренней и 

внешней подтянутости. 

Для сохранения необходимых качеств певческого звука и выработки 

внешнего поведения певцов основные положения корпуса и головы 

должны быть следующими: 

– голову держать прямо, свободно, не опуская вниз и не 

запрокидывая назад; 

– стоять твердо на обеих ногах, равномерно распределив тяжесть 

тела, а если сидеть, то слегка касаясь стула, также опираясь на ноги; 

– в любом случае корпус держать прямо, без напряжения, слегка 

подтянув нижнюю часть живота; 

– при пении в сидячем положении руки должны свободно лежать на 

коленях, если не нужно держать ноты; 

– сидеть, положив нога на ногу совершенно недопустимо, ибо такое 

положение создает в корпусе ненужное напряжение. 

Если поющий обучающийся откидывает голову назад или наклоняет 

её книзу, то в гортани также создается излишнее напряжение, теряется 

свобода фонационного выдоха. Если певцы во время репетиций сидят, 

сгорбив спину, то пропадает активность дыхания, звук снимается с опоры, 

теряется яркость тембра, интонация становится неустойчивой. 

 

Методика распевания. 

Занятия в студии обычно начинаются с распевания, которое 

выполняет двойную функцию: 

1) разогревание и настройка голосового аппарата певцов с целью 

подготовки их к работе; 

2) развитие вокальных навыков с целью достижения красоты и 

выразительности звучания певческих голосов в процессе исполнения 

произведений. 

Подготовка певцов к работе предполагает, прежде всего, их 

эмоциональный настрой, а также введение голосового аппарата в работу с 

постепенно возрастающей нагрузкой в отношении звуковысотного и 

динамического диапазонов, тембра и продолжительности фонации на 

одном дыхании. Красоты и выразительности звучания голосов можно 

добиться только на основе правильной координации в работе всего 

голосообразующего комплекса. 
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Распевки необходимо начинать с упражнений «на дыхание». Для 

распевок на первом году занятий следует использовать знакомые считалки, 

припевки, дразнилки, которые знакомы детям с раннего детства. Они 

удобны и полезны для выработки правильного дыхания, четкого ритма, 

свободной артикуляции. 

Кроме того, они раскрывают возможности голоса: его силу и 

звонкость, эмоциональную темпераментность и естественность вокальной 

позиции. Построенные на терциях и квартах, они доступны детям и 

подготавливают их к исполнению более сложных музыкальных мелодий. 

Распевание способствует развитию чистоты интонации 

ладогармонического слуха. Желательно как можно чаще пользоваться 

записью пения на магнитофон, сверяя звучание собственного голоса с 

голосами профессиональных певцов. Каждое упражнение должно 

транспонироваться постепенно по полутонам вверх, доводиться до 

верхних нот диапазона и возвращаться обратно. 

Все нижеприведенные упражнения даются в тональности до мажор, 

но каждый занимающийся должен транспонировать их в удобную для себя 

тональность. 

Распевание на слова «дай», «бай», для активизации языка и губ. 

Упражнения на слоги «бри», «юра», «ля», и др. 

 

Навыки певческого дыхания. 

Основой вокальной техники является навык правильного певческого 

дыхания, так как от него зависит качество звука голоса. 

Певческое дыхание во многом отличается от обычного жизненного 

дыхания. Выдох, во время которого происходит формация, значительно 

удлиняется, а вдох укорачивается. Основной задачей произвольного 

управления певческим дыханием является формирование навыка плавного 

и экономного выдоха во время фонации. 

Обращающийся должен уметь дышать глубоко, но одновременно 

легко, быстро и незаметно для окружающих. Певческий вдох следует брать 

достаточно активно, но бесшумно, глубоко, одновременно через нос, с 

ощущением легкого полузевка. Во время вдоха нижние ребра слегка 

раздвигаются в стороны. Перед началом пения нужно сделать мгновенную 

задержку дыхания, что необходимо для точности интонирования в момент 

атаки звука. 

Скорость вдоха и продолжительность задержки дыхания зависят от 

темпа исполняемого произведения; чем подвижнее темп, тем они быстрее. 

Во время фонационного выдоха необходимо стремиться сохранить 
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положение вдоха, то есть зафиксировать нижние ребра в раздвинутом 

состоянии. Стремление певца к сохранению этого положения во время 

пения будет способствовать появлению у него ощущения опоры звука. 

Вдох по активности и объему должен соответствовать характеру 

музыки и длине музыкальной фразы, которую предстоит исполнить. 

       Дыхание тесно связано с другими элементами вокальной 

техники: атакой звука, дикцией, динамикой, регистрами голоса, 

интонированием и т. д. 

Например, от перебора дыхания возникают излишние мышечные 

напряжения в голосовом аппарате, в том числе и зажатость 

артикуляционных органов, что приводит к ухудшению качества дикции, 

напряженности звучания голоса, быстрому утомлению певцов. Отсутствие 

момента задержки дыхания также порождает звук интонационно 

неточный, как бы с «подъездом» к заданному тону, как правило, снизу. 

Таким образом, певческое дыхание является основой вокальной 

техники. Приобретение других вокальных навыков во многом зависит от 

приобретения навыка певческого дыхания. 

 

Цепное дыхание. 

Одним из преимуществ коллективного пения является возможность 

исполнения любых по длине музыкальных фраз и даже целых 

произведений на непрерывном дыхании. 

Обычно это протяжные песни, которые от начала до конца 

исполняются непрерывно, медленно и плавно. В большинстве случаев для 

них характерно сквозное динамическое развитие. Этот звуковой эффект 

основан на использовании так называемого цепного дыхания, когда певцы 

вокальной группы берут дыхание не одновременно, а последовательно по 

одному, по цепочке. 

Основные правила при выработке навыка цепного дыхания можно 

сформулировать так: 

– не делать вдох одновременно с сидящим рядом соседом; 

– не делать вдох на стыке музыкальных фраз, а лишь по 

возможности внутри длинных нот; 

– дыхание брать незаметно и быстро; 

– вливаться в общее звучание  без толчка, с мягкой атакой звука, 

интонационно точно; 

– чутко прислушиваться к пению своих соседей и общему звучанию 

группы. 
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Только при соблюдении этих правил каждым певцом коллектива 

можно добиться ожидаемого эффекта: беспрерывности и протяжности 

общего звучания группы. 

 

Унисон. 

В самом начале работы возникает задача приведения певцов к 

общему тону. Используя цепное дыхание при соблюдении очень 

небольшой силы голоса, певцы долго тянут один звук и, внимательно 

вслушиваясь в общее звучание, стараются слиться со всеми голосами в 

унисон по высоте, силе и тембру. 

Полученное звучание следует постепенно переносить на соседние 

звуки вверх и вниз. Если в звуке хора появится избыточное напряжение, то 

это будет свидетельствовать о каком-либо нарушении координации в 

работе голосового аппарата. В таком случае следует вернуться на звук 

примарной зоны, снять форсировку, обратить внимание хористов на 

правильную певческую установку, по возможности устранить излишнюю 

напряженность мышц, участвующих в голосообразовании, и при движении 

голоса вверх попытаться облегчить звук. 

 

Вокальная позиция. 

Правильный вдох формирует оптимальную вокальную позицию, 

подготавливая «место» для звука: мягкое нёбо приподнимается, образуя 

своеобразный «купол», язык уплощается, нижняя челюсть свободно 

опускается, и все это должно происходить совершенно естественно. При 

вдохе у певца должно быть ощущение зевка, гортань должна расслабиться, 

установиться в низкое певческое положение, и в таком положении она 

должна оставаться на протяжении всего пения. Очень часто слышны 

напоминания ученику о близком, позиционно высоком звучании, о ярком, 

не засоренном никакими лишними призвуками, голосе. Часты 

напоминания и о работе резонаторов. 

Резонаторы – это полости, которые под давлением струи воздуха 

начинают вибрировать, тем самым придавая голосу окраску, наполняя его 

обертонами, силой. Существуют головные резонаторы – лобные пазухи, 

гайморова полость – и грудные резонаторы – бронхи.  

Нужно следить за тем, чтобы были задействованы головные и 

грудные резонаторы. Важно, чтобы звук все время как бы фокусировался в 

одной точке. Это требование предъявляется как на голосовых 

упражнениях, так и на упражнениях с закрытым ртом. Чем меньше будет 

присутствовать во время пения носовых и горловых призвуков, чем выше 
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и точнее будет вокальная позиция, тем чище и естественнее будет тембр 

голоса. 

Звукообразование. 

В основе звукообразования лежат: связное пение (легато), активная 

(но не форсированная) подача звука, выработка высокого, головного 

звучания наряду с использованием смешанного и грудного регистра. 

Чтобы добиться правильного звукообразования на начальном этапе 

обучения вокалу, необходимо чаще предлагать обучающимся выполнить 

упражнение: пение с закрытым ртом звука «м». Зубы при этом должны 

быть разжаты, мягкое нёбо активизировано в легком зевке, звук должен 

посылаться в головной резонатор, под которым в вокальной педагогике 

имеется в виду верхняя часть лица с ее носоглоточной полостью. Посыл 

звука в переднюю часть твердого нёба на корни передних верхних зубов 

обеспечивает его наилучшее резонирование, благодаря чему звук 

приобретает силу, яркость и полетность. 

Гласные «и», «е», «у» являются наиболее «узкими», собранными по 

звучанию, они обеспечивают наилучшее резонирование, и именно поэтому 

выработка головного звучания начинается с них. 

Для овладения приемом прикрытия используются упражнения на 

пение слогами лё, му, гу, ду. Для формирования прикрытого звука можно 

рекомендовать пение так называемых йотированных гласных – «йэ», «йа», 

«йо», «йу», способствующих выработке головного звучания. 

 

Методы работы над дикцией. 

Вокальная дикция, то есть четкое и ясное произношение слов во 

время пения, имеет свои особенности по сравнению с речью. Отчетливое 

произношение слов не должно мешать плавности звукового потока, 

поэтому согласные в пении произносятся по возможности быстрее с тем, 

чтобы дольше прозвучал гласный звук. 

Дикция зависит от органов артикуляции – нижней челюсти, губ, 

языка, мягкого нёба, глотки. Для развития гибкости и подвижности 

артикуляционного аппарата используются различные скороговорки типа: 

«Рапортовал, да недорапортовал, а стал дорапортовывать – совсем 

зарапортовался», «От топота копыт пыль по полю летит» и т. п.  

Развитие артикуляционного аппарата каждого ребенка – это главное 

условие успешной концертно-исполнительской деятельности коллектива. 

 

Речевые игры и упражнения. 
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Эта форма работы хороша для общего музыкального развития, так 

как она легка и доступна для всех детей. Использование речевых 

упражнений помогает развивать у детей чувство ритма, формировать 

хорошую дикцию, артикуляцию, помогает ввести его в мир динамических 

оттенков и темпового разнообразия, познакомить с музыкальными 

формами. Их легкость и занимательность таят в себе множество 

музыкальных открытий: ритмических, интонационных, тембровых. 

Украшенные выразительной мимикой и жестами, они развивают 

творческое воображение, фантазию и доставляют огромное удовольствие 

детям. Разнообразие методов и приемов, применяемых в работе с одной 

моделью, даёт возможность каждый раз по-новому взглянуть на неё. 

Слушание музыкальных произведений. 

Прослушивание небольших музыкальных произведений. 

Прослушивание небольших музыкальных произведений с целью 

воспитания эмоционально-эстетической отзывчивости на музыку. 

Формирование осознанного восприятия музыкального произведения.  

Введение понятий: вступление, запев, припев, куплет, вариация.  

Прослушивание ярких образцов музыкальной культуры лучшими 

исполнителями. 

Краткий рассказ о музыкальном произведении, сообщение о 

композиторе, об авторе слов.  

Раскрытие содержания музыки и текста, особенностей музыкально-

выразительных и исполнительских средств. 

Важно научить детей «погружаться» в музыку. Необходимо достичь 

того, чтобы обучающиеся почувствовали, что в каждом из них есть не 

только внутренний слух, но внутреннее зрение.  

Развитие внутреннего слуха и внутреннего зрения – основа развития 

творческого воображения, которое человеку необходимо не только в 

искусстве, но в любой области, в какой бы он ни работал. Особое значение 

приобретает развитие интонационного слуха, без которого невозможно 

понимание музыки.  

В процессе обучения происходит формирование у детей умения 

воспринимать и исполнять музыку.  

Показ-исполнение песни. 

Разбор произведения. Разучивание, усвоение мелодии, закрепление 

музыкального материала с сопровождением и без него, раздельно по 

партиям и всем вместе.  

Правильно выбранный репертуар обеспечивает полноценное 

музыкальное развитие каждого, повышает музыкальную культуру детей, 
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способствует их нравственному и эстетическому воспитанию, формирует 

их вкусы, взгляды, повышает ответственность перед коллективом. 

Произведения, различные по характеру и степени трудности, подбираются 

с учетом возрастных особенностей поющих. 

Методика разучивания песен.                                                                                                        

Методика разучивания вокального произведения состоит из четырех 

этапов – слушания песни, ее разбора с детьми, разучивания слов и мелодии 

и художественной отработки звучания каждого из её куплетов. 

При знакомстве с песней детям также сообщается, кто её авторы – 

поэт и композитор, и знакомы ли уже детям какие-либо произведения 

авторов. Затем обучающиеся слушают музыкальное произведение, 

определяют его содержание и характер, а также отмечают некоторые ему 

свойственные особенности. 
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