


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
Данная программа является модифицированной. За основу взяты следующие 

программы: 

- образовательная программа вокально-эстрадной шоу-группы «Уик-энд», автор Т.А. 

Елсукова; издательство ИИУМЦ «Образование», 2002 г. (рецензент Литвак Р.А.,зав. 

кафедрой ЧГПУ, профессор, доктор педагогических наук); 

- программа вокальных занятий школы эстрадного искусства, автор Т.В. Охомуш; 

- образовательная программа «Мир вокального искусства», автор Г.А. Суязова; - 

Волгоград: «Учитель», 2008. 

  

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Это голос помогает 

человеку общаться с окружающим миром, выражать своё отношение к различным 

явлениям жизни. 

Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в себе 

исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться певческим 

голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового 

аппарата. С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 

испытывают тягу к творчеству. 

Приобщение детей к певческому искусству способствует развитию их творческой 

фантазии, погружает в мир классической поэзии и драматического искусства. 

Художественная направленность программы позволяет наиболее полно 

реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса 

умений, совершенствованию певческих навыков. 

Актуальность программы заключается в художественно-эстетическом развитии 

обучающихся, приобщении их к классической, народной и эстрадной музыке, раскрытии в 

детях разносторонних способностей. 

Большое значение в работе с детьми отводится активности самих детей, 

воспитанию у них инициативы, творческого отношения к делу. В певческой деятельности 

творческое самовыражение обучающихся формируется в ансамблевом пении, сольном 

пении, одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной классической 

музыки, народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в 

обогащении опыта вокальной импровизации. 

      Программа направлена на формирование творчески активной личности, на ее 

развитие, опираясь на основные моральные и нравственные критерии понятия добра и зла. 

Такие качества, как доброта, искренность, обаяние, открытость в сочетании с мастерством 

должны сопровождать артиста всю жизнь. 

По всей целевой направленности программа предпрофессиональная, так 

как нацелена на формирование практических умений и навыков в области вокального 

искусства. 

         Новизна программы заключается в том, что только развитие творческих 

способностей служит надёжным гарантом адаптации человека к современной музыке. 

Педагогическая целесообразность: 

сформировать навыки певческой установки обучающихся; 

  научить использовать при пении мягкую атаку; 

  сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; 

  сформировать вокально-хоровые навыки: пение без сопровождения, пение на 2 и 3 

голоса, петь в ансамбле слитно, согласованно; 

  обучить приёмам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля; 

сформировать стереотип координации деятельности голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса. 

  



Отличительная особенность: 

 данная программа предусматривает дифференцированный подход к обучению, учёт 

индивидуальных психофизиологических особенностей воспитанников. Использование 

традиционных и современных приёмов обучения позволяет заложить основы для 

формирования основных компонентов учебной деятельности: умение видеть цель и 

действовать согласно с ней, умение контролировать и оценивать свои действия. Репертуар 

для каждого воспитанника подбирается педагогом с учетом возрастных, психологических 

особенностей ребенка, его вокальных данных. В календарно-тематическом плане отражён 

конкретный репертуар для каждого воспитанника. При условии одаренности учащегося 

возможно освоение программы в сжатые сроки. 

  

Межпредметная связь: данная программа предусматривает межпредметную связь с 

музыкой, культурой, литературой, сценическим  искусством и ритмикой. 

  
Цель программы: развивать творческую фантазию и способность к её выражению на 

языке музыкально-художественных образов. 

Задачи: 

Воспитательные: 

  воспитать эстетический вкус учащихся;   

  воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

  воспитать чувство коллективизма; 

  способствовать формированию воли, дисциплинированности, взаимодействию с 

партнёрами; 

  воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность – высокие 

нравственные качества; 

  воспитать готовность и потребность к певческой деятельности. 

Развивающие: 

- вызвать у детей интерес к изучению музыкального искусства, к пению; 

- реализовать творческие достижения детей через коллективное и индивидуальное участие 

в концертных программах, конкурсах и т.д.; 

- уважать ребёнка как личность; 

- создать доброжелательную обстановку во время занятий; 

- считать хорошую посещаемость занятий и хороший уровень выступления детей 

критерием оценивания своей педагогической деятельности. 

Образовательные: 

- формировать специальные навыки по вокалу; 

- развивать музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную память, способность к 

сопереживанию; образное и ассоциативное мышление, творческое воображение, 

певческий голос; 

- воспитывать музыкальный вкус учащихся; потребность в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; эмоционально-

ценностное отношение к музыке; слушательскую  и исполнительскую культуру; 

- следить за качеством учебных занятий; 

- следить за сроками прохождения программы, учебного и концертного репертуара. 

  

  

Программа рассчитана на: 315 часов в год и 315 часов на одну группу. 

Занимаются учащиеся 5-8 классов. 

Комплектация группы: 15 человек. 

Групп: 1 

  

  



Форма реализации данной программы – творческое объединение. Данная  система 

позволяет учесть физиологические и вокальные особенности детского голоса. 

Без знаний этих особенностей сложно выявить верные регистры детских голосов; 

трудно подобрать для выполнения материал в диапазоне, соответствующем возрастным 

особенностям; добиться лёгкого звуковедения, вести детей к вокальному мастерству. 

Голос ребёнка формируется постепенно, в течение длительного периода. Голосовая 

мышца гортани человека формируется к 11 годам и продолжает развиваться до 20 лет. 

По способу организации педагогического процесса программа является 

интегрированной и предусматривает тесное взаимодействие одного предмета с другими. 

Музыка, литература, живопись – мир искусства в трёх видах – охватывает духовную 

жизнь ребёнка всесторонне и полно. Комплексное освоение искусства оптимизирует 

фантазию, воображение, артистичность, интеллект, то есть формирует универсальные 

способности, важные для любых сфер деятельности. Образность, единство содержания и 

формы определяют связь между предметами эстетического цикла. 

При разучивании песенного репертуара педагог обращается к знаниям и умениям 

детей, полученным на уроках предметов гуманитарного цикла: на уроках русского языка – 

умение правильно произносить слова, выразительно читать текст, определять главное и 

зависимое слова в сочетании, знание видов простых предложений и умение соблюдать 

правильную интонацию при произношении; на уроках литературы – начальное понятие 

языка художественной литературы: эпические, лирические, драматические произведения, 

умение анализировать образную систему, средства и приёмы художественной 

выразительности; на уроках изобразительного искусства – представление о специфике 

решения образа в различных видах и жанрах. 

В программе наряду с умениями в певческой деятельности предусматривается 

совершенствование навыков: певческой установки, звукообразования, певческого 

дыхания, артикуляции, ансамбля (в процессе пения без сопровождения и с 

сопровождением); координации деятельности голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса (звонкостью, полётностью и т. п.). Особую группу 

составляют слуховые навыки, среди которых основополагающее значение имеют навыки 

слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального  звучания. 

  

Формы контроля промежуточных и конечных результатов. Методом контроля 

и управления образовательным процессом является тестирование детей, анализ 

результатов конкурсов, анкет для детей и родителей, выполнение творческих заданий, 

участие обучающихся в различных олимпиадах и конференциях, а также наблюдение 

педагога в ходе занятий, подготовки, проведения воспитанниками городских мероприятий 

и участия (выступления) в них. 

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях 

обучающихся, в призовых местах на фестивалях. Свидетельством успешного обучения 

могут быть дипломы, грамоты. 

  

  

Средства работы: 

Технические: (аудио магнитофон, компьютер, микрофоны, записи фонограмм в 

режиме «+», «-»). 

 Методические: (наглядность, распевки, упражнения, нотный материал) 

  

 Требования к уровню достижений обучающихся 

(1-й год обучения) 

знать/понимать: 

- строение артикуляционного аппарата; 



- особенности и возможности певческого голоса; 

- гигиену певческого голоса; 

- понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

- основы музыкальной грамоты; 

уметь: 

- правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

-  петь короткие фразы на одном дыхании; 

- в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

- правильно формировать гласные в сочетании с согласными; 

- работать над чистотой интонации; 

- петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

- петь лёгким звуком, без напряжения; 

- к концу года проработать одну песню. 

       использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- певческого музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, внешкольных 

мероприятиях, школьных праздниках; 

- музыкального самообразования 

  

Основные содержательные линии: 

– обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к музыке и 

вокалу; 

– усвоение изучаемых музыкальных произведений и вокальных знаний; 

– обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых 

установках программы и получает последовательное раскрытие в содержании 

музыкального образования и требованиях к уровню подготовки обучающихся. 

 

Основные направления программы 

В программе выделены следующие направления: 

1. Вокальная работа. 

2. Музыкально-теоретическая подготовка. 

3. Теоретико-аналитическая работа. 

4. Концертно-исполнительская деятельность (участие в школьных, городских 

концертах, мероприятиях, конкурсах). 

Содержание программы 

  

I. Вокальная  работа. 

Прослушивание детских голосов. Объяснение целей и задач вокального кружка. 

Строение голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя профилактику 

перегрузки и заболевания голосовых связок. 

Певческая установка. 
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 твёрдо 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 создаёт 

в корпусе ненужное напряжение. 

Если поющий учащийся 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. 

  

Певческое дыхание. 
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. 

Обучающийся 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 лёгкого полузевка. Во время 

вдоха нижние рёбра 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 положение вдоха, то есть 

зафиксировать нижние рёбра 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 

(например, русской народной песни «Степь да степь кругом», латышской народной песни 

«Вей, вей ветерок» и многих других). 

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  берут дыхание не одновременно, а последовательно по одному, как 

бы 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 хора. 

Только при соблюдении этих правил каждым певцом коллектива можно добиться 

ожидаемого эффекта: беспрерывности и протяжности общего звучания. 

Дикция. 
Вокальная дикция, то есть чёткое 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», «Купил кипу пик» и т. п. 

Развитие артикуляционного аппарата каждого ребенка – это главное условие 

успешной концертно-исполнительской деятельности коллектива. 

Атака звука. 

      Важный фактор в пении – начало звука. Начальный момент работы голосовых связок и 

дыхания принято называть атакой, или способом взятия звука. Атака степень и характер 

включения в работу голосовых связок в начале пения. 

      Виды атак: твёрдая, мягкая и придыхательная. 

1. Твёрдая атака. Голосовая щель плотно замыкается перед началом звука,  а затем с силой 

прорывается напором выдыхаемого воздуха. Твёрдая атака применяется при выражении 

определённого характера пения: негодование, отчаяние, чувство страсти, страдания. 

2.  Мягкая атака заключается в том, что голосовые связки смыкаются, сближаясь 

неплотно, в самый момент  начала звучания, а не перед ним. Мягкая атака применяется 

при выражении широты, округлённости, мягкости, благородства в пении. 

3. Придыхательная атака происходит при неполном смыкании связок при значительной 

утечке воздуха. Придыхательная атака применяется довольно редко, если во время пения 

надо выразить осторожность, бессилие, трусость, изнеможение. Увлекаться в пении такой 

атакой не надо, потому что она не является большим достоинством вокалиста и 

применяется лишь для раскрытия определённого образа в песне. 

            Атака является важнейшим средством сознательного воздействия на работу связок, 

не подчинённых непосредственно нашей воле. 

Распевание. 
Занятия  обычно начинаются с распевания, которое выполняет двойную функцию: 

1) разогревание и настройка голосового аппарата певцов с целью подготовки их к работе; 

2) развитие вокально-хоровых навыков с целью достижения красоты и выразительности 

звучания певческих голосов в процессе исполнения хоровых 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. 

Распевки необходимо начинать с упражнений «на дыхание». Для распевок на первом 

году занятий используются знакомые считалки, припевки, дразнилки, которые знакомы 

детям с раннего детства. Они удобны и полезны для выработки правильного дыхания, 

чёткого 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 по музыкальному языку 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 нижеприведённые 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. 

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 всё 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 и точнее будет вокальная позиция, тем чище и естественнее будет тембр голоса. 

  

Звуковедение. 
В основе звукообразования лежат: связное пение (легато), активная (но не 

форсированная) подача звука, выработка высокого, головного звучания наряду с 

использованием смешанного и грудного регистров. 

Чтобы добиться правильного звукообразования на начальном этапе обучения вокалу, 

необходимо чаще предлагать учащимся выполнить упражнение: пение закрытым ртом 

звука «м». Зубы при этом должны быть разжаты, мягкое нёбо активизировано в леёком 

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 твёрдого нёба на корни передних верхних зубов обеспечивает его наилучшее 

резонирование, благодаря чему звук приобретает силу, яркость и полётность. 

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 приёмом 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. 

  

II. Музыкально-теоретическая подготовка. 

Основы музыкальной грамоты. 
Знать название звуков и их расположение на нотном стане в скрипичном ключе 

(первая, вторая октавы). Устойчивые и неустойчивые звуки, тон, полутон. Различать знаки 

альтерации: бемоль, бекар, диез. Знакомство с ключами и метро-ритмическими 

особенностями строения музыкальных произведений. 

Определение в песнях фразы, в них запев и припев. Различать динамические и 

темповые обозначения как основные средства музыкальной выразительности. 

Различать тембры фортепиано, скрипки, виолончели, трубы. Также различать тембры 

певческих голосов: сопрано, альт, тенор, бас. 

Систематически развивать ритмический, ладовый и тембровый слух. 

Различать высокие и низкие звуки, восходящие и нисходящие движения мелодии, 

повторность их звуков, их долготу, громкость. 

Петь звукоряд до первой октавы – до второй октавы с названием и без названия 

звуков. Отличать мажорные песни от минорных. Различать на слух и петь от заданного 

звука тон и полутон в восходящем и нисходящем порядке. Сознательно исполнять звуки 

различной длительности – от половинной до восьмой, а также целые. Различать ударные и 

безударные доли такта. 

Научить детей петь, чисто интонируя: 

а) мажорный звукоряд в восходящем и нисходящем движении. Сначала изучается 

верхний тетрахорд, затем – нижний. После этого следует соединение тетрахордов; 

б) мажорное трезвучие. Пропеть звукоряд из пяти нот (пентахорд). Затем в звукоряде 

выделить звуки, входящие в трезвучие. Поется трезвучие (без промежуточных звуков) 

всей группой. 

Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти. 
Использование упражнений по выработке точного воспроизведения мелодии, 

восприятия созвучий, для улучшения чистоты интонирования на одном звуке, на слог 

«лю», на группу слогов – ля, ле, лю. Практические упражнения по видам движения 

мелодии (постепенное, «змейкой», скачкообразное). 

Сравнительные упражнения на высоту звука с использованием игрового приема, 

сопровождая пение движением руки вверх, вниз: 

– выше, высокие слоги («динь-динь»); 

– чуть ниже («дан-дан»); 

– еще ниже («дон-дон»). 

Развитие чувства ритма. 

Это понятие подразумевает особенности распределения звуков во времени. 

Метр – это ритмическая пульсация одинаковых длительностей, разделяемых 

акцентами через определенные промежутки времени на такты. Метр является как бы 

средством измерения ритма, его мерой. Точное ощущение метра – залог хорошего 

исполнения ритмического рисунка композиции. 

Темп – степень быстроты исполнения музыкального произведения. В музыке 

наибольшее распространение получили пять темпов: ларго, адажио, анданте, аллегро, 

престо. Часто обозначение темпа употребляется вместо названия пьесы или части 

крупного произведения, например, симфонии или сонаты. Обозначение темпа, как мы 

видим, в то же время обозначает и характер музыки. 



III. Теоретико-аналитическая работа. 

Беседа о гигиене певческого голоса является важнейшей, так как незнание голосового 

аппарата, элементарных правил пользования голосом ведет к печальным результатам. 

Обучающиеся приобретают знания об особенностях звучания своих изменившихся 

голосов, вызванных мутацией, приучались «нейтрализовать» некоторые негативные 

свойства «поведения» голоса в мутационный период. 

Слушание 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. 

Дети учатся «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. В 

благоприятных условиях певческого воспитания дети прекрасно воспринимают и 

исполняют классику, народные песни, песни современных композиторов. 

Репертуар обеспечивает полноценное музыкальное развитие каждого, повышает 

музыкальную культуру детей, 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. 

  

IV. Концертно-исполнительская деятельность. 
Это результат, по которому оценивают работу коллектива. Он требует большой 

подготовки участников коллектива. Большое значение для творческого коллектива имеют 

концертные выступления. Они активизируют работу, позволяют всё более полно проявить 

полученные знания, умения, навыки, способствуют творческому росту. 

План концертной деятельности составляется на год с учетом традиционных 

праздников, важнейших событий текущего года в соответствии со специфическими 

особенностями школы. Без помощи педагога дети выступают с разученным репертуаром 

на своих классных праздниках, родительских собраниях. 

Отчетный концерт – это финал концертной работы. Обязательно выступают все дети, 

исполняется все лучшее, что накоплено за год. 

  

  

  

  



  

  

Методическое обеспечение 

Формы проведения занятий. Занятия могут проходить по группам, индивидуально. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, видеоматериалами. 

Практические занятия, на которых дети осваивают музыкальную грамоту, 

разучивают песни композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция, на которой отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится для 

самих детей, педагогов, гостей. Возможно проведение таких занятий на природе. 

Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздников, фестивалей. 

Каждое занятие строится по схеме: 

1) настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием (2–3 мин); 

2) дыхательная гимнастика; 

3) распевание; 

4) пение вокализов; 

5) работа над произведением; 

6) анализ занятия; 

6) задание на дом. 

Все это постепенно и последовательно усложняется от занятия к занятию. 

  

Основные методы: демонстрационный, игровой, словесный, метод наблюдений, метод 

упражнений, проблемный. 

  

Основные приёмы работы: игра, рассказ, пение, слушание музыкальных произведений, 

музыкальный дидактический материал, наглядные пособия, исполнение на фортепиано, 

пение под фонограмму, работа с микрофоном. 

  

Техническое оснащение занятий:  музыкальный центр, микрофоны,  CD – диски, 

аудиокассеты, мультимедиа диски,  компьютер. микшерный пульт, 

  инструмент (фортепиано, синтезатор) . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Учебно-тематический план 

(I год обучения) 



  

№ 

п/п 

Тема занятий Общее 

кол-во 

часов 

Из них 

теория практика 

ВОКАЛЬНАЯ  РАБОТА 

1 

Комплектование группы. 

Вводное занятие. 

Правила по ТБ и правила поведения на 

занятиях вокалом. 

5 3 2 

2 
Раздел 1. Голос. 

Прослушивание голосов.. 
21 10 11 

3 Раздел 2. Тембр. Разучивание песни 29 14 15 

4 Раздел 3. Репертуар. 36 18 18 

5 Раздел 4. Сцена. 29 12 17 

6 Раздел 5. Артикуляция и опора. 32 16 16 

7 
Раздел 6. Вокально-хоровые   

работы 
38 19 19 

8 
Раздел 7. Пение учебно-тренировочного 

материала. 
43 21 22 

9 Раздел 8.  Пение импровизаций. 27 13 14 

10 Раздел 9. Работа над образованием звука. 29 14 15 

11 Раздел 10. Работа с фонограммой. 26 13 13 
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Приложение 

  

Прослушивание детских голосов 

Голосовые возможности детей. 
Голосовые складки каждого ребенка, как и взрослого певца, имеют свои пределы по 

частоте (нижний и верхний порог) в зависимости от анатомического строения голосового 

аппарата, эластичности тканей, свойств нервной системы, тренировки в пении и пр. 

Нижний предел голоса можно установить путем исполнения постепенно нисходящего 

звукоряда. Установление же верхнего зависит от способа измерения звуковысотного 

диапазона. Поющий ученик исполняет короткую попевку, которая многократно 

повторяется по полутонам вверх и доводится до верхнего предела голоса. Исполняется 

беспрерывный восходящий звукоряд на гласный а, например, по мажорной гамме. 

В результате измерения звуковысотного диапазона первым и вторым способами у 

одного и того же певца может быть установлен разный верхний предел голоса, так как 

первый способ рассчитан на сглаживание регистров, а второй – на выявление границы 

натуральных регистров. 

Когда ребенок поет поступенный восходящий звукоряд грудным голосом, то где-то 

при подходе к переходным тонам в звуке появляется напряжение, и необученный певец 

прекращает петь, так как ему кажется, что дальше он не может. Эту высоту, как правило, в 

диапазоне до второй октавы – фа второй октавы, и отмечают как верхний предел голоса. 

При оценке голосового диапазона необученного певца важно учитывать способ 

регистрового звучания его голоса. 



Если ребенку трудно спеть более высокий звук, значит, он использует динамику, еще 

не свойственную уровню развития его голоса, и, следовательно, допущена регистровая 

перегрузка. Основным критерием правильного использования динамики и высоты звука 

(то есть регистрового режима) является отсутствие вялости или чрезмерного напряжения 

в голосе ребенка. 

Каждый ребенок должен спеть любую знакомую ему песню без музыкального 

сопровождения в удобной для него тесситуре. Тон не задается. 

В процессе прослушивания нужно учитывать два фактора: качество звуковысотной 

интонации и преимущественное использование голосового регистра. 

В отношении качества интонации детей можно разделить на три группы: 

1) дети с плохой интонацией, которые совсем неправильно воспроизводят мелодию 

исполняемой песни («гудошники»); 

2) дети со средней по качеству интонацией, которые искажают мелодию лишь 

частично; 

3) учащиеся с хорошей и отличной интонацией, исполняющие мелодию без 

искажений. 

По типу преимущественного использования регистрового звучания голоса 

выделяются четыре группы: 

1) с чисто грудным звучанием; 

2) микст, близкий к грудному типу; 

3) микст, близкий к фальцетному типу; 

4) чистый фальцет. 

Следует отметить, что такое разделение на группы по типу регистрового звучания 

весьма условно, так как нередко ребенок, исполнивший песню, например, микстом, 

близким к грудному звучанию, по просьбе педагога может повторить эту же песню в 

более высокой тесситуре, используя при этом другой регистровый режим, ближе к 

фальцетному типу. Однако рекомендуется судить по первому исполнению, так как 

регистровый режим при этом был выбран самим поющим. 

Певческий голос не обученных пению детей, особенно с плохой интонацией, близок к 

речевому голосу по тембру и диапазону. 

Регистровые возможности голоса младших школьников проявляются далеко не 

одинаково у всех детей. Это зависит от различных объективных и субъективных причин: 

врожденных свойств высшей нервной деятельности, возрастных и индивидуальных 

особенностей анатомии и морфологии голосового аппарата, общего физического 

развития, функции эндокринной системы, музыкального и вокального опыта при 

обучении или спонтанном пении. 

 

Певческое положение гортани в процессе пения 

Значительное внимание уделяется свободному и низкому положению гортани. Ни в 

коем случае гортань не должна дергаться, подпрыгивать или «задираться» вверх. При 

задранной гортани звук получается некрасивый, резкий, напряженный; вдобавок пение на 

зажатой гортани вызывает ухудшение звука, «задранность» его на верхних нотах, 

тремоляцию. Кроме того, при «задранной» гортани невозможно добиться красивого 

звучания крайнего верха (у высоких голосов) или крайнего низа (у низких голосов), а 

злоупотребление подобным «приемом» может привести к полному исчезновению 

последних. При правильном вдохе гортань естественно опускается вниз. В таком 

положении она и должна оставаться на протяжении пения, независимо от громкости и 

высоты звука. Если гортань «подскочила» вверх или затряслась, значит, на связки легла 

двойная нагрузка. 



Если у ребенка во время пения задралась гортань, то надо напомнить ему о том, чтобы 

он расслабился и попробовал установить ее (гортань) обратно в певческое положение 

очень легким зевком, как в момент вдоха. Этого можно также достигнуть чисто 

механическим путем, просто немного опустить голову. 

Перед тем как начать петь, вдохните носом и полуоткрытым ртом, улыбнитесь 

мягкими глазами. У вас сразу сократятся мышцы лица, и звук будет ярким, близким. 

Чтобы не прыгала гортань, звук формируйте у корня языка, придерживая его мышцами, 

которые расположены около ноздрей. Улыбайтесь глазами! 

Проверить, правильно ли открыт рот, можно следующим образом: возьмитесь 

пальцами за лицо на уровне середины уха. При максимальном открытии рта почувствуете 

пальцами, как сустав открывается и закрывается – значит, рот открыт правильно. 

Настройка 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. 

Если сразу начать с протяжного звука, то при ненастроенном голосовом аппарате у 

певца голос зазвучит или вяло, или слишком напряженно по привычке от неправильного 

бытового пения и напряженной речи. 

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. Нередко в практике 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. 

 

 

Развитие 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 – кат; 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. 

В пении существует 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 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 ей свойственные особенности. 

  

Начало двухголосного пения 

По мере освоения детьми одноголосного пения желательно постепенно вводить в их 

вокальные упражнения элементы двухголосия (работа с ансамблем). Это удобнее всего 

сделать с помощью исполнения канонов. Накладки разных звуков мелодии один на другой 

позволяет воспитывать у детей навыки гармонического слуха. 

К простейшим мелодиям-канонам относятся такие известные народные песни: «У 

кота-воркота», «Кура, гуси да индюшки», «Со вьюном я хожу», «Моется цапля», «А я по 

лугу», «У меня ль во садочке». Упражнения-каноны помогут прийти детям к осознанию и 

исполнению двухголосия в песнях. 

Как же следует готовить детей к восприятию двухголосия, что нужно для этого 

сделать? 

• Прежде всего, необходимо научить детей чисто, стройно петь в один голос, добиться 

слитного звучания голосов. Только чистый унисон дает стройное звучание. 

• Научить петь без сопровождения, ибо такое пение является наиболее действенным 

средством для развития и совершенствования слуха детей, оно воспитывает навыки 

точного интонирования, способствует укреплению строя, развивает самостоятельность в 

пении, повышает внимание и выразительность исполнения. 

• Необходимость развить у детей музыкальную восприимчивость, то есть умение 

слушать и слышать, сознательно воспринимать песенный материал. Для этого нужно 

научить детей разбираться в характере движения мелодии песни, в строении музыкальных 



фраз, находить встречающиеся повторения, подмечать изменения в мелодическом и 

ритмическом рисунке музыкальных фраз, находить различия в их окончаниях и т. д. 

• Научить петь, чисто интонируя: 

1) мажорный звукоряд в восходящем и нисходящем движении; 

2) мажорное трезвучие; 

3) диатонические интервалы в пределах квинты. 

• Научить детей слышать и петь простые созвучия: сначала большую терцию и чистую 

квинту, затем чистую кварту. 

• Разделить детей на две группы, причем деление можно проводить произвольно, так 

как в начальный период работы над двухголосием нет необходимости строгого деления на 

первые и вторые голоса. 

Рекомендации при простудных заболеваниях: 

как беречь голосовой аппарат от заболеваний 

– Во время болезни пить как можно больше теплого питья. 

– Есть манную кашу на чистом молоке со сливочным маслом. 

– Делать компрессы на горло: а) из смеси водки с растительным маслом; б) из медовой 

лепешки (мед с мукой). 

– Полоскать раствором соли, соды и йода. 

– Для дезинфекции полоскать раствором ромашки и шалфея. 

– Обязательно по назначению врача пить отхаркивающие сиропы. 

– При сильном простудном кашле хорошо делать картофельные, масляные и 

эвкалиптовые ингаляции. 

– Сделать раствор редьки с медом (почистить большую редьку, вырезать середину, 

положить пару ложек меда и дать настояться до получения жидкости внутри). 

– Очень хорошо настоять в молоке инжир и выпить. 

– Самое главное – закрыть рот и МОЛЧАТЬ! 

Будьте здоровы! 

  

Поведение певца до выхода на сцену и во время концерта 

  

• Настраивайте себя на концерт задолго до выхода на сцену, ещё дома, собирая ноты, 

готовя костюм и реквизит. 

• Старайтесь делать все, получая удовольствие: от надетого вами платья или костюма, 

подбора грима и предвкушения чуда, которое называется «сцена». 

• Оденьтесь, сделайте последние штрихи, выпрямитесь, разверните плечи, чтобы 

нормально дышать и красиво выглядеть, что немаловажно, улыбнитесь и вперед. 

• Состояние перед выходом на сцену сравнивается с поведением скаковой лошади 

перед стартом. Это состояние возвышенного возбуждения и нетерпения быстрейшего 

выхода на сцену. Несите себя ровно, с достоинством, с высоко поднятой головой. 

• Вот вы на сцене и перед вами сотни и тысячи зрителей. Не начинайте выступление 

сразу, старайтесь даже при самом страшном волнении сохранять внешнее спокойствие. 

• Если сильное сердцебиение, и дыхание не восстанавливается, сохнет во рту, 

рекомендуют раза три медленно вздохнуть и выдохнуть, тихонечко покусать кончик 

языка – это вас успокоит и увлажнит полость вашего рта. 

• Стройте программу вашего концерта по нарастающей, перемежая сильные тяжелые 

произведения более легкими, чтобы связки и весь организм успевал немного отдохнуть. 

• Ведите себя в паузах между произведениями интеллигентно и с достоинством, не 

забывая при этом про улыбку. 

• Не кланяйтесь в низком реверансе – это признак дурного тона. Также не рассылайте 

бесконечные воздушные поцелуи. 



• Во время пения не смотрите в пол, глаза при пении очень важны, они выражают 

эмоциональное состояние каждого произведения. 

• Не переминайтесь с ноги на ногу, найдите положение, удобное для вашего тела. Не 

рекомендуется стоять во время пения фронтально к публике, лучше развернуть торс в 

полуобороте, выдвинув одну ногу вперед. 

• Не машите чрезмерно руками – это говорит о нервозности и непрофессионализме, но 

и не зажимайте руки, прижав их к себе, так как при пении живет весь организм. В 

зависимости от образа руки могут быть нежными, страстными и даже страшно 

скрюченными, но это только в том случае, если этого требует образ. 

• Заканчивайте выступление на его пике, не утомляя публики, и ни в коем случае не 

заканчивайте концерт после пика менее выигрышными произведениями. Заканчивайте 

тогда, когда во время пика публика еще хочет и хочет вас слушать. 

  

  

Певческий голос 

  

Пение – естественный процесс, не надо напрягаться, дергаться, особенно это 

относится к артикуляционному аппарату. Во время пения лицо должно оставаться всегда 

спокойным и естественным. Если лицо напрягается, то неизбежно напрягается и весь 

артикуляционный аппарат. Чем более спокойными останутся лицо, челюсть, рот, язык, 

тем раньше появится положительный результат. 

Наиболее типичной ошибкой является поджатая, выдвинутая вперед или очень 

напряженная при пении нижняя челюсть и напряженный язык. Это приводит к 

неправильному формированию звука и, как результат, к невнятному произношению 

текста и форсированному звучанию. Челюсть должна свободно «ходить» и нигде не 

зажиматься. Положение языка тоже должно быть естественным, он не должен ни вставать 

горкой, что способствует задиранию гортани, ни излишне глубоко укладываться, что 

может привести к горловому призвуку. 

  

Певческая установка 

Сегодня мы займемся очень важным делом – будем учиться правильной вокально-

певческой постановке корпуса во время пения. 

От того, как вы держите «корпус», зависит осанка и даже самочувствие. Хорошая 

осанка необходима всегда, а во время пения – особенно. 

Чтобы голос звучал свободно, легко, нужно, чтобы ему ничто не мешало: плечи 

должны быть опущены, спина прямой, не нужно вытягивать шею и высоко поднимать 

подбородок (а то сразу же станешь похожим на петуха, который всех хочет перекричать). 

Очень важно психологически почувствовать в себе наличие своеобразного стержня, 

который объединяет все части тела от головы до ног. Для нахождения этого же ощущения 

надо, взявшись кистями за локти, поднять руки в согнутом положении и положить их за 

голову. 

Заниматься пением лучше всего стоя. Только при большой продолжительности 

занятий можно сидеть, не касаясь спинки, на краю стула. 

Если приходится петь сидя, не ставьте ноги на стул того, кто сидит перед вами, чтобы не 

горбиться: это очень мешает свободному звучанию голоса. Нужно сесть прямо, руки 

положить на колени. 

  

Слух является основным регулятором голоса 

Голос напрямую связан со слухом. Без участия слуха голос не может правильно 

формироваться. Качество голоса зависит от состояния здорового слухового аппарата 



точно так же, как слуховой аппарат от состояния здоровья голосового аппарата: здесь 

связь двусторонняя – одно не может существовать без другого. 

Слуховые восприятия через деятельность голосовых органов, слушая речь, музыку или 

пение, мы «про себя», а иногда и вслух, повторяем их и только после этого воспринимаем. 

Перед тем как воспроизвести звук, необходимо представить себе его будущее звучание. 

Для воспитания внутреннего слуха детей важно научить их сознательному 

интонированию. Этому способствует пение по нотам, пение без сопровождения 

(выработка более сосредоточенного внимания поющего). 

  

Берегите свой голос 

Человек наделён от природы чудесным даром – голосом. Это голос помогает человеку 

общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к различным явлениям жизни. 

Соответственно разным чувствам по-разному может звучать голос в разговоре. 

Разнообразны интонации человеческой речи. Но какую чарующую силу приобретает 

человеческий голос в пении! 

Сравнение звучания скрипки, альта, виолончели, флейты, валторны с красотой пения 

человеческого голоса является для исполнения особой похвалой. Голос – бесценное 

богатство – его надо уметь беречь и развивать. 

Человеческий голос очень хрупок и нуждается в бережном к нему отношении. Что 

такое голос? Как он возникает? 

У нас в горле есть голосовые складки. Когда они смыкаются, возникает звук – голос. А 

если не беречь горло, напрягать его постоянной болтовней есть мороженое после горячего 

чая или долгого бегания складки воспаляются и голос получается грубым, сиплым. 

Закаляй свое горло полосканием. Каждое утро, почистив зубы, набери глоток воды в 

рот и, запрокинув назад голову, произноси протяжно следующие звуки: 

              А – а – а 

              Э – э – э 

              И – и – и 

              О – о – о 

              У – у – у 

Звуки нужно  произносить  поочередно: на каждый новый глоток воды – новый звук. 

Так ты закаляешь горло – это как обливание холодной водой – и прочищаешь его, удаляя 

остатки пищи. 

Голос хорошо звучит только тогда, когда певец здоров, бодр и в хорошем настроении. 

От настроения певца очень часто зависит качество репетиции. Если певец пришел на урок 

расстроенным, подавленным, угнетенным, то занятие продуктивным не будет. 

Настроение – эмоциональная настройка – влияет на активность нервной системы и на 

общий тонус организма. 

Кратко рассмотрим наиболее распространенные из простудных заболеваний. Самое 

частое простудное заболевание – это насморк (воспаление слизистой оболочки носа). 

Заболевание несерьезное, но неприятно способностью спускаться вниз на гортань. В 

таком состоянии наступает длительное расслабление голосовых мышц, и голос надолго 

теряет свою настоящую звучность. Бывают и длительные – хронические насморки. И те, и 

другие необходимо серьезно лечить, так как при них выключается полностью или 

частично нос как резонатор, а это ухудшает качество озвученной речи. Насморк часто 

бывает вместе с острым воспалением верхних дыхательных путей, и его не следует путать 

с гриппом, вирусным заболеванием, которое очень часто дает осложнения на гортань. 

После гриппа может долго наблюдаться ослабленное смыкание или даже несмыкание 

голосовых складок. 



При простудных заболеваниях гортани – острых ларингитах – поражается не только 

слизистая оболочка, но и голосовые складки, наблюдается их несмыкание. Простудные 

ларингиты быстро проходят, но не смыкание складок после них может затянуться. 

Всякое заболевание носа или глотки не проходит бесследно для гортани. Она в той 

или иной степени вовлекается в болезненный процесс. 

Острые заболевания миндалин в обыденной жизни называют ангинами. Острые и 

нечастые ангины быстро излечиваются и не оставляют следа. Но ангины хронические, 

часто повторяющиеся, или так называемые хронические тонзиллиты, не проходят 

бесследно для всего организма и для гортани в частности. При них слизистая оболочка 

глотки находится почти постоянно в воспаленном состоянии, в это воспаление 

вовлекается и гортань. В случае безрезультатного длительного лечения больные 

миндалины удаляют оперативным путем. 

Очень неблагоприятны для голосовых складок все простудные заболевания дыхательных 

путей, сопровождающиеся кашлем. Сам по себе этот симптом несерьезен. Но кашель 

связан с сильными выдыхательными толчками на голосовые складки, с их 

травмированием. Поэтому даже небольшой кашель может ухудшить звучание голоса. А 

после сильного приступообразного кашля, особенно без мокроты, голос может надолго 

потерять свою звучность. 

   

Подготовка вокального аппарата 

Физические упражнения. 

1. Положите язык на переднюю, верхнюю часть зубов и сделайте им несколько 

вращательных движений по внешней стороне верхних и нижних зубов. Язык должен 

плотно прилегать к зубам. 

Сделайте это упражнение по 10 раз в каждую сторону. 

2. Слегка сомкните губы и вытяните их вперед. На высоком тоне голоса попробуйте 

повибрировать губами, имитируя звук поющей лягушки. Выдувание звука должно быть 

очень мягким и близким к губам. При правильном выполнении упражнения вы должны 

будете почувствовать легкое щекотание на губах. 

Повторите упражнение несколько раз, затем усложните упражнение. Тем же 

приемом, не меняя положения губ, провибрируйте гамму вверх и вниз (гамма – 

поступенное движение вверх и обратно). 

3. Сложите руки в кулаки и потрите ими грудную клетку. Сначала вращающими 

движениями, а затем движениями, имитирующими утюг, гладящий белье. Вы 

почувствуете тепло и прилив энергии. 

  

Упражнения для начинающих вокалистов 

Упражнение 1. 

Возьмите большим и указательным пальцами за крылышки носа, издавая звук и 

выдувая его через нос, делайте небольшие нажатия на крылышки. Нажатия должны быть 

очень мягкими и быстрыми. 

Упражнение делается 20 раз, прерываемся, затем повторяем снова. 

Упражнение 2. Вокальное упражнение. 

Это упражнение лучше выполнять на ударные слоги «да», «до»: «до-о-о-о-о», «да-а-а-

а-а». Если в первом упражнении на слоге «ма» задействованы мышцы губ, то на «да» «до» 

«ду» требуется активная работа языка. При каждом произношении слога кончик языка 

активно прилегает к верхним зубам. 

Упражнение также можно начать постепенно (двигаясь по полутонам и по трезвучиям 

вверх, вниз, расширяя при этом диапазон внизу и вверху на 2–3 ноты). 

Упражнение 3. 



После того как вы попрыгали, поиграли голосом, почувствовали дыхание, пора 

«поласкать» связки. Для этого и рекомендуется это упражнение. Споем широкое октавное 

упражнение. Оно успокоит ваш организм. Упражнение в октаву требует очень мягкого и 

эластичного дыхания. Спокойно набираем воздух через нос и рот и на выдохе, чуть-чуть 

отпустив дыхание, чтобы не было запёртости, начинаем петь. 

Упражнение 4. 

Выполняем упражнение на слог «на». Слог «на» как будто немного ленивый. Сделаем 

простое речевое упражнение. Для этого глаза опущены вниз, нёбо и маленький язычок 

расслаблены, крылышки носа чуть поджаты. Делаем упражнение на слог «на» нараспев, 

очень лениво. 

Повторяем слог «на» несколько раз. Упражнение делаем сначала на одной ноте, затем 

по полутонам и по трезвучиям в октаву. 

Упражнение 5. 

Следующее упражнение на беглость. То же положение гортани, нёба, мягких глаз, что 

и в предыдущем упражнении. Произносим слог «на» на первой ноте, затем переходим на 

звук «а» и «покатились» поступенно до конца октавы – туда и обратно. Чем ближе к 

верхней ноте, тем активнее поднимаем нёбо. 

Поем упражнение до ми-фа 2-й октавы. 

Упражнение 6. 

Поем то же, что и в предыдущем упражнении, только расширяем рамки диапазона ещё 

на 2–3 ноты (октава + 2–3 ноты). 

Упражнение выполняется в быстром темпе, но с большей внутренней энергией. Очень 

важна первая нота, от которой вы отталкиваетесь. Энергетически вы должны стремиться к 

верхней ноте. Поём как бы одним мазком кисти, без толчков. 

Запомните! Успех любого упражнения зависит от того, как вы его построите мысленно 

(то есть сначала действие обдумывает голова – потом голос выполняет само действие). 

Необходимо несколько раз прочитать, прослушать, мысленно представить 

местоположение того или иного упражнения. Только после этого следует пробовать 

упражнения голосом. 

  

Упражнения на формирование ощущений резонаторов 

(Упражнения даются в начале занятия.) 

Эти упражнения основаны на «мычании», то есть выполняется интонирование на звуке 

«м». Если при распевании ребенок не сразу попадает в нужное место формирования звука 

«м», то следует распевать на звуке «н». Затем чередовать эти два звука, чтобы приблизить 

звучание одного звука к другому. Важно при этом не напрягать челюсть и язык. 

Следует следить за тем, чтобы звук был мягким, легким, а не сдавленным и не 

форсированным. 

В качестве помощи можно дать совет: «не выдувать» звук вместе с набранным воздухом. 

Наоборот, при пении должно быть ощущение продолжающегося вдоха; певцу надо 

представить, что звук как будто идет не от него, а в «него», причем это ощущение должно 

присутствовать не только при «мычании», но и при пении. 

  

Комплекс упражнений для работы 

над певческим дыханием 

(Рекомендуется выполнять 2–3 минуты.) 

Короткий вдох. 

Во время вдоха нельзя втягивать в себя воздух специально. Начинать следует с 

выдоха. Выдерживая последующую за этим паузу, надо дождаться момента, когда 



естественно захочется вздохнуть. Только в этом случае вдох осуществится органично 

правильно: достаточно глубоко и оптимально по объему. 

Упражнение 1. 

Короткий вдох и длинный замедленный выдох со счетом: 1, 2, 3, 4, 5 и т. д. 

С каждым разом при повторении упражнения выдох удлиняется за счет увеличения 

ряда цифр и постепенного замедления темпа. 

Упражнение 2 (выполнение упражнения активным шепотом). 

Короткий вдох при раздвижении нижних ребер с фиксацией на этом внимании. 

Каждый контролирует свои движения, положив ладони рук на нижние ребра. Выдох 

длинный, со счетом. Ряд цифр также постепенно увеличивается. 

Упражнение 3 (выполнение упражнения активным шепотом). 

Короткий вдох при раздвижении нижних ребер, задержка дыхания, медленный выдох 

со счетом. При этом певцы стремятся сохранить нижние ребра в положении вдоха, то есть 

раздвинутыми. 

Упражнение 4 (выполнение упражнения активным шепотом). 

Короткий вдох при раздвижении нижних ребер, задержка дыхания, по руке дирижера с 

мягкой атакой спеть один звук и тянуть его ровным и умеренным по силе голосом. 

Сначала звук продолжается 2–3 секунды, затем постепенно удлиняется. Нижние ребра 

фиксируются в положении вдоха. 

 

Распевание 

Чтобы настойчивая просьба повторять распевания не показалась детям слишком 

утомительной, педагог может разнообразить этот вид работы, предлагая исполнение 

упражнений в разных вариантах. 

Приём «эхо». 

Сначала распевание поётся относительно громким звуком, а затем повторяется  в 

тихой динамике. Таким образом поётся ряд распеваний с движением по хроматической 

гамме. 

Прием «перекличка». 

Педагог делит коллектив на две группы. Сначала распевание поёт одна группа, затем 

его же повторяет вторая. В переходе на исполнение распевания с другого звука 

последовательность исполнителей меняется: сначала распевание поёт вторая группа, а 

затем его же повторяет первая. 

Прием «соревнование». 

Группа поочередно исполняет попевку. Педагог или сами дети дают оценку 

исполнению: кто точнее спел. По мере освоения простейших распеваний следует 

постепенно разучивать новые, которые строятся в более широком диапазоне. 

Распевание можно исполнять как на различные открытые слоги – ле, ля, ма, ми и т. д., 

так и со словами. Роль распеваний с текстом успешно выполняют фольклорные потешки и 

попевки. Они обычно невелики по объему, имеют забавное содержание, легко 

запоминаются и затем воспроизводятся обучающимися. Если ребятами разучивается 

народная песня, то впоследствии ее начало также можно использовать в качестве попевки. 

Приведём перечень народных потешек и несложных песен, мелодии которых 

построены в диапозонах на разных певческих интервалах: 

прима – «Андрей-воробей», «Барашеньки-крутороженьки», «Дон-дон», «Сорока-

сорока»; 

секунда – «Уж как шла лиса по саду»; 

терция – «Ходит зайка по саду»; 



кварта – «Куры, гуси да индюшки», «Скок-скок-поскок», «Савка и Гришка» (запев 

песни); 

квинта – «Пойду ль я, выйду ль я, да» (первая фраза), «Во поле березка стояла» 

(первая фраза), «Со вьюном я хожу» (первая фраза). 

Для распеваний в квинтовом диапазоне можно также использовать начальные фразы 

известных авторских песен – М. Красева «Елочка», В. Калашникова «Тень-тень», 

вокализированные пьесы Э. Грига «Утро». 

Кроме того, в практике музыкантов существует ряд популярных распеваний, таких 

как:  «Родина моя» (нисходящий мажорный звукоряд в объеме квинты), «Утром я встаю, 

песенку пою» (мажорный звукоряд в объеме квинты сначала вверх, затем вниз), «Милая 

мама» (четырехкратное повторение одной фразы в секвенции от четырех нисходящих 

звуков, допустим, от соль, фа, ми и ре с приходом в тонику до). 

Развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти 

Упражнение «Речевой портрет». 

Попробуйте изобразить голосом: 

1) пение птиц (кукушка «ку-ку», воробей – «чив-чив», ворона – «ка-а-а-р», дятел – 

«тук-тук»); 

2) возгласы зверей; 

3) воспроизвести голоса родных, друзей. 

Это упражнение развивает у детей речевой регистр. 

  

Развитие чувства ритма 

Для того чтобы создать выразительную мелодию, недостаточно взять один за другим 

несколько звуков разной высоты. Их нужно организовать, соразмерить. Слово ритм и 

означает «соразмерность». Звуки разной продолжительности, чередуясь, выстраиваются в 

определенный звуковой рисунок. По этому рисунку мы узнаем вальс, мазурку, 

тарантеллу, марш. 

Цель занятий: развить чувство метра и ритма; привить навыки элементарной 

ритмической импровизации, приобщить к различным формам музыкального 

исполнительства в ролевых играх. 

  

Упражнение-игра «Хлопай в такт». 

Игра повторяется на каждом занятии в течение года. Вместе с детьми попробуйте 

уловить и воспроизвести хлопками в ладоши метрический пульс речи, а затем звучащей 

музыки. 

Шутки-прибаутки. 

Барашеньки-крутороженьки 

По горам ходят, по лесам бродят, 

В скрипочку играют, 

Машу потешают. 

Понятие ритма: чередование длинных и коротких звуков, игра на двух ложках. 

  

Простейшие ритмы в речи и в музыке 

Упражнение «Спой свое имя». 



Ритмизация имени в соответствии с простейшими формулами, например: 

 

Варьируйте имя каждого ребенка – пусть все дети повторяют эти ритмические 

варианты, отхлопывая ритмический рисунок в ладоши и произнося имена нараспев. 

Упражнение «Угадай имя». 

Подбери слова к заданным ритмам ритмам. 

Предложите выполнить хлопки в ладоши одного из знакомых вариантов ритмизации 

имен. Дети на примере любого имени угадывают и произносят этот вариант, например: 

 

Упражнение «Хор часов». 

Детям предлагается изобразить одновременный ход больших и маленьких часов в 

речевом ритмизованном двухголосии. Для этого детей разделите на две группы. Первая 

группа произносит низким голосом «бом-бом» (четвертными длительностями), а вторая – 

высоким голосом «тики-тики» (восьмыми длительностями). 

 

Упражнение «Колокольный перезвон». 

Как дивно звучит колокольный перезвон в пении. Дети делятся на две группы. Первая 

группа поёт на одном звуке четвертными длительностями слова «Динь-дон, динь-дон, 

колокольный перезвон», другая группа –  на той же высоте поёт восьмыми 

длительностями слова «тили-тили, тили-тили, колокольный перезвон». Когда слова и 

мелодико-ритмическая попевка будут усвоены детьми, педагог раздает всем музыкальные 

инструменты (первой группе – треугольники, второй – колокольчики) для тембрового 

озвучивания и воспроизведения метрического пульса во время пения. 

                

  

Упражнение «Сочини ритм». 

Навыки ритмической импровизации. 

Предложите каждому ребенку выбрать инструмент и попробовать импровизировать 

любой ритм: маршевый или танцевальный, грозный или веселый. 

Каждую импровизацию дети обсуждают, для этого педагог задает наводящие вопросы: 

«Какой ритм – веселый или грозный, танцевальный или протяжный?» 

Упражнение «Повтори ритм». 



Развитие ритмической памяти детей: воспроизводите на ударном инструменте 

простейшие ритмы, пусть дети отхлопывают их в ладоши. 

 
Упражнение «Поём шутки-прибаутки». 

Спойте с детьми на одном звуке в сопровождении детских музыкальных инструментов 

скороговорки, шутки, потешки, пословицы и т. п. Но прежде выразительно произнесите 

текст и прохлопайте ритм. Например: 

Топ-топ по земле, 

Ведь земля-то наша! 

И для нас на ней растут 

Пироги да каша! 

* * * 

Шепчет солнышко листочку: 

– Не робей, голубчик! 

И берет его из почки 

За зеленый чубчик. 

Упражнение «Досочини песенку». 

Педагог поёт песенку с ритмическим сопровождением, но не до конца, дети  сочиняют 

ее конец. 

Слова могут быть такими (поёт педагог на однотонной мелодии): 

                  Кап-кап, кап-кап, 

                  Мокрые дорожки. 

Продолжает пение ребенок в свободной форме интонирования с четким 

ритмическим сопровождением слов с хлопками в ладоши: 

                  Все равно пойдем гулять, 

                  Надевай галошки! 

  

Упражнение «Ритмизация слов». 

Педагог спрашивает (прохлопывает), каждый ребенок отдельно отвечает 

(выстукивает). 

Вокальная импровизация. 

Работа по вокальной импровизации осуществляется в следующем порядке: 

– педагог исполняет песню, дети поют по-своему сначала последнее слово, затем два 

последних слова в каждой фразе; 

– сначала поётся песня – образец и ее вариант (исполняет педагог). Затем дети 

сочиняют свои варианты (например, прибаутка «Гори, гори ясно»); 

– по заданному образцу педагог или воспитанник поёт «вопрос». «Ответ» дети 

исполняют по своему усмотрению; 

– импровизация в форме музыкального диалога (педагог спрашивает, ученик 

отвечает); 

– дети сочиняют свои собственные песенки на заданные тексты: 

У кота-воркота 

Колыбелька хороша. 

Тик-так-так! 

Кто в часах стучится так? 

Так-тик-так! 

Так-тик-так! 

Кто в часах стучится так? 

* * * 

Белый снег пушистый 



В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

Сочинение песни по кругу. 

Первый по цепочке ребенок поет фразу, второй придумывает продолжение и т. д. так, 

чтобы последний в цепочке закончил произведение. 

Зеркальная импровизация детьми предложенных педагогом несложных движений с 

музыкальным сопровождением. 

При изменении темпа и характера исполнения той же мелодии, жанра дети должны 

перестроиться на новое пластическое воплощение. 

Упражнение «Дирижеры». 

Дети любят ролевые игры. В дирижерском жесте они отображают ощущение сильной 

и слабой долей в речи и в музыке. Декламируйте стихов: на ударном слоге опускайте руки 

вниз, а на безударном – поднимайте вверх. Пение песни с дирижированием. 

Упражнение «Дирижируй под музыку». 

Отработка в дирижерском жесте ощущения сильной и слабой долей в музыке 

двухдольного размера. 

  

 

 

 

Основы музыкальной грамоты 

Мажор и минор. 
Рассмотрите солнечную картину И. И. Левитана «Золотая осень» и полюбуйтесь ее 

красочностью, живописностью! 

Научите детей различать краски в связи с оттенками настроения. Выслушайте ответы 

и объясните, что в музыке такое настроение называется мажорным. 

Послушайте вальсы И. Штрауса. Обсудите с детьми настроение прослушанной 

музыки и обобщите мнение о характере, темпе музыкального произведения. 

Прочитайте фрагменты из стихотворения «Зимнее утро» А. С. Пушкина. Спросите 

детей, какое настроение выражают слова: «вьюга злилась», «мгла носилась», «луна, как 

бледное пятно», «печальная». Подходит ли это стихотворение по настроению к картине 

«Золотая осень» или к музыке вальсов? 

Объясните, что в музыке такое настроение называется минорным. 

Упражнение «Нарисуй мажорное настроение!». 

Предложите детям дома нарисовать красками мажорную картину на свободную тему 

(возможно в виде домашнего задания). 

Упражнение «Сочини мажорную музыку». 

Устройте концерт импровизаций на лучшую мажорную мелодию (вокальную или 

инструментальную). Помогите детям поэтическими эпиграфами или живописными 

полотнами. Например: 

              Отчего так много света? 

              Отчего вдруг так тепло? 

              Оттого, что это – лето 

              На все лето к нам пришло. 

Упражнение «Минорный концерт». 

Устройте концерт и попросите детей очень выразительно прочитать минорные стихи или 

спеть минорную песенку. Учите детей красиво держаться на воображаемой сцене. 

  



 

 


