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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Разделы Содержание 

Полное наименование 

программы 

«Голос детства» 

Разработчик программы ФИО: Абдуллаева Марина Владимировна 

должность: педагог дополнительного образования 

Организация – 

исполнитель 

программы 

МБОУДО ЕЦВР 

адрес: улица Ленина д. 62 станица Егорлыкская 

Ростовская область  

телефон: 7 (86370) 2-14-73 

Нормативно-правовая 

база 

 Конвенция ООН «О правах ребенка» 

(принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1989 года); 

 Федеральный закон Российской Федерации 

от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 -Приказ  Минобрнауки РФ от 09 ноября 

2018г. № 196 «Об утверждении  порядка 

организации и осуществления  

образовательной  деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам». 

  -Закон РФ «Об основных гарантиях прав 

ребенка» от 24.1998г. № 124-Ф3. 

 -Закон РФ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных 

объединений» от 28.06.1995г. №135-Ф3. 

 -Закон РФ « от 27.07.2006 № 152-Ф3 « О 

персональных данных» 

 -Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации,  режима работы  

образовательных организаций 

дополнительного образования детей, для 

ознакомления и руководства», СанПин 

2.4.4.3172-14. 

Направленность Художественная (вокальное искусство) 

Возраст обучающихся 5-7 лет 

Срок реализации 1 год 



Год разработки 2021 год 

Цель программы Приобщение ребенка к музыкальной культуре, 

развитие его музыкально-творческих способностей 

через вокальную деятельность. 

Задачи программы Образовательные: 

Обучить детей вокальным навыкам. 

Углубить знания детей в области музыки: 

классической, народной, эстрадной; 

Развивающие: 

Развивать музыкально-эстетический вкус; 

Развивать вокальный слух, исполнительское 

мастерство, навыки эмоциональной 

выразительности. 

Воспитательные: 

Формировать сценическую культуру (культуру 

речи, движения); 

Способствовать успешной социализации 

обучающихся в группе. 

Формы организации 

учебной деятельности 

Занятия, включающее в себя часы теории и 

практики. 

Режим занятий 2 раза в неделю по 1 учебному часу, всего 72 часа в 

год. 

Формы подведения 

итогов реализации 

программы 

Концертная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Голос детства»  для 

детей дошкольного возраста разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Конвенция ООН «О правах ребенка» (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1989 года); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 -Приказ  Минобрнауки РФ от 09 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении  порядка 

организации и осуществления  образовательной  деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 -Примерные региональные требования  к регламентации деятельности учреждений  

дополнительного образования детей в Ростовской области, приложение к приказу 

минобразования Ростовской области от  18.07.2012 №661. 

 -Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24.1998г. № 124-Ф3. 

 -Закон РФ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений» от 28.06.1995г. №135-Ф3. 

 -Закон РФ « от 27.07.2006 № 152-Ф3 « О персональных данных» 

 Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации,  режима работы  образовательных организаций дополнительного 

образования детей, для ознакомления и руководства», СанПин 2.4.4.3172-14. 

Пение – один из любимых видов музыкальной деятельности, обладающий большим 

потенциалом эмоционального, музыкального, познавательного развития обучающихся, 

слух, без которого музыкальная деятельность просто не возможна, тембровый и 

динамический слух, музыкальное мышление и память. Кроме того, успешно 

осуществляется общее развитие, формируются высшие психические функции, 

обогащаются представления об окружающем мире, речь, ребенок учится 

взаимодействовать со сверстниками. Поскольку пение – психофизический процесс, 

связанный с работой жизненно важных систем, таких как дыхание, кровообращение, 

эндокринная система и других, важно, чтобы голосообразование было правильно, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно, пел легко и с удовольствием. 

Правильный режим голосообразования является результатом работы по постановке 

певческого голоса и дыхания. Дыхательные упражнения, используемые на занятиях по 

вокальному пению, оказывают оздоравливающее влияние на обменные процессы, 

играющие главную роль в кровоснабжении, в том числе и органов дыхания. Улучшается 

дренажная функция бронхов, восстанавливается носовое дыхание, повышается общая 

сопротивляемость организма, его тонус, возрастает качество иммунных процессов.  

Данная программа направлена на развитие у дошкольников, посещающих объединение, 

вокальных данных, творческих способностей, исполнительского мастерства. 

Для того, чтобы дети правильно пели, слушали, анализировали, слышали, интонировали 

(соединять возможности слуха и голоса) нужно соблюдать следующие условия:  

 игровой характер занятий и упражнений; 



 активная концертная деятельность детей; 

 доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с 

удовольствием петь не только на занятиях в детском саду и концертах, но и дома, 

на улице, в гостях, в кругу своих друзей; 

 наличие звуковоспроизводящей аппаратуры (компьютер, флешнакопители с 

записями музыкального материала); 

 сценические костюмы или атрибуты, необходимыедля создания образа и 

становления маленького артиста. 

Необходимо бережное отношение к детскому голосу; проводить работу с детьми и 

родителями, разъясняя им вредность крикливого разговора и пения, шумной звуковой 

атмосферы для развития слуха и голоса ребенка. При разучивании песенного репертуара 

необходимо соблюдать правильную вокально-певческую постановку корпуса. 

 

Новизна программы заключается в применении   инновационных средств музыкального 

воспитания, здоровьесберегающих технологий  в сочетании с традиционными   

музыкально-педагогическими   средствами. Программой предусмотрено регулярное 

участие детей в различных музыкальных интернет-конкурсах и фестивалях 

Направленность программы - художественная. 

В эстетическом воспитании детей важная роль отводится искусству музыки, а 

именно вокалу. Вокальное искусство приобрело большую популярность и является 

одним из самых действенных факторов формирования гармонически развитой, духовно-

богатой личности. 

 

Актуальность программы - связана  с  популяризацией  в  последнее   время  детского 

 вокального  творчества,  ростом  числа  детских  вокальных  конкурсов и фестивалей. 

      В  певческой  деятельности происходит  творческое  самовыражение  детей, которое 

 формируется как  в  ансамблевом  пении,  так и сольном  пении.  Дети удовлетворяют 

свои личностные потребности быть увиденными и услышанными,  обогащают  свой   

вокальный  опыт, получая яркие эмоциональные впечатления. 

        В процессе занятий   у детей повышается интерес к  вокальной музыке, развивается 

вокальный слух, ребенок учится исполнять сам вокальные произведения и тем самым 

расширяет свой кругозор, формирует знания во многих областях музыкального 

искусства, приобщается к общечеловеческим ценностям. 

 

Педагогическая целесообразность: программы обусловлена тем, что занятия вокалом 

развивают художественные способности детей, формируют эстетический вкус, улучшают 

физическое развитие и эмоциональное состояние детей.   

Об исключительных возможностях воздействия музыки на человека, на его чувства и 

душевное состояние говорилось во все времена. Сила этого воздействия во многом 

зависит от эмоциональной отзывчивости слушателя, его подготовленности к общению с 

настоящим искусством, от того насколько близка ему та или иная музыка. Приобщение к 

музыкальному искусству способствует воспитание нравственно-эстетических чувств, 



формированию взглядов, убеждений и духовных потребностей детей. 

В современных условиях социально-культурного развития общества главной задачей 

образования становится воспитание растущего человека как культурно исторического 

объекта, способного к творческому саморазвитию, самореализации и саморегуляции. В 

концепции художественного образования, указывается, что в процессе гуманизации и 

гуманитаризации общеобразовательной школы и центров дополнительного образования 

дисциплины художественного цикла должны переместиться в центр изучения, так как 

обладают невостребованным воспитательным потенциалом. 

 

1. Цель и задачи Программы 

Цель программы:  

Приобщение ребенка к музыкальной культуре, развитие его музыкально-творческих 

способностей через вокальную деятельность. 

Задачи: 

Образовательные: 

Обучить детей вокальным навыкам. 

Углубить знания детей в области музыки: классической, народной, эстрадной; 

Развивающие: 

Развивать музыкально-эстетический вкус; Развивать вокальный слух, исполнительское 

мастерство, навыки эмоциональной выразительности. 

Воспитательные: 

Формировать сценическую культуру (культуру речи, движения); 

Способствовать успешной социализации обучающихся в группе. 

 

1.2. Возраст детей, участвующих в реализации программы. 

Возрастные особенности детей, участвующих в реализации программы. 

      В возрасте 5-7лет в интеллектуальном плане у детей выделяются и оформляются 

внутренние умственные действия и операции. Они касаются не только познавательных, 

но и личностных задач. Здесь же, в дошкольном возрасте, берѐт своѐ начало творческий 

процесс, выражающийся в способности преобразовывать окружающую действительность 

, создавать что-то новое. Творческие способности детей проявляются в конструктивных 

играх, в художественном творчестве. В этот период времени получают первичное 

развитие имеющиеся задатки к специальным способностям. Внимание к ним в 

дошкольном детстве является обязательным условием ускоренного развития 

способностей и устойчивого, творческого отношения ребѐнка к действительности. 

Именно дошкольный возраст является наиболее благотворным периодом для начала 

обучения вокалу , ибо музыкальность у детей развивается тем быстрее , чем в более 

раннем возрасте начинают ребѐнка обучать пению. 

   Для дошкольников наиболее  характерна игровая деятельность. Игра тесно связана с 

формированием творческих способностей детей.  Важнейшая психологическая 

 особенность художественной игры – обязательная актуализация, вовлечение 

индивидуального опыта ребѐнка в сферу музыкальной деятельности. Введение в занятие 

песен-игр вызывает большое оживление у ребят, помогает наладить  двигательную 

координацию. 



   У детей этого возраста расширяется словарный запас, они лучше и точнее произносят 

отдельные звуки слова, у них улучшается артикуляция во время пения. У них возрастает 

слуховые активность и внимание, и они уже  способны  свободно различать по высоте 

звуки, расположенные на расстоянии октавы, сексты и даже квинты: слышат движение 

мелодии вверх, вниз, могут выделить вступление к песне и петь после него; начинают 

петь согласованно с инструментальным сопровождением (фонограммой)  и без него. 

   Существует так же ряд физиологических особенностей, отличающих строение органов 

голосообразования дошкольников от аналогичных  органов взрослого человека: 

-гортань расположена выше, чем у взрослых; 

-объѐм лѐгких небольшой, и поэтому в большинстве случаев грудное резонирование 

отсутствует; 

-голосовая  мышца практически не сформирована и ещѐ не способна в должной мере 

регулировать работу голосовых связок, которые при пении колеблются у детей   только 

своими краями, смыкаясь неполно, оставляя небольшую щель по всей длине. 

    Кроме того, певческий голос дошкольников характеризуется особой лѐгкостью, 

нежностью, небольшой силой звучания, высоким головным резонированием, и поэтому 

детям вредят крик, громкое пение, шѐпот, горячие и холодные напитки, пение  на 

холодном воздухе. 

   С целью охраны детского голоса следует: 

-учитывать певческий диапазон ребѐнка при подборе певческого репертуара  и 

использовать для исполнения произведения, доступные по диапазона для конкретного 

ребѐнка , а диапазон дошкольников сравнительно невелик- в среднем ре1 -ре2 (хотя у 

музыкально одарѐнных детей встречается и значительно шире); 

-осторожно использовать крайние звуки его рабочего диапазона, так как с приближением 

к нижнему и верхнему отрезкам диапазона заметно ухудшается дикция, что связано с 

особенностями звукоизвлечения в дошкольном возрасте; 

-беречь голос ребѐнка от ненужного перенапряжения ( не петь долго, не просить петь 

громче, не повторять бесцельно песню и т.д.) 

   Правильное звучание голоса ребѐнка 5-7 лет соответствует таким понятиям, как   

звонкое и лѐгкое по тембру, негромкое (умеренное по силе, нефорсированное), ровное по 

формированию гласных на разных участках диапазона, в близкой вокальной позиции. 

   Как известно, в процессе пения участвуют различные группы мышц (лица, шеи, 

дыхательных органов). Если эти мышцы длительно подвергать правильной голосовой 

тренировке, то движения могут стать автоматическими, т.е. устойчивыми навыками, 

формирующими правильное звукообразование. 

Занятия проводятся  по 1 часу 2 раза в неделю. 

 

1.2.  Сроки реализации программы 1 год. 

1.1.9.Формы и режим занятий 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни 

композиторов-классиков, современных композиторов. 



Занятие-постановка, репетиция- отрабатываются концертные номера, развиваются 

актерские способности детей. 

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

детей. 

На занятиях по сольному пению используются следующие методы обучения: 

– наглядно-слуховой; 

– наглядно-зрительный; 

– репродуктивный; 

Одним из ведущих приѐмов обучения пению детей является демонстрация педагогом 

академической манеры пения. 

Каждое занятие строится по схеме: 

– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием (2–3 мин); 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– пение вокализов; 

– работа над произведением; 

– анализ занятия; 

– задание на дом. 

Концерты и выступления. 

Репертуар подбирается с учѐтом возрастных особенностей участников детского 

объединения и их продвинутости. 

Концертная программа должна быть динамичной, яркой, разнообразной по жанрам. 

Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими сверстниками – всѐ 

это повышает исполнительский уровень детей и воспитывает чувство гордости за себя. 

Творческий отчѐт проводится один раз в конце учебного года. 

Выставка фотоматериала из выступлений студии. 

Итоговое занятие. 

Урок-концерт. 

Успехи, результат. 

Беседа о вокальной студии. 

Отчетный концерт. 

 

Программа «Голос детства» строится на следующих концептуальных принципах: 

Принцип успеха.  Каждый ребенок должен чувствовать успех в данной деятельности. Это 

ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и признанию себя как уникальной 

составляющей окружающего мира.  

Принцип динамики. Предоставить ребенку возможность активного поиска и освоения 

объектов интереса, собственного места в вокально-творческой деятельности, заниматься 

тем, что нравиться. 

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно 

выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на 

предстоящий учебный год. 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и 



индивидуальных возможностей детей, без интеллектуальных, физических и моральных 

перегрузок. 

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются разнообразные 

иллюстрации, видеоролики, клипы, аудиозаписи изучаемого музыкального материала.  

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной 

работе обучающихся. Этот принцип позволяет за меньшее время добиться больших 

результатов. 

1.3.  Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания программы. 

         Обучение  вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается 

эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные ориентации, 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 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 на материале искусства родного края. 

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; 

  1.4.  Способы определения результативности освоения программы: 

Дети должны знать:  

-язык музыки (нотная грамотность, основные понятия); 

-о культуре поведения на сцене; 

Должны научиться, должны уметь: 

-слушать и слышать музыку; 

-вовремя вступать после музыкального вступления; 

-движения ребенка, должны ограниченно сочетаться с музыкой; 

-ритмично двигаться под музыку; 

-красиво выходить на сцену; 

-ориентироваться в пространстве сцены; 

              красиво уходить со сцены. 



1.5. Формы подведения итогов: 

1.Отчетный концерт перед родителями в конце учебного года; 

2.Участие детей  в  концертной деятельности. 

  Песенный  репертуар подбирается в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Таким образом, каждому ребенку предоставляется возможность в соответствии со 

своими интересами и возможностями выбрать свой образовательный маршрут.   

     Параллельно с учебной деятельностью проходит воспитательный процесс задачами 

которого являются: 

- создание дружного коллектива; 

- взаимодействие между детьми, педагогом и родителями; 

     Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной деятельности: 

- главными из которых является сольное  и ансамблевое пение, 

- слушание различных интерпретаций исполнения, 

- пластическое интонирование, 

- движения под музыку, 

- элементы театрализации. 

    Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, 

литературой, сценическим искусством, ритмикой. 

    Программа примерно раскрывает содержание занятий, объединенных в тематические 

блоки, состоит из теоретической и практической частей. 

    Теоретическая часть включает в себя  работу с текстом, изучение нотного материала, 

элементарных музыкальных понятий, охрану и гигиену голоса, строение голосового аппарата. 

  Практическая часть обучает практическим приемам вокального исполнения песен и 

музыкальных произведений. 

      Музыкальную основу программы составляют произведения для детей  и песни 

современных композиторов и исполнителей, разнообразные детские песни, значительно 

обновленный репертуар композиторов. Песенный материал играет важную воспитательную   

роль в освоении содержания программы. 

     Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, необходимости, 

художественной выразительности (частично репертуар зависит от дат, особых праздников и 

мероприятий). 

Песенный репертуар может варьироваться и постоянно обновляться.   

Основными формами работы на занятии являются: распевание,   пение по слуху, работа 

над вокальным номером. 

    Занятия проводятся в групповой и индивидуальной форме. 

    Занятия строятся на основе упражнений на дыхание, дикцию, артикуляцию, 

звукообразование, чистоту интонирования, учитывается здоровьесберегающий фактор. 

    Занятия предполагают подачу материала от простого к сложному и учитывают 

проведение и подготовку вокальных номеров к праздникам и концертам. 

 

1.6.Методическое обеспечение условия реализации программы 

  Программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст детей от  5-7лет. 

Занятия проводятся  по 1 часу 2 раза в неделю, 72 часа  в год.   

Формы организации вокальной деятельности: 

- музыкальные занятия; 



- репетиции; 

- творческие отчеты. 

Используемые методы и приемы обучения: 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный (видеозаписи) 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

- практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

- методические игры 

       В ходе реализации программы применяются педагогические технологии 

известных педагогов – музыкантов: В.В.Емельянова,  Л.Серебряной, А.Н. 

Стрельниковой. 

Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает 

взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к 

ребенку. 

Формы подведения итогов: 

1.Отчетный концерт перед родителями в конце учебного года; 

2.Участие детей  в концертной деятельности. 

  Песенный  репертуар подбирается в соответствии с возрастными особенностями детей.   

  Параллельно с учебной деятельностью проходит воспитательный процесс задачами 

которого являются: 

- создание дружного коллектива; 

- взаимодействие между детьми, педагогом и родителями; 

     Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной деятельности: 

- главными из которых является сольное  и ансамблевое пение, 

- слушание различных интерпретаций исполнения, 

- пластическое интонирование, 

- добавление элементов импровизации, 

- движения под музыку, 

- элементы театрализации. 

    Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, 

литературой, сценическим искусством, ритмикой. 

    Программа примерно раскрывает содержание занятий, объединенных в тематические 

блоки, состоит из теоретической и практической частей. 

    Теоретическая часть включает в себя  работу с текстом, изучение нотного материала, 

элементарных музыкальных понятий, охрану и гигиену голоса, строение голосового аппарата. 

  Практическая часть обучает практическим приемам вокального исполнения песен и 

музыкальных произведений. 

      Музыкальную основу программы составляют произведения для детей  и песни 

современных композиторов и исполнителей, разнообразные детские песни, значительно 

обновленный репертуар композиторов. Песенный материал играет важную воспитательную   

роль в освоении содержания программы. 

     Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, необходимости, 

художественной выразительности (частично репертуар зависит от дат, особых праздников и 

мероприятий). 

Песенный репертуар может варьироваться и постоянно обновляться.   



Основными формами работы на занятии являются: распевание,   пение по слуху, работа 

над вокальным номером.   

    Занятия проводятся в групповой и индивидуальной форме. 

    Занятия строятся на основе упражнений на дыхание, дикцию, артикуляцию, 

звукообразование, чистоту интонирования, учитывается здоровьесберегающий фактор. 

    Занятия предполагают подачу материала от простого к сложному и учитывают 

проведение и подготовку вокальных номеров к праздникам и концертам. 

 

Учебно-тематическое планирование 

Д/О «Голос детства», 

1 год обучения 

на 2021-2022 учебный год 
№ п/п Тема Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

1.1 
Пение как вид музыкальной 

деятельности. 
20 9 11 

1.2 
Понятие о сольном и ансамблевом 

пении. 
2 1 1 

1.3 
Диагностика. Прослушивание 

детских голосов. 
2 1 1 

1.4 Строение голосового аппарата. 2 1 1 

1.5 Правила охраны детского голоса. 2 1 1 

1.6 Вокально-певческая установка. 4 1 3 

2. Музыкальная грамота. 8 4 4 

2.1 Формирование детского голоса. 24 10 14 

2.2 Звукообразование. 4 2 2 

2.3 Певческое дыхание. 4 2 2 

2.4 Дикция и артикуляция. 4 2 2 

2.5 Речевые игры и упражнения. 6 2 4 

2.6 
Комплекс вокальных упражнений 

для развития певческого голоса. 
6 2 4 

3 

Слушание музыкальных 

произведений, разучивание и 

исполнение песен. 

12 3 9 

3.1 Работа с народной песней. 4 1 3 

3.2 

Работа с произведениями 

современных отечественных 

композиторов. 

4 1 3 

3.3 
Игровая деятельность, 

театрализация. 
4 1 3 

4. 
Расширение музыкального 

кругозора и формирование 
16 3 13 



музыкальной культуры. 

4.1 
Прослушивание аудио- и 

видеозаписей. 
4 1 3 

4.2 
Концертно-исполнительская 

деятельность 
2 1 1 

4.3 Репетиции. 6 1 5 

4.4 Выступления, концерты. 4 0 4 

 Итого 72 25 47 

 

Содержание курса  первого года обучения: 

 

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

 

1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как вид музыкально-

исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, 

трио, квартете, квинтетеи т.д.), 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. 

 

1.2. Диагностика. Прослушивание детских голосов Предварительное ознакомление с 

голосовыми и музыкальными данными учеников.Объяснение целей и задач вокального 

кружка. Строение голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя 

профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 

 

1.3. Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы 

голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный 

аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. Функционирование 

гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижние 

резонаторы. Регистровое строение голоса. 

 

1.4. Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов и возрастные 

особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, 

мутационный и постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. 

Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное пение; несоблюдение 

возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; неправильная техника пения 

(использование приѐмов, недоступных по физиологическим возможностям детям 

определѐнного возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки 

разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях. 

 

1.5. Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке. Правильное 

положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица 

при пении. Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка 

певческой установки и постоянного контроля за ней. 



1.6. Музыкальная грамота. Буквенное обозначение нот, нотный стан, октавы, ноты, их 

запись и расположение на нотном стане. Скрипичный и басовый ключи. Длительности, 

паузы, такты, знаки альтерации.  

Целые, половинные, восьмые, шестнадцатые ноты. Тактовые размеры. Диез, бемоль, 

бекар. Затакт. Примеры их записи и применения. 

Темпы исполнения произведений: медленно, быстро и т.д. Динамические оттенки. 

 

Тема II. Формирование детского голоса. 

 

2.1. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука (твѐрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 

Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non1еgаtо. Понятие кантиленного пения. 

Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. 

 

2.2. Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, 

смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. Правила 

дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». 

Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: 

на crescendo и diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие певческое 

дыхание. 

 

2.3. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и 

челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и 

артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. 

Формирование высокой певческой форманты. Соотношение дикционной чѐткости с 

качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии. 

 

2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции Карла 

Орфа). Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. 

Знакомство с музыкальными формами. Учить детей при исполнении упражнения 

сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого 

воображения фантазии, доставление радости и удовольствия. 

 

2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого 

голоса. Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. Упражнения 

на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков в 

сторону их «округления»; пение в нюансе mf для того, чтобы избежать форсирования 

звука. 

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. 

 

Тема III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен. 

 

3.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, еѐ особенностей: 

слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, 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. 

 

3.2. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа над 

сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных 

композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического 

текста и певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением 

музыкальных инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями и 

элементами актерской игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в 

некоторых произведениях современных композиторов. 

 

3.3. Игровая деятельность, театрализация песни. 

Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов для создания 

образа песни 

 

Тема 1V. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры. 

 

4.1. Прослушивание аудио- и видеозаписей. 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. 

 

4.2. Концертная деятельность. Выступление солистов и группы (дуэт). 

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

характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического 

планирования может видоизменяться. 

 

4.3.Репетиции. Пение под фонограмму – заключительный этап сложной и многогранной 

предварительной работы.  Подбор репертуараведется согласно певческим и возрастным 

возможностям обучающихся. Также формируются навыки пользования 

звукоусилительной аппаратурой, сценической этики. С помощью пантомимических 

упражнений развиваются артистические способности детей, в процессе занятий по 

вокалу могут вводиться комплексы движений по ритмике. Таким образом, развитие 



вокально-хоровых навыков сочетает вокально-техническую деятельность с работой по 

музыкальной выразительности и созданию сценического образа. 

 

4.4. Выступления, концерты. Результат курса обучения, который является итогом 

процесса становления начинающего вокалиста. 
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-Выработка вокально-интонационных навыков. http://ikliros.com/blog/uprazhneniya-dlya-
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Приложение 1 

 Дыхательная гимнастика. 

Комплекс 1 «Лесорубы». 

-Идем в лес за дровами- ходьба на месте с ритмичным дыханием: носом вдох, ртом-

выдох с энергичной работой рук. 0.5 мин. 

-Пилим дерево- имитация пилки дров. Руки вперед, потянуться за руками- вдох, резким 

движением руки к себе- выдох- «ж-жик». 4-8 раз. 

-Распиливаем дрова бензопилой- плавно руки вперед-вдох,  руки к себе-удлиненный 

максимально выдох «ж-ж-ж». 4-8 раз. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Fdopolnitelnoe-obrazovanie%2Flibrary%2F2013%2F11%2F02%2Fprogramma-po-estradnomu-vokalu
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Fdopolnitelnoe-obrazovanie%2Flibrary%2F2013%2F11%2F02%2Fprogramma-po-estradnomu-vokalu


-Рубим сучья- И.п.(исходное положение): широкая стойка, кисти в «замок». Вдох-

поднять руки вверх назад, прогнуться. Выдох- резкий наклон вперед, руки вниз, сказать 

«у-ух!», наклоняясь, расслабить спину. 6-10 раз. 

-Раздуваем огонь- И.п.: сед на пятках. Сделать свободный вдох и задержать дыхание, 

пока это приятно. Сложить губы трубочкой и сделать 3 редких выдоха- «фу-фу-фу». 2-4 

раза. 

-Жарим хлеб- И.п.: сед на пятках. Вдох свободный, выдох предельно затягивается. Язык 

располагается так, что создает сопротивление выходящему воздуху- «ш-ш-ш». 3-4 раза. 

-Идем домой- ходьба на месте с ритмичным дыханием: носом вдох, ртом-выдох с 

энергичной работой рук. 0,5-1мин. 

Комплекс 2 «В зоопарке». 

-Ослик- ходьба или бег на месте. Громко прокричать «йа», «йа». Произнесение этих 

звуков укрепляет связки гортани. 4-6 раз. 

-Аист- И.п.:о.с.(основная стойка). Вдох-медленно поднять руки в стороны, ногу, 

согнутую в колене гордо вынести вперед, зафиксировать положение. Удерживать 

равновесие. Продолжительный выдох- опуская ногу и руки, сделать небольшой шаг, 

произнося «ш-ш-ш».6-8 раз. 

-Гуси- И.п.:о.с., руки назад книзу. Вдох- поднять голову. Наклониться вперед. 

Прогнувшись, вытянуть шею- выдох, произнося «ш-ш-ш». 3-5 раз. 

-Лошадка- И.п.:о.с., цоканье языком с изменением громкости и темпа. Имитировать 

 идущую и скачущую, приближающуюся  и удаляющуюся лошадку. 20-30 раз. 

-Волк- И.п.: сед на пятках. На вдохе поднять голову вверх. На выдохе протяжно тянуть 

«у-у-у-у-у», напрягая мышцы шеи, губы сложить трубочкой. Вернуться в И.п. 

Пропевание звука изменять по громкости, с нарастанием и убыванием; по тембру 

звучания- низко или высоко.3-4раза. 

Комплекс 3 «Покорители космоса» 

-Надеваем скафандр- И.п.:о.с. Вдох самопроизвольный. Имитация натягивания левой и 

правой штанины скафандра, рукавов, надевания шлема-«ш-ш-шик», застегиваем 

молнию- резко «вжик». Проверяем герметичность- повороты головы с выдохами в 

стороны, коротко «ш-ш-ш». 20-30мин. 

-Полет на Луну- И.п.:о.с. сед на пятках, ладони на коленях. На выдохе тянем звук «а», 

медленно поднимая руки вверх (достигнуть Луны) и, не прерывая звука, опустить руки. 

Это упражнение укрепляет голосовые связки, достигается длительная задержка дыхания 

на выдохе. 2-4 раза. 

-Полет к Солнцу- все так же как в «Полете на Луну», только звук громче и длиннее, т.к. 

Солнце намного дальше от Земли и от Луны, поэтому лететь мы будем дольше, а звук 

будет громче. Достигаем Солнца и возвращаемся на одном звуке. 2-4 раза. 

-На планете дышится легко- упражнение выполняется бесшумно, плавно, так, чтобы 

подставленная к лицу ладонь не ощущала струю воздуха. Медленный вдох через нос. 

Когда грудная клетка начнет расширяться, остановиться и сделать паузу(кто сколько 

сможет).Затем плавный выдох через нос. 3-4 раза. 

-Часы(пора возвращаться)- размахивая прямыми руками( не резко) вперед-назад, в 

одном темпе(не быстро) и с одной интонацией произносить «тик-так» 8-10 раз. 

  

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

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 прочее. 

Нижний предел голоса можно установить путем исполнения постепенно нисходящего 

звукоряда. Установление же верхнего зависит от способа измерения звуковысотного 

диапазона. Поющий ребенок исполняет короткуюпопевку, 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) обучающиеся с хорошей и отличной интонацией, исполняющие мелодию без 

искажений. 

По типу преимущественного использования регистрового звучанияголоса 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 стаккатоорганично 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. Их можно использовать как дыхательную гимнастику для отдыха в процессе 

репетиции, и особенно рекомендуется применять в работе с детским хором. 



Нередко в практике хоровой работы с детьми используется метод произнесения слов 

песни вритме 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»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Вокально-певческая работа. 

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 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 хористов 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 учащийся откидывает голову назад или наклоняет еѐ 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. 

Распевание. 
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. 

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 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 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. 

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. 

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 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 

(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 вокальной группы 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 хора без толчка, с мягкой атакой звука, интонационно 

точно; 

– чутко прислушиваться к пению своих соседей и общему звучанию группы. 

Только при соблюдении этих правил каждым певцом коллектива можно добиться 

ожидаемого эффекта: беспрерывности и протяжности общего звучания группы. 

Дирижерские жесты. 
Дирижирование песней привлекает внимание к ней, активизирует работу на занятии. 

Педагог знакомит детей с дирижерскими жестами и их значением: внимание, дыхание, 

вступление, снятие, дирижерские схемы 2/4, 3/4 , 4/4. Вступление и инструментальные 

проигрыши к песням надо дирижировать одной рукой. При достаточно продуктивном 

освоении детьми дирижерских жестов разного характера можно позволить желающим 

принять участие в эпизоде занятия над названием «замени педагога». В этом случае 

желающие проводят покуплетноедирижирование. 

Дирижерские указания педагога обеспечивают: 

Точное и одновременное начало (вступление). 

Снятие звука. 

Единовременное дыхание (в определѐнном темпе и характере). 

Единообразное звуковедение(legato, nonlegato). 

Выравнивание строя. 

Изменение в темпе, ритме, динамике. 

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

Звукообразования. 
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 учащимся выполнить упражнение: пение закрытым ртом 

звука «м». Зубы при этом должны быть разжаты, мягкое нѐбо 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 нѐба 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 лѐ, му, гу, ду. Для формирования прикрытого звука можно рекомендовать пение 

так называемых йотированных гласных – «йэ», «йа», «йо», «йу», способствующих 

выработке головного звучания. 

Дикция. 
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 нѐба, 

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. 

Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции Карла Орфа). 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, даѐт возможность каждый раз по-новому взглянуть на неѐ. 



 


