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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение 

                                       Если у вас есть талант, поделитесь с ним с другим! 

                                    Если вы знаете, что сказать этому миру, скажите! 

  Если ваша душа поёт, пойте! 

                                                                                       Наталия Княжинская 

 

В России уделяется огромное внимание развитию эстетико-

художественного образования детей и подростков, где одним из видов является 

хоровое и сольное пение. 

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно голос 

помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое 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. Именно в период детства важно 

реализовать творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, 

приобщить детей к певческому искусству, которое способствует развитию 

творческой фантазии. Каждый ребенок находит возможность для творческого 

самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение народных 

и современных песен с музыкальным сопровождением. 

 

1.1. Актуальность программы 

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к 

творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями 

и навыками вокального и хорового искусства, самореализоваться в творчестве, 

научиться голосом передавать внутреннее эмоциональное состояние, 

разработана данная программа, направленная на духовное развитие 

обучающихся.  

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и 

обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-

коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает 

строить плавную и непрерывную речь.  Для детей с речевой патологией пение 

является одним из факторов улучшения речи. Для детей всех возрастов занятия 

на вокальном отделении является источником раскрепощения, 

оптимистического настроения, уверенности в своих силах, соматической 

стабилизацией и гармонизацией личности. Программа обеспечивает 

формирование умений певческой деятельности и совершенствование 

специальных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, 

певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации деятельности 
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голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, 

полетностью и т.п.), навыки следования дирижерским указаниям; слуховые 

навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего 

вокального звучания). Со временем пение становится для ребенка эстетической 

ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

 Программа отличается от других программ тем, что: 

 она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных 

способностей учеников разных возрастных групп объединения «весёлые 

нотки» на 3 года обучения соразмерно личной индивидуальности; 

 включает в занятия упражнения дыхательной гимнастики по методике 

А.Н. Стрельниковой; 

 применяются речевые игры и упражнения, которые разработаны по 

принципу педагогической концепции Карла Орфа (развивают у детей 

чувство ритма, формируют хорошую дикцию, артикуляцию, помогают 

ввести их в мир динамических оттенков познакомить с музыкальными 

формами); 

 используются игровые задания, что повышает мотивацию детей к 

занятиям, развивает их познавательную активность; 

 знакомит с национальными особенностями музыкального колорита 

родного края, песенным репертуаром композиторов, как классиков, так и 

современных авторов; 

 содержание программы также является основой для организации учебно-

воспитательного процесса по индивидуальной траектории, развития 

вокальных умений и навыков как групп обучающихся, так и отдельно 

взятых учеников; 

 песенный репертуар подобран с учетом традиционных дней, 

тематических праздников и других мероприятий по совместному плану 

воспитательной направленности Центра и городских мероприятий;  

 разнообразие форм, методов и технологий программы позволяет 

раскрыть основы творческого потенциала ребенка, способствует 

развитию целого комплекса умений, совершенствованию певческих 

навыков, помогает реализовать потребность в общении. 

 

 1.2 Ведущие концептуальные идеи, принципы. 

        Развитие творческих вокальных способностей и духовное воспитание 

личности в разное время было предметом особой заботы педагогической 

общественности и сообщества деятелей культуры. Как и какими средствами 

решать проблему развития детского голоса и воспитывать душу? Как помочь 

ребенку разобраться в огромном мире вокальной музыки, как лучше 

познакомить с разнообразными песенными жанрами, которые приятно не 

только слушать, но и исполнять?  Как показать ребёнку, что хорошая музыка 

возвышает человека, делает его чище и благороднее? На эти вопросы искали 

ответы многие педагоги-вокалисты и мастера вокального искусства прошлого 

и современности. Этот вопрос попытались решить и авторы программы.  
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В основу программы для организации творческого процесса 

воспитанников в условиях Центра положены в первую очередь, практические 

рекомендации уникального метода обучения вокалу Натальи Княжинской, 

подготовлены с учетом богатого опыта Института им. Гнесиных, семейных 

секретов и традиций обучения вокалу, а также личного опыта певицы и 

педагога по вокалу в третьем поколении. 

В программу заложены принципы музыкальной педагогики Карла Орфа - 

ценность заключается в том, что они являются одной из эффективных форм 

психологического переключения во время занятий; развивают двигательные 

способности, музыкальную память, чувство ритма, речевое интонирование, 

развитие музыкального слуха. 

Метод известного учителя-исследователя В.В.Емельянова принят мной 

как один из основополагающих. По его системе ежедневно десятки тысяч 

детей, подростков и взрослых поют странные забавные упражнения, и это 

имеет положительный результат для развития здорового, сильного, 

выразительного голоса на всех уровнях – от детского сада до консерваторий и 

оперных театров. 

Классические методики, которые используются при реализации 

программы, позволяют научить обучающихся: слышать и слушать себя, 

осознавать и контролировать свою певческую природу, владеть методами и 

приемами, снимающие мышечные и психологические зажимы. 

Вокально-хоровая педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть 

неповторимая индивидуальность, обладающая свойственными только ей 

психическими, вокальными и прочими особенностями и требует всестороннего 

изучения этих особенностей и творческого подхода к методам их развития. 

Принципы деятельности при реализации программы: 

 соответствие содержания, методики обучения и воспитания уровню 

психофизиологического развития учащихся; 

 комплексность решения задач обучения и воспитания; 

 постоянство требований и систематическое повторение действий; 

 гуманизация образовательного процесса и уважение личности каждого 

ученика; 

 единство развития коллективной формы творческого сотрудничества и 

личностной индивидуальности каждого ребенка; 

 художественная ценность исполняемых произведений; 

 создание художественного образа произведения, выявление идейного и 

эмоционального смысла; 

 доступность используемого музыкального материала: 

а) по содержанию, 

б) по голосовым возможностям, 

в) по техническим навыкам; 

 разнообразие: 

а) по стилю, 

б) по содержанию, 

в) темпу, нюансировке, 
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г) по сложности. 

 

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Целью программы является развитие творческих, нравственных, 

коммуникативных способностей детей средствами изучения различных жанров 

вокального искусства.  

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Учебные задачи: 

 приобретение знаний о певческом голосообразовании; 

 формирование и совершенствование вокально-технических, 

художественных, певческих навыков; 

 формирование представления учащихся о стилях, средствах 

музыкальной выразительности, построении драматургии песни; 

Развивающие задачи:  

 развитие музыкального слуха и голосовых данных учащихся на 

классических основах элементарного сольфеджио и вокала; 

 развитие исполнительских навыков; 

 развитие музыкально - эстетического вкуса; 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 выявление одарённых (талантливых) и мотивированных детей, 

содействие их дальнейшему совершенствованию;  

Воспитательные задачи: 

  формирование новых социальных ценностей, связей, жизненных 

ориентиров; 

 создание максимальных условий для освоения детьми духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре 

своего и других народов; 

 формирование нравственных качеств, творческой и социальной 

активности учащихся; 

 создание условий, способствующих расширению спектра видов 

деятельности для удовлетворения потребностей и интересов детей;  

 формирование у ребёнка социальной компетентности, готовности к 

общественной и профессиональной деятельности. 

 

1.4 Режим работы программы 

Программа рассчитана на 3 года обучения для младшей и средней группы.  

 Младшая возрастная группа – первый, второй год обучения – это дети 

6- 8 лет.  

 Средняя группа – третий год обучения – дети 6–10 лет. 

Для первого года обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

академических часа. Всего в году – 144 часа.  

Для второго и третьего года обучения 3 раза в неделю по 2 академических 

часа. Всего в году – 216 час 

Условиями отбора детей в объединение являются: их желание заниматься 

именно этим видом искусства и способность к систематическим занятиям. В 
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процессе занятий возможен естественный отбор детей, способных заниматься 

пением, но не по принципу их одарённости, а в силу различных, в том числе 

организационных, обстоятельств. 

Дополнительная образовательная программа делится на 5 разделов. 

1. Учебно-тренировочная работа по вокалу. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Концертная деятельность. 

4. Посещение концертных залов. 

5. Музыкально-дидактические игры.  

Раздел «Учебно-тренировочная работа» учит правильно владеть голосом, 

правильно брать дыхание, развивает дикцию, чисто интонировать, согласовано 

петь в ансамбле. 

Раздел «Работа над репертуаром» учит и развивает певческие умения и 

навыки, память, воспитывает музыкальный слух, выражение эмоций. 

Раздел «Концертная деятельность» учит воспроизводить полученные 

знания на практике: концентрация внимания, артистизм, подача звука и т.д. 

Раздел «Посещение концертных залов города» развивать у воспитанников 

музыкальный вкус, творческое воображение, эмоциональный отклик, 

музыкальную память. 

Раздел «Музыкально-дидактические игры» занимает особое место в данной 

программе. Здесь концентрируются все знания, полученные из других 

разделов. На занятиях дети имеют возможность раскрыть свой творческий 

потенциал: умение различать, сравнивать, изображать характер музыки, 

воспроизводить характерные движения под музыку, работать в коллективе, 

проявлять индивидуальность. 

В каждом разделе программы отражаются следующие направления 

работы педагога: 

 развитие вокально-певческих навыков; 

 работа над певческим репертуаром; 

 работа с солистами; 

 использование элементов хореографии в движении под музыку; 

 предоставление музыкально-теоретической подготовки; 

 использование теоретико-аналитической работы 

 создание условий для концертно-исполнительской деятельности. 

 

1.5. ТЕХНОЛОГИИ, ФОРМЫ, МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ ПРОГРАММЫ 

При разработке программы «Весёлые нотки» мы опирались на такие 

технологии как: 

 личностно-ориентированное обучение, 

 технология творческого саморазвития, 

 игровые технологии (в младшей возрастной группе), 

 технология сотрудничества, 

 технология проектной деятельности, 

 здоровьесберегающие технологии, 

 социализации личности. 
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Данные технологии дают возможность программе быть адаптированной к 

разнообразию интересов и запросов детей и родителей (законных 

представителей), быть открытой и гибкой для коррекции на всех этапах её 

реализации. 

Наиболее подходящими формами для реализации данной программы 

являются групповое и индивидуальное обучение (работа с солистами): 

1. Учебные занятия по передаче знаний, где излагаются теоретические 

сведения, которые иллюстрируются поэтическими и музыкальными 

примерами, наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

2. Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, 

разучивают песни.  

3. Занятия- постановка, репетиция, где отрабатываются концертные 

номера, развиваются актёрские способности детей. 

4. Заключительное занятие, занятие- концерт. Проводится для самих 

детей, педагогов, гостей. 

5. Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, 

праздников, конкурсов, фестивалей. 

На занятиях по вокально-хоровому пению используются следующие 

методы обучения: 

 словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

 наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); 

 практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующая организация целого, репетиционные занятия); 

 прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение 

концертов для повышения общего уровня развития обучающихся; 

 применение индивидуального подхода к каждому ученику с учетом 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Данные методы работы с хоровым коллективом являются наиболее 

продуктивными для реализации поставленных целей и задач учебного 

предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях 

хорового исполнительства. 

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является 

демонстрация педагогом академической манеры пения.  Академическое или 

классическое пение является важнейшей вокальной техникой в рамках 

программы с учетом многообразия индивидуальных исполнительских манер и 

жанровой многоплановости. В репертуар программы включены произведения 

русских композиторов- классиков, современных и народная музыка.  

 

1.6.  Прогнозируемые результаты. 
Ожидаемые общие предметные результаты: 

 развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и вокально-хоровому виду музыкально-творческой 

деятельности; 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать вокально-
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хоровые произведения, размышлять о музыке как способе выражения 

духовных переживаний человека; 

 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-

нравственном развитии, знание основных закономерностей 

музыкального искусства; 

 представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижения историко-культурной, 

этнической, региональной самобытности музыкального искусства 

разных народов; 

 использование элементарных вокально-хоровых умений и навыков при 

воплощении художественно-образного содержания музыкальных 

произведений в различных видах внеурочной деятельности; 

 готовность применять полученные знания и приобретённый опыт 

творческой деятельности при реализации различных проектов для 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

 участие в концертной деятельности, исполнение вокально-хоровых 

произведений, импровизаций, театральных спектаклей, музыкальных 

фестивалей и конкурсов и др.  

Ожидаемые  предметные результаты обучения (более подробно по годам 

обучения) 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам первого года обучения. 

Дети должны знать/понимать: 

 - строение артикуляционного аппарата; 

 - особенности и возможности певческого голоса; 

 - гигиену певческого голоса; 

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

Уметь: 

 - правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч; 

 - петь короткие фразы на одном дыхании; 

 - в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 - петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

 - петь легким звуком, без напряжения; 

 - на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое 

индивидуальное звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

 - петь выразительно, осмысленно, в спокойном темпе. 

К концу второго года обучения дети должны знать/понимать:  

 соблюдать певческую установку; 

 жанры вокальной музыки; 

 упражнения по А.Н. Стрельниковой; 

 метод аналитического показа; 

 понятие «legato» и «non legato». 

Уметь: 
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 - правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч; 

 - точно повторить заданный звук; 

 - в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 - правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего 

голоса; 

 - петь чисто и слаженно в унисон; 

 - петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

 - анализировать свое исполнение; 

 - принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии;  

 - диапазон: до1 –до2, обивание этой зоны в аспекте формирования 

смешанного       звучания. 

 - соответственно возрасту – анализировать и характеризировать 

исполняемое произведение. 

К концу третьего года обучения дети должны знать/понимать: 

 - основные типы голосов; 

 - жанры вокальной музыки; 

 - типы дыхания; 

 - поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

 - реабилитация при простудных заболеваниях; 

 - образцы вокальной музыки русских, зарубежных композиторов, 

народное творчество; 

Уметь: 

 петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, 

непринужденно; 

 петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы. 

 соответственно возрасту – анализировать и характеризировать 

исполняемое произведение. 

 диапазон: до1 – ре2 октавы 

К концу третьего года обучения более ярко проявляются творческие 

способности каждого обучающегося. Владение различными вокальными, 

техническими средствами, разнообразный репертуар, большой объем 

сценической практики позволяют детям лучше реализовать свой личностный 

потенциал: обучающиеся приносят на занятия рисунки на темы исполняемых 

произведений, находят новые жесты, движения, драматургические решения. 

Дети этого года принимают активное участие во всех концертах, конкурсах.  

Метапредметные результаты: 

 наблюдения за различными явлениями жизни и искусства во внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни микро- и макросоциума; 

 овладение способностью к реализации собственных творческих 

замыслов через понимание целей, выбор способов решения проблем 

поискового характера; 
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 применение знаково-символических и речевых средств для расширения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, общение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, 

понимание их успешности или причин неспешности, умение 

корректировать свои действия; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределение функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, 

культурном, природном и художественном разнообразии. 

 Личностные результаты: 

 - укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

 - наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда 

на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 - формирование личностного смысла постижения хорового искусства и 

расширение ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

 - приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в 

современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-

творческих возможностей; 

 - развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 - продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении различных 

музыкальных творческих задач.  

 - развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к 

историко-культурным традициям других народов.  
 

1.7. Формы и методы контроля, система оценок. 
В программе «Весёлые нотки» осуществляются следующие виды контроля: 

 предварительный – выявляющий подготовленность группы детей к 

слуховой и певческой деятельности, развитие интонационных, ритмических 

способностей, 

 текущий контроль – систематическая проверка развития мелодического, 

вокального и ритмического слуха, интонации, результативности обучения, 

 итоговый контроль – чистота интонирования на концертных 

мероприятиях, участие в открытых уроках, итоговых конкурсах. 

Критерии оценки вводного, промежуточного и итогового мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов:   

1. Музыкальный слух: (ребенок должен уметь различать звучание музыкальных 

инструментов, различать высокие и низкие звуки в пределах квинты, пропеть 

известную мелодию, повторить услышанные звуки) 

2. Ладотональное восприятие: (определять на слух ладовую принадлежность 
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звуков, количество звуков, словесно описывать характер звуков) 

3. Чувство ритма: (двигаться ритмично в соответствии с характером музыки, 

прохлопать предлагаемый ритмический рисунок) 

4. Музыкальная память: (определяется в процессе всех заданий, так как для 

успешного исполнения требуются определенные мнемонические усилия). 

 

Таблица диагностики ЗУН учащихся 

№ Фамилия, имя 

ребенка 
1 2 3 4 

1      

2      

Оценка уровня развития:                         

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты 

2 балла – отдельные компоненты не развиты;                                                        

3 балла – соответствует возрасту;  

4 балла – высокий 

Формы проверки 
Формами проверки работы педагога по реализации данной программы 

являются: 

1. открытые уроки, 

2. сольные выступления, 

3. хоровые конкурсы, 

4. полугодовые и годовые отчетные концерты.  

        Методы контроля и управления образовательным процессом - это 

наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия 

воспитанников в учрежденческих мероприятиях, анализ результатов 

выступлений на мероприятиях, конкурсах, различного статуса. 

В программе обучения используются два основных метода контроля 

успеваемости - формирующий и констатирующий.  

Формы формирующего контроля: 

- оценка за работу в классе; 

- текущее прослушивание своей партии. 

Формы констатирующего контроля: 

               -  контрольное исполнение в конце каждого полугодия; 

               - оценка выступлений на публичных концертах. 

Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, опираясь на ранее 

выявленный им уровень подготовленности каждого ребенка, прежде всего, 

анализирует динамику усвоения им учебного материала, степень его 

прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес к учебе.  
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Критерии констатирующего контроля ЗУН. 

Оценка Критерии оценивания выступления 

«отлично» регулярное посещение занятия, отсутствие 

пропусков без уважительных причин, знание 

партии во всех произведениях, активная 

эмоциональная работа на занятиях, участие на 

всех концертах коллектива. 

«хорошо» регулярное посещение хора, отсутствие 

пропусков без уважительных причин, активная 

работа в классе, сольное прослушивание партии 

при недостаточной проработке трудных 

технических фрагментов (вокально-

интонационная неточность), участие в концертах 

коллектива 
«удовлетворительно» нерегулярное посещение хора, пропуски без 

уважительных причин, пассивная работа в 

классе, незнание наизусть некоторых партитур 

 

        При осуществлении итоговой оценки, необходимо учитывать, что весь 

процесс приобретения знаний, умений, навыков в хоре предусматривает 

коллективное исполнительство как основную форму учебной деятельности. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в форме хорового 

концерта. Необходимо участие в концерте всех выпускников. При прохождении 

итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать вокально-

хоровые навыки именно в процессе концертного исполнения. Поэтому важно, 

чтобы в программе выступления хора присутствовали произведения различных 

музыкальных направлений. Данный вид оценивается по системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

  «Отлично» 

 1. Артистичное и выразительное исполнение всей концертной программы. 

 2. Высокий   технический   уровень   владения   вокально-хоровыми 

навыками для воссоздания художественного образа и стиля исполнения 

сочинений   разных   форм   и   жанров   зарубежных   и   отечественных 

композиторов. 

3. Внимательность и чуткость к дирижерскому жесту. 

 «Хорошо» 
1.Недостачно эмоциональное пение. Некоторые программные произведения 

исполняются невыразительно. 

2. Владение основными вокально-хоровыми навыками, но не во всех 

партитурах технически ровное звучание. 

 «Удовлетворительно» 
1. Безразличное пение концертной программы. 

2. Невнимательное отношение к дирижерскому показу. 

3. Недостаточное овладение вокально-хоровыми навыками. 
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Основные принципы подбора репертуара: 
1. Художественная ценность произведения. 

2. Необходимость расширения музыкально-художественного кругозора детей. 

3. Решение учебных задач. 

4. Классическая музыка в основе (русская и зарубежная в сочетании с 

произведениями современных   композиторов   и   народными   песнями 

различных жанров). 

5. Создание художественного образа произведения, выявление идейно - 

эмоционального смысла. 

6. Доступность:  

а) по содержанию;  

б) по голосовым возможностям;  

в) по техническим навыкам. 

7.  Разнообразие:      

а) по стилю;     

б) по содержанию; 

 в) по темпу, нюансировке;  

г) по сложности. 

 В программу включены: произведения русских композиторов, русские 

народные песни, песни других народов. Широко представлены в репертуаре 

данной программы произведения зарубежных классиков, а также современная 

музыка. 

  

1.8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 Правовое обеспечение 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Закон «Об образовании в РФ». 

3. Устав МБУ ДО ЦДТ «Восход». 

4. Программа развития учреждения. 

5. Ежегодные планы Департамента образования и планы работы Центра 

6. Должностные обязанности ПДО. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

2. Наличие зала (сцены). 

3. Фортепиано, синтезатор. 

4. Музыкальный центр, компьютер. 

5. Электроаппаратура. 

6. Зеркало. 

7. Нотный материал, подборка репертуара.  

8. Записи выступлений, концертов. 

Психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса 

1. Комплексность задач (обучающие, развивающие, воспитательные). 

2. Адекватность содержания поставленным целям, а также их соответствия 

особенностям детского коллектива. 

3. Соответствие способов работы поставленным целям и содержанию. 

4. Наличие четко продуманной логики занятия, преемственности этапов. 
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5. Четкая организация начала занятия, мотивация детей на учебную деятельность. 

6. Наличие благоприятной психологической атмосферы. 

7. Активная позиция ребенка (активизация познавательной и практической 

деятельности, включение каждого ребенка в деятельность) 

8. Полное методическое обеспечение и оснащение занятия необходимыми 

средствами. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-тематический план 

для 1 года обучения 

№  

Перечень разделов и тем 

Кол-во часов: Форма 

проведе-

ния 

занятия 

всего теория практ

ика 

I Учебно-тренировочная работа 

1. Вводное занятие. Гигиена и 

охрана голоса. 

2. Певческая установка. 

Дыхание. 

3. Звукообразование. Дикция. 

4. Чистота вокальной интонации. 

5. Ансамбль. 

6. Музыкально-речевые игры. 

 

 

 

1 

 

10 

10 

10 

9 

14 

 

 

1 

 

3 

4 

3 

3 

4 

 

 

 

 

7 

6 

7 

6 

10 

Учебное 

занятие 

II 
Работа над репертуаром 

 
60 15 45 

 

III Концертная деятельность 

 
10  10 

 

IV Посещение концертных залов 

города 
10  10 

 

V Музыкально-дидактические игры, 

беседы, викторины 
10 8 2 

 

 Итого: 

 
144 41 103 

 

     

 

Содержание программы 

Первого года обучения 

 

Тема 1. Учебно-тренировочная работа 

1.1. Понятие о вокально-хоровом пении. Пение как вид музыкально-

исполнительской деятельности. Общее понятие о хоре и солистах, организация 

занятий с хором и певцами-солистами.  

1.2. Диагностика. Прослушивание детских голосов Предварительное 

ознакомление с голосовыми и музыкальными данными учеников. Объяснение 

целей и задач вокально-хорового пения. 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 
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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. Нарушения правил 

охраны детского голоса: форсированное пение; несоблюдение возрастного 

диапазона и завышенный вокальный репертуар; неправильная техника пения 

(использование приёмов, недоступных по физиологическим возможностям 

детям определённого возраста), большая продолжительность занятий, 

ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение в неподходящих 

помещениях. 

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. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.  
Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц 

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

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

1.7 Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука 

(твёрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; 

образование тембра. Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. 

Понятие кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль за 

звукообразованием. 

1.8 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. 

1.9 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 чёткости с качеством звучания. 

Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии. 

1.10 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. 

1.11 Комплекс вокально-хоровых упражнений для развития 

певческого голоса. Концентрический метод обучения пению. Его основные 

положения. Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского 
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голоса; выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf 

для избегания форсирования звука. 

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. 

Упражнения на сочетание различных слогов-фонем. Усиление ремонтирования 

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 2. Работа над репертуаром 

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

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. 

2.2 Работа с произведениями русских композиторов-классиков. 

Освоение классического вокального репертуара для детей. Освоение средств 

исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных 

типов звуковедения и т.д. 

2.3 Работа с произведениями современных отечественных 

композиторов. Работа над сложностями интонирования, строя в 

произведениях современных композиторов. Пение соло. 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. 

 2.4. Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование вокального 

слуха учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки звучания 

голоса; анализировать качество пения, как профессиональных исполнителей, 

так и индивидуальное собственное исполнение. Обсуждение, анализ и 

умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей. 

 

 Тема 3 Концертная деятельность. 

 Выступление хорового коллектива в соответствии с целями и задачами, 

поставленными на данный учебный год, а также с характером творческих 

мероприятий и конкурсов. 

 

Тема 4. Посещение концертных залов города.  

Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 
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культуры. Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с 

фотографиями, афишами. Сбор материалов для архива студии. 

 

Тема 5. Игровая деятельность, театрализация песни.  

Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов 

для создания образа песни. Здесь концентрируются все знания, полученные из 

других разделов. Дети имеют возможность раскрыть свой творческий 

потенциал: умение различать, сравнивать, изображать характер музыки, 

воспроизводить характерные движения под музыку, работать в коллективе, 

проявлять индивидуальность. 

 

Примерный репертуар: 

1. (Репертуар подобран в соответствии с возрастными особенностями 

детей) 

2. «Дважды два – четыре» В.Шаинский, М. Пляцковский 

3. «Здравствуй, детство» из к/ф «Чучело-мяучело» 

4. «Зелёные ботинки» С.Гаврилов, Р.Алдонин 

5. «Зимушка-зама» сл. и муз. Алексей Воинов 

6. «Мурлыка» сл. и муз.Илья и Елена Челиковы 

7. «Песенка мамонтенка» В.Шаинский, Д.Непомнящая 

8. «Песенка-чудесенка»   

9. «Пусть всегда будет солнце» Л.Ошанин, А.Островский 

10. «Снеженика» Я.Дубравин, М.Пляцковский 

11.«Хомячок» сл и муз. Абелян Г.  

12.Песни в стиле музыки разных народов: «Волшебная песенка».    

13.«Колыбельная».       «Медведи».  

14.Чичков Ю., сл. Пляцковского М. Мой щенок. Песня о волшебном   

15.Цветке. 

    

Учебно-тематический план 

для 2 года обучения 

№ Перечень разделов и тем 

Кол-во часов: Форма 

проведе-

ния 

занятия 

всего теория 
практи

ка 

I Учебно-тренировочная работа 

1. Вводное занятие. Гигиена и 

охрана голоса. 

2. Певческая установка. 

Дыхание. 

3. Звукообразование. Дикция. 

4. Чистота вокальной интонации. 

5. Ансамбль и строй. 

6. Работа над формированием 

 

 

1 

 

21 

21 

9 

10 

 

 

 

1 

 

2 

5 

1 

1 

 

 

 

 

 

19 

16 

18 

16 

 

Учебное 

занятие 



19 
 

исполнительных навыков. 23 2 4 

II 
Работа над репертуаром 102 13 89  

III Концертная деятельность 16  16  

IV Посещение концертных залов города 10  10  

V Музыкально-дидактические игры, 

беседы, викторины 

10 6 4  

 Итого: 

 

216 31 185  

Содержание программы 

второго года обучения 

Тема 1. Учебно-тренировочная работа 

 1.1. Правила охраны детского голоса. Нарушения правил охраны 

детского голоса: форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и 

завышенный вокальный репертуар; неправильная техника пения 

(использование приёмов, недоступных по физиологическим возможностям 

детям определённого возраста), большая продолжительность занятий, 

ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение в неподходящих 

помещениях. 

1.2. Закрепление навыков певческой установки. Специальные 

упражнения, закрепляющие навыки певческой установки. Пение в положении 

«сидя» и «стоя». Положение ног и рук при пении. Контроль за певческой 

установкой в процессе пения. Мутация голоса.  

1.3. Певческая установка в различных ситуациях сценического 

действия. Певческая установка и пластические движения: правила и 

соотношение. Пение с пластическими движениями в положении «сидя» и 

«стоя». Максимальное сохранение певческой установки при хореографических 

движениях (элементах) в медленных и средних темпах. Соотношение пения с 

мимикой лица и пантомимой. 

 1.4.  Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.  

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

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

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

 1.5. Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента. Совершенствование вокальных навыков.  Работа над чистотой 

интонирования в произведениях с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента. Работа над развитием вокального, мелодического 

и гармонического слуха. Слуховой контроль над интонированием.  

1.6. Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих 

навыков у учащихся. Концентрический и фонетический метод обучения 

пению в процессе закрепления певческих навыков у учащихся. Работа по 

усилению резонирования звука при условии исключения форсирования звука. 

Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. 

Упражнения второго уровня закрепление певческих навыков у детей: мягкой 

атаки звука; звуковедение legato и non legato при постоянном выравнивании 

гласных звуков в сторону их «округления»; свободное движение 
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артикуляционного аппарата; естественного входа и постепенного удлинения 

выдоха – в сочетании с элементарными пластическими движениями и мимикой 

лица. 

1.7. Развитие артикуляционного аппарата. Формирование гласных и 

согласных звуков в пении и речи. Закрепление навыка резонирования звука. 

Скороговорки в пении и речи – их соотношение. Соотношение работы 

артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой при условии свободы 

движений артикуляционных органов. Формирование высокой и низкой 

певческой форманты. 

1.8. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической 

концепции Карла Орфа). 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. 

Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его 

выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого 

воображения фантазии, доставление радости и удовольствия. 

1.9. Укрепление дыхательных функций в пении. Упражнения, 

тренирующие дозирование «вдоха» и удлинённого выдоха. Воспитание чувства 

«опоры» звука на дыхании в процессе пения. Специальные дыхательные 

упражнения (шумовые и озвученные). Пение с паузами и формированием 

звука. 

 

Тема 2.  Работа над певческим репертуаром. 

2.1. Работа с народной песней (пение с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента). Работа над чистотой 

интонации и певческими навыками в народной песне. Работа над 

выразительностью поэтического текста (в речи и пении). Исполнение народной 

песни в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры.  

2.2. Работа с произведениями композиторов-классиков. Работа над 

чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях. 

Работа над выразительностью поэтического текста, певческими навыками. 

Работа над выразительностью исполнения классических произведений на 

основе учёта их психологического подтекста. 

2.3. 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. 

2.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов-

классиков. Освоение классического вокального репертуара для детей (Р. 

Шуман, Ф. Шуберт, Л. Бетховен и др.). Жанры произведений композиторов-

классиков: песня, вокальная миниатюра, баллада. Освоение средств 

исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных 

типов звуковедения и т.д. Исполнение произведений с сопровождением и без 
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сопровождения музыкального инструмента. Пение соло и в ансамбле.  

2.5. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей концертов 

профессиональных певцов. Формирование вокального слуха учащихся, их 

способностей слышать и анализировать качественные характеристики голоса 

профессиональных певцов. Обсуждение и анализ сценического поведения и 

актёрского мастерства при создании художественного образа 

профессиональными артистами.  

 

Тема 3.  Концертная деятельность. 

 Выступление хорового коллектива в соответствии с целями и задачами, 

поставленными на данный учебный год, а также с характером творческих 

мероприятий и конкурсов. Встречи с вокальными детскими коллективами и 

обмен концертными программами. Формирование навыков общения со 

сверстниками, занимающимися аналогичной творческой деятельностью.  

 

Тема 4. Посещение концертных залов города.  
Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры. Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с 

фотографиями, афишами. Сбор материалов для архива студии. 

 

Тема 5. Игровая деятельность, театрализация песни.  

Создание игровых и театрализованных моментов для создания образа 

песни, разучивание движений под музыку, эмоционально отзываться на неё, 

различать, сравнивать. 

 

Примерный репертуар: 

(Репертуар подобран в соответствии с возрастными особенностями детей) 

1. «Альбом» сл. и муз. Алексей Воинов 

2. «Балалайка» Татьяна Морозова 

3. «Весна» сл. и муз. Алексей Воинов 

4. «Каникулы» Евгений и Валерий Шмаковы 

5. «Мамочка» В.Канищев, А.Афлятунова 

6. «Мир детям» сл. и муз. Жанна Колмогорова 

7. «Мой щенок» сл. и муз.Илья и Елена Челиковы 

8. «Наша с тобой земля» сл. и муз Юрий Верижников 

9. «Новый год» Ал. Ермолов 

10. «Облака» Шаинский В., сл.Пляцковского М. 

11. «Письмо папе» сл.В. Яхонтова, муз.Ю.Юнкерова 

12. «Планета детства» сл. и муз Вячеслава Цветкова 

13. «Рождественская песенка» 

14. «Семь нот» сл. и муз Юрий Верижников 

15. «Серебристые снежинки» сл. и муз.  Андрей Варламов 
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Учебно-тематический план 

для 3 года обучения 

№ 

пп 
Перечень разделов и тем 

Кол-во часов: Форма 

проведе-

ния 

занятия 

всего теория 
практи

ка 

I Учебно-тренировочная работа 

1. Вводное занятие. Гигиена и 

охрана голоса. 

2. Певческая установка. 

Дыхание. 

3. Звукообразование. Дикция. 

4. Чистота вокальной интонации. 

5. Ансамбль и строй. 

6. Работа над формированием 

исполнительных навыков. 

 

 

1 

 

21 

21 

9 

10 

 

23 

 

 

1 

 

2 

4 

1 

1 

 

3 

 

 

 

 

19 

18 

18 

9 

 

20 

Учебное 

занятие 

II 
Работа над репертуаром 102 12 90  

III Концертная деятельность 16  16  

IV Посещение концертных залов 

города 

10  10  

V Музыкально-дидактические игры, 

беседы, викторины 

10 2 8  

 Итого: 

 

216 24 192  

 

Содержание программы 

третьего года обучения 

 

Тема I. Учебно-тренировочная работа 

1.1. Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов и 

возрастные особенности состояния голосового аппарата. Нарушения правил 

охраны детского голоса: форсированное пение; несоблюдение возрастного 

диапазона и завышенный вокальный репертуар; неправильная техника пения 

(использование приёмов, недоступных по физиологическим возможностям 

детям определённого возраста), большая продолжительность занятий, 

ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение в неподходящих 

помещениях. 

1.2. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.  

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

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

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

«Шаги», «Перекаты», «Ушки», «Повороты головы». 

1.3. Усложнение комплексов вокальных упражнений по 

совершенствованию вокальных навыков учащихся. Упражнения второго 
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уровня – совершенствование певческих навыков: утверждение мягкой атаки 

звука как основной формы звукообразования; навык кантиленного пения при 

сохранении единого механизма образования гласных звуков; сохранение 

вдыхательной установки и развитие навыка пения на опоре дыхания. 

Концентрический и фонетический метод обучения пению. Метод 

аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. Пение 

в «щадящем» режиме звучания голоса на нюансах mp-mf. 

1.4. Речевые упражнения (по принципу педагогической концепции 

Карла Орфа). 

Работа над развитием чувства ритма, дикции, артикуляции, динамических 

оттенков. Исполнение упражнений, сопровождая их мимикой и  жестами.  

    1.5. Ансамбль и строй.  Работа над ансамблем (вместе, чётко, чисто 

интонируя), над умением петь на одном дыхании более длинные фразы, 

использовать «цепное дыхание», брать быстрый вдох в подвижных темпах. 

 

Тема 2. Работа над певческим репертуаром. 

2.1. Работа с народной песней. Работа над чистотой интонации и 

средствами музыкальной выразительности в народной песне. Работа над 

стилевыми особенностями в народной песне в зависимости от её жанра. Пение 

соло. Пение без сопровождения и с сопровождением музыкального 

инструмента. 

2.2.  Работа с произведениями русских композиторов-классиков. 

Работа над чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических 

произведениях. Пение соло и в ансамбле. Освоение характерных особенностей 

композиторского стиля русских классиков (интонации, фразировки, темпов, 

динамики и др.) Освоение исполнительского стиля произведений русской 

классической музыки для детей в зависимости от жанра произведения. Пение с 

сопровождением музыкального инструмента.   

2.3.  Работа с произведениями современных отечественных и 

зарубежных композиторов. Работа над сложностями интонации, строя и 

ансамбля в произведениях современных композиторов. Разнообразие 

вокально-исполнительских приемов (глиссандо, придыхательная атака звука, 

резкие переходы в различные регистры и т.д.). Пение соло и в ансамбле. Работа 

по овладению элементами стилизации, содержащейся в некоторых 

произведениях современных авторов.  

2.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов-

классиков. Работа над интонацией, освоение более сложных вокально-

исполнительских приемов. Освоение характерных особенностей 

композиторского и исполнительского стиля в произведениях 

западноевропейских композиторов-классиков в зависимости от жанра 

сочинения. Творческие задания для самостоятельной работы. 

2.5. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей 

профессиональных певцов. Продолжение работы по формированию основ 

общей и музыкальной культуры учащихся и расширению их кругозора. 

Обсуждение и анализ прослушиваний и просмотров записей выступлений 
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профессиональных артистов и различных ансамблей. 

Тема 3. Концертная деятельность 

 Выступление хорового коллектива в соответствии с целями и задачами, 

поставленными на данный учебный год, а также с характером творческих 

мероприятий и конкурсов.  

 

 Тема 3. Музыкально-дидактические игры, беседы, викторины.  

3.1.  Понятие о сценическом движении и его роль в создании художественного 

образа песни. Поведение на сцене.  Специальные упражнения и этюды. 

3.2Соотношение движения и пения в процессе работы над вокальными 

произведениями. Выбор сценических движений в соответствии со стилем 

вокальных произведений при условии сохранения певческой установки. 

3.3. Отработка фрагментов вокальных произведений в сочетании с 

пластическими и сценическими движениями. 

3.4 Актёрское мастерство. Умение передать посредством мимики и жестов 

эмоциональное содержание песни. 

 

Примерный репертуар: 

(Репертуар подобран в соответствии с возрастными особенностями детей) 

1. «Вызываю я их из бессмертия» Найля Мухамеджанова 

2. «Главный праздник» Найля Мухамеджанова 

3. «Дети Земли» сл. и муз. Виктор  Ударцев  

4. «Детство» сл. и муз. Татьяна Пархоменко 

5. «Журавли» сл. и муз. Людмилы Фадеевой-Мокалёвой  

6. «Новый день» сл. и муз. Александра Ермолова 

7. «Полёт» сл. и муз. Жанна Колмогорова 

8. «Полярная звезда» сл.В. Неделько, муз.Ю.Юнкерова 

9. «Расскажите» сл. Д.Майданов, муз. Л.Кудрявцев 

10. «Рождество» сл. и муз.  Андрей Варламов 

11. «Святая Россия» сл. и муз. Жанна Колмогорова 

12. «Я взрослая» сл. и муз. Татьяна Пархоменко. 

 

Работа с родителями. 

Основные направления взаимодействия с родителями: 

1. Изучение запросов и потребностей родителей в образовательных услугах 

(для определения перспектив развития детей, содержания работы и формы 

организации). 

2. Просвещение родителей с целью повышения их правовой и педагогической 

культуры. 

Формы работы: 

1. Общение, дискуссии. 

2.Совместная деятельность родителей и детей. 

3. Проведение совместного досуга. 

4. Педагогическая пропаганда. 

5. Пропаганда здорового образа жизни. 

6. Содействие в участии обучающихся в конкурсных мероприятиях. 
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3.  Методическое обеспечение образовательной программы 

Методика управления голосовыми возможностями 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 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; 
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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. 
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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. 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 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, 
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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»). 

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. 
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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. 

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 
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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, 
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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 дирижируются 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 

покуплетное дирижирование. 

Дирижерские указания педагога обеспечивают: 

Точное и одновременное начало (вступление). 

Снятие звука. 

Единовременное дыхание (в определённом темпе и характере). 

Единообразное звуковедение (legato, non legato). 

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 нёбо приподнимается, образуя 

своеобразный «купол», язык уплощается, нижняя челюсть свободно 

опускается, и все это должно происходить совершенно естественно. При вдохе 

у певца должно быть ощущение зевка, гортань должна расслабиться, 

установиться в низкое певческое положение, и в таком положении она должна 

оставаться на протяжении всего пения. Очень часто слышны напоминания 

ученику о близком, позиционно высоком звучании, о ярком, не засоренном 

никакими лишними призвуками, голосе. Часты напоминания и о работе 
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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 нёбо активизировано в легком зевке, звук должен посылаться 

в головной резонатор, под которым в вокальной педагогике имеется в виду 

верхняя часть лица с ее носоглоточной полостью. Посыл звука в переднюю 

часть твердого нёба на корни передних верхних зубов обеспечивает его 

наилучшее резонирование, благодаря чему звук приобретает силу, яркость и 

полетность. 

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

звучанию, они обеспечивают наилучшее резонирование, и именно поэтому 

выработка головного звучания начинается с них. 

Для овладения приемом прикрытия используются упражнения на пение 

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

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

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

 

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 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. 
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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, даёт возможность каждый раз по-

новому взглянуть на неё. 

Слушание музыкальных произведений.  

1.Прослушивание небольших музыкальных произведений с целью воспитания 

эмоционально-эстетической отзывчивости на музыку. 

2.Формирование осознанного восприятия музыкального произведения.  

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

4.Прослушивание ярких образцов музыкальной культуры лучшими 

исполнителями. 

5.Краткий рассказ о музыкальном произведении, сообщение о композиторе, об 

авторе слов.  

6.Раскрытие содержания музыки и текста, особенностей музыкально-

выразительных и исполнительских средств. 

Важно научить детей «погружаться» в музыку. Необходимо достичь того, 

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

внутренний слух, но внутреннее зрение. Развитие внутреннего слуха и 

внутреннего зрения – основа развития творческого воображения, которое 

человеку необходимо не только в искусстве, но в любой области, в какой бы он 

ни работал. Особое значение приобретает развитие интонационного слуха, без 

которого невозможно понимание музыки.  

В процессе обучения происходит формирование у детей умения 

воспринимать и исполнять музыку.  

Показ-исполнение песни.  

Разбор произведения. Разучивание, усвоение мелодии, закрепление 

музыкального материала с сопровождением и без него, раздельно по партиям и 

всем вместе. В благоприятных условиях певческого воспитания дети 

прекрасно воспринимают и исполняют классику, народные песни, песни 

современных композиторов. 

Народное творчество как основополагающее звено любой культуры – 

особая тема беседы и часть репертуарной программы. Механизм создания 

народной песни, условия ее существования, особая манера исполнения – все 

это должно быть известно молодому певцу. 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 
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учетом возрастных особенностей поющих. 

Методика разучивания песен. 

Методика разучивания вокального произведения состоит из четырех 

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

художественной отработки звучания каждого из её куплетов. 

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

композитор, и знакомы ли уже детям какие-либо произведения авторов. Затем 

обучающиеся слушают музыкальное произведение, определяют его 

содержание и характер, а также отмечают некоторые ей свойственные 

особенности. 

Теоретико-аналитическая работа. 

Беседа о гигиене певческого голоса является важнейшей, так как 

незнание голосового аппарата, элементарных правил пользования голосом 

ведет к печальным результатам. Желательно, чтобы в области вокального 

пения обучающиеся приобрели знания об особенностях звучания своих 

изменившихся голосов, вызванных мутацией, приучались «нейтрализовать» 

некоторые негативные свойства «поведения» голоса в мутационный период. 

 

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! 

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 все более полно проявить полученные знания, умения, 

навыки, способствуют творческому росту. 

План концертной деятельности составляется на год с учетом 
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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 финальный результат работы за учебный год. 

Обязательно выступают все дети, исполняется все лучшее, что накоплено за 

год. Основная задача педагога – воспитать необходимые для исполнения 

качества в процессе концертной деятельности, заинтересовать, увлечь детей 

коллективным творчеством.  

Репетиции проводятся перед выступлениями в плановом порядке. Это 

работа над ритмическим, динамическим, тембровым ансамблям и, 

отшлифовывается исполнительский план каждого сочинения. 

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 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 
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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. 
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5. УЧЕБНО - ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

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 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. 

 

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 
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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. 

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. 

 

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 

осуществиться органично правильно: достаточно глубоко и оптимально по 

объему. 
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Упражнение 1. 

Короткий вдох по руке дирижера 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 хористов. 

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. 

Выполнение упражнения. 

Распевание 

Чтобы настойчивая просьба повторять распевания не показалась детям 

слишком утомительной, педагог может разнообразить этот вид работы, 

предлагая исполнение упражнений в разных вариантах. 

Прием «эхо». 

Сначала вся группа поет распевание относительно громким звуком, а 

затем повторяет его же в тихой динамике. Таким образом поется ряд 

распеваний с движением по хроматической гамме. 

Прием «перекличка». 

Педагог делит коллектив на две группы. Сначала распевание поет одна 

группа, затем его же повторяет вторая. В переходе на исполнение распевания с 

другого звука последовательность исполнителей меняется: сначала распевание 

поет 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. 

Приведем перечень народных потешек и несложных песен, мелодии 

которых построены в диапозонах на разных певческих интервалах:  
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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- развить чувство метра и ритма; привить навыки элементарной 

ритмической импровизации, приобщить к различным формам музыкального 

исполнительства в ролевых играх. 

Упражнение-игра «Хлопай в такт». 

Повторяйте эту игру на каждом занятии в течение года. Вместе с детьми 

попробуйте уловить и воспроизвести хлопками в ладоши метрический пульс 

речи, а затем звучащей музыки. 

Упражнение «Маршируем под музыку». 

Устройте конкурс: кто лучше промарширует и отобразит метрический 

пульс в ходьбе. 

Шутки-прибаутки. 

Барашеньки-крутороженьки 

По горам ходят, по лесам бродят, 

В скрипочку играют, 
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Машу потешают. 

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

ложках. 

Простейшие ритмы в речи и в музыке 

Упражнение «Спой свое имя». 

Покажите детям, как можно интересно ритмизовать имена 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». 

Учите детей находить слова к 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». 

Предложите детям 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». 

Покажите детям, как дивно звучит колокольный перезвон в пении. 

Разделите их на две группы. Первая группа поет на одном звуке четвертными 

длительностями слова «Динь-дон, динь-дон, колокольный перезвон», другая 

группа – той же высоте поет 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.  

Основы музыкальной грамоты. 
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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. 

Ритмическая сказка 

Расскажите детям эту сказку очень выразительно с целью закрепить в 

слуховом сознании пройденные ритмоформулы и активизировать воображение, 

творческое мышление. Начните так: «Сегодня я вам расскажу быль-небылицу о 

том, как мальчик Алеша приручил лесного дятла. Что-то в моем рассказе – 

быль (то, что было на самом деле), а что-то – выдумка. Итак, слушайте». 

Однажды, когда Алеша жил на даче, рано утром кто-то тихо постучал в 

его окошко: тук-тук-тук , затем громче: тук, ту-ки, тук . Попросите 

ребенка показать на деревянных ложках, какой именно стук услышал Алеша. 

При неправильном воспроизведении повторите слова «тук, ту-ки, тук» 

 и предложите воспроизвести ритм слов другому ребенку. Добившись 

правильного воспроизведения ритмоформулы, продолжайте сказку.  

Алеша вначале подумал, что это ветер пошевелил веткой дерева. Но стук 

повторился громче и настойчивее: ту-ки, ту-ки, тук, тук   
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Обратитесь к ребенку: «Анечка, покажи, какой стук услышал Алеша». 

Добивайтесь громкого, четкого, настойчивого звучания деревянных ложек и 

лишь затем продолжайте рассказ.  

«Алеша испугался, но любопытство заставило его встать и выглянуть в 

окно. И что же он увидел? В окошко стучал дятел, которого он часто видел в 

лесу и каждый раз кричал ему: «Привет!» Алеша очень обрадовался гостю и 

стал ему в ответ постукивать по стеклу, причем старался повторить тот ритм, 

который выстукивал дятел.  

Попросите детей прохлопать в ладоши этот ритм и воспроизведите 

знакомые детям ритмы в разных комбинациях  

Завершите рассказ словами: «Дятлу, видимо, понравилось такое общение 

с Алешей, и он стал прилетать каждое утро. А Алеша, мальчик очень умный, 

каждый раз пытался догадаться, что хотел сказать ему дятел, и для этого стал 

переводить его стук в слова. Что получилось у Алеши – об этом в следующий 

раз!» 

 

Упражнение «Сочини ритм». 

Прививайте детям навыки ритмической импровизации на каждом 

занятии. 

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». 

Развивайте ритмическую память детей: воспроизводите на ударном 

инструменте простейшие ритмы, пусть дети отхлопывают их в ладоши. 

 
Упражнение «Поем 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». 

Напойте детям песенку с ритмическим сопровождением, но не до конца, и 
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попросите каждого досочинить ее конец 

Слова могут быть такими (поет 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 поется песня – образец и ее вариант (исполняет педагог). Затем 

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

– по заданному образцу педагог или воспитанник поет «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. 

 

Проигрывание известных музыкальных сказок.  

Педагог предлагает сюжет какой-либо известной сказки, выделяя в ней 

конкретный эпизод; дети импровизируют его в своей музыкальной сценке. 

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. 
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Детям можно предложить: 

Задание 1. Сочинение мелодии и аккомпанемента к любимому 

стихотворению.  

Эти задания развивают ассоциативность мышления, навыки 

художественного обобщения, учат многогранному видению реальности, 

формируют способности творческого познания мира. 

Задание 2. Сочинение самостоятельного музыкального сопровождения к 

предлагаемому рассказу, живописному полотну.  

Установка ориентирована на выявление взаимосвязи между конкретным 

художественным образом и средствами его воплощения. 

Задание 3. Музыкальное рисование, суть которого состоит в 

формировании умения охарактеризовать с помощью музыкальной интонации 

облик персонажа, его эмоциональное состояние. Этот вид работы 

подразумевает выбор детьми коротких музыкальных произведений, сходных с 

предлагаемыми произведениями искусства по эстетическому впечатлению. 

В заданиях на музыкальное рисование можно также прибегнуть к нескольким 

вариантам: 

– изобразить с помощью доступных музыкальных инструментов 

(фортепиано, колокольчик, треугольник, металлофон, ударные, блок-флейта, 

триола) движение поезда (начало движения, ускорение, замедление), топот 

коня, падение тяжелого предмета (взрыв, катастрофа), полет и жужжание 

пчелы, чириканье птиц, падающие капли дождя; 

– мелодизировать стихотворение и прозаические тексты; 

– придумать соответствующую интонацию, музыкальную фразу, которые 

могут послужить своеобразным эпиграфам к литературному произведению; 

– подобрать звуки, пропущенные в мелодии; 

– сочинить подголоски к песне (попевке) в соответствии с ее образно-

поэтическим строем (торжественным, печальным, героическим и т. д.). 

Задание 4. Импровизация на музыкальное домысливание увиденного 

(например, музыкальная импровизация к произведениям изобразительного 

искусства). 

Задание 5. Импровизация на уточнение детали: «О чем думает мальчик 

на картине?», «Какая у девочки из песни любимая игрушка?» и т. п. Свои 

ответы обучающиеся должны аргументировать. Результатом подобных 

импровизаций является осознание детьми глубины, многомерности 

художественного образа, логики его развития. 

Задание 6. Импровизация на передачу в музыкальных интонациях 

разных чувств человека (грусти, радости, страха, восторга, ликования). 

Задание 7. Спеть мелодию (попевку) в обратной последовательности. 

Задание 8. Импровизация на развитие способностей к перевоплощению: 

рассказать музыкальную сказку от имени медведя, лисы, зайца и т. д.; 

придумать песенки (попевки) героев; воссоздать их внешний вид, интонацию. 

Задача педагога – не сковывая ребенка определенными рамками, дать ему 

возможность пофантазировать, испытать радость творчества. 

Упражнение «Дирижеры». 

Дети любят ролевые игры. Попросите их отобразить в дирижерском 
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жесте ощущение сильной и слабой долей в речи и в музыке. Декламируйте 

вместе с ними стихи: на ударном слоге опускайте руки вниз, а на безударном – 

поднимайте вверх. Затем пойте песни с дирижированием. 

Упражнение «Дирижируй под музыку». 

Отрабатывайте в дирижерском жесте ощущение сильной и слабой долей 

в музыке двухдольного размера. 

Упражнение «Дирижер и хор». 

Совершенствуйте дирижерские жесты в двухдольном размере на 

репертуаре детских песен. 

Разыграйте ситуацию концерта: дети стоят полукругом, перед ними – 

ребенок-дирижер с поднятыми на уровне груди руками. Он дирижирует, дети 

поют в соответствии с дирижерским жестом. 

Декламируем (по методике Карла Орфа) 

Предложите детям в самом начале занятия отправиться в гости к Шепоту 

и Шороху. Для этого надо немного пошуршать, пошептать. Пусть ребята сами 

догадаются, как можно пошуршать ладонями, тканью своей одежды. 

Играя звуками Ч, Ш, Щ, С, Ц, соединяя их в различных сочетаниях, 

можно исполнить спонтанную звуковую композицию. 

 

 

 

 

 

 

 

Добавьте в нее несколько звуковых инструментов – композиция 

получится более красочной. Моделировать динамику, линию, объем в 

композиции нужно руками. Предоставьте детям возможность тоже 

попробовать себя в роли композитора. 

Прочитайте детям стихотворение: 

В тишине лесной глуши 

Шепот к шороху спешит, 

Шепот к шороху спешит, 

Шепот по лесу шуршит. 

Шу-шу-шу да ши-ши-ши 

Тише, Шорох, не шурши, 

Навостри-ка уши – 

Тишину послушай! 

В. Суслов 

Выучите его с детьми шепотом, прислушиваясь к игре шипящих звуков. 

Попросите ребят придумать звуковые иллюстрации к стиху, используя все 

имеющиеся на занятии пособия. Стихотворение может быть исполнено 

несколько раз, театрализованно, с разными вариантами сопровождения. 

Проведите игру на развитие остроты и тонкости тембрового слуха: 

«Угадай, чем шуршу». 

Игра со звуками (по методике Карла Орфа) 
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Предложите детям изобразить голосом звук ветра, используя уже 

известный им прием моделирования объема и динамики с помощью звуков Ф, 

П, С, Ш: 

 

 

 

Глиссандируя голосом, можно изобразить «завывание» холодного ветра. 

Моделируйте линии рукой: 

 

 

 

 

 

 

Импровизируем 

Попробуйте вначале сами выступить в роли дирижера, предложив детям 

занять места за выбранными инструментами – стеклянными (фужеры с водой, 

пустая бутылка) и детскими (треугольник, валдайский колокольчик). 

Управляя своим оркестром, показывайте им порядок выступления и 

звучания, оставляя за ними выбор характера звучания. Часть ребят может 

создавать свободный фон из звуков речи. 

Для фантазийной импровизации предложите детям разбиться на 2–3 

группы и придумать свою программную или свободную композицию. 

Различные графические партитуры могут быть предложены в качестве 

вариантов. Любое звуковое воплощение их будет правильным, так как в этом 

задании важно развивать воображение и ассоциативное мышление. 

 

 

 

 

 

СПЯЩИЙ ЁЖИК 

игра-импровизация 

(по методике Карла Орфа) 

 

Дети садятся на полу в круг. Один из них сворачивается на полу, как 

спящий ежик. 

Сидящие ребята могут производить любые звуки – шуршать, стучать по 

полу, по телу, в ладоши, произносить любые звуки, слоги – отрывисто или 

протяжно. Важно скоординировать свои усилия с группой в динамике – 

композиция развивается волнообразно – от пиано до форте через ряд crescendo 

и diminuendo. 

  ← < p < > pm < mf < f > mf < ff 

«Спящий ежик» чутко реагирует на все изменения динамики, постепенно 

«просыпаясь». 

Фантазируем 
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О чем нам могут рассказать стеклянные звуки? Предложите ребятам 

следующие темы: «Солнечный лучик отразился в стекле», «Осенние капли на 

оконном стекле», «Калейдоскоп и цветные карандаши», «Корона Снежной 

Королевы», «Обеденное рондо». 

Придумайте и сыграйте также другие детские импровизации. 

Игра со звуками. 

Покажите детям несколько новых для них приемов игры со стеклянными 

предметами. Налейте в фужер на ножке воды, смочите палец и водите им 

круговыми движениями по краю – ребята услышат свистящий тихий звук. 

Разные фужеры, по-разному заполненные водой, издают звуки разной высоты и 

тембра. В пустую бутылку можно дуть, приставив ее горлышком к нижней губе 

– раздастся глухой, гудящий звук. Заполнив одинаковые бутылки водой по-

разному, можно «настроить» их на 2–4 звука, и сыграть на них мелодию. 

 

МАЖОР. МИНОР 

 

Спойте звуки, из которых сложилась песня «Жук»: 

 
Спойте звуки, из которых сложилась песня «Ходит зайка»: 

 
У обеих песен одинаковая тоника – звук ре. Отличаются они третьим 

звуком. В миноре этот звук ниже на полутон. 

Пойте песни, точно выполняя ритмический рисунок, и отмечайте рукой 

каждую долю. Выучите песни со словами наизусть. Играйте обе песни с 

басовым звуком ре:  

 

Слушайте себя, следите, чтобы песни звучали красиво. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


