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Пояснительная записка 

          Пение - удивительное искусство. Оно достойно того, чтобы почитать его одним из самых 
великих. Песня пробуждает в человеке лучшее, что в нём есть, заставляет звучать самые 
нежные струны его души. Пение помогает не только острее воспринимать жизнь, сильнее и 
глубже чувствовать, но и ярко, красиво выражать свои мысли и впечатления.  
          Время и люди сохраняют только истинную красоту, подлинные чувства в произведениях 
музыкально- поэтического искусства. Народный художественный вкус отшлифовывает слова и 
музыку песен до предельной ясности. Народная песня, как самая задушевная, роднит и 
сближает, поэтому хоровое, ансамблевое пение следует считать одним из сильных средств 
воспитания дружбы, верности, единства.  
      Это искусство имеет и другое, не менее важное значение. Ансамблевое пение является как  
бы народной, общедоступной музыкальной школой, в которой музыка познаётся не отвлечённо, 
без связи с окружающей средой, а идёт рядом, украшая и обогащая жизнь. Пение в ансамбле 
есть единство коллективного и персонифицируемого начал. Художественный образ создаётся 
всеми певцами, но на основе индивидуальных певческих возможностей каждого исполнителя.  
       В основе пения в ансамбле, в отличии от хора, не лежит принцип «петь как один человек», 
то есть принцип сознательного подчинения хормейстером индивидуальных вокальных свойств 
голоса каждого исполнителя общему. Наиболее доступному для данного коллектива звучания. 
В ансамбле народного пения разнообразная характерность голосов исполнителей не 
сглаживается. Тембровая многокрасочность, наличие различных вокальных приёмов, создают 
особый колорит и своеобразное объёмное звучание, позволяющее слышать и отдельного певца 
и весь коллектив в целом.   
        Манера народного пения возникла из живой народной речи. От речевой интонации идут 
характерные исполнительские приёмы: скольжения, «скаты», призвуки(народные форшлаги); 
красочная игра словом: растягивание слова на добавочные гласные, повторность слогов, разрыв 
слов и т. д. Поэтому изучение и сохранение в собственном пении образной народной речи во 
всей её непосредственности и непринуждённости является первым условием правдивости 
исполнения.  
       Простота в пении – это результат обучения и творчества. Но просто - не значит примитивно 
и упрощённо. Простота в исполнения не в отсутствии мастерства, умения, а в отсутствии 
надуманности. Отношение народа к певческому искусству поистине трогательно. Не зная и не 
употребляя специальной музыкальной терминологии, народные певцы из уст в уста передавали 
благородство и чистоту певческих традиций. 
       В наше время музыкальная информация необычайно возросла. Ребёнок ежедневно 
получает её в школе и различных творческих кружках, по радио и телевидению, в театре и в 
кино, с концертной эстрады и домашних магнитофонов. Несомненно этот музыкальный поток 
оказывает значительное влияние на формирование интересов и вкусов детей. И музыкальная 
педагогика не может игнорировать столь серьёзное общественное явление. Именно в этом 
вопросе ей огромную помощь может и должен оказать фольклор. Чтобы защитить ребёнка от 
многих вредных влияний стихийного музыкального потока, необходимо с самого раннего 
возраста заложить в нём прочный фундамент хорошего вкуса, основанного на лучших образцах 
народного творчества. В этом случае он сможет интуитивно точно оценивать самые различные 
формы музыкального искусства, откликаясь только на его высокие проявления. Вот почему в 
детском музыкальном воспитании и образовании народной песне отводится немаловажная 
роль.  Этими проблемами руководствовался автор при разработке денной программы.   

                                                            Цели программы  
1. Создание детского народного коллектива.   
2. В этом коллективе создать среду общения для освоения народного искусства во всём 

многообразии его видов.   
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3. Воспитание патриотизма у подростающего поколения.  
4. Воспитание уважительного отношения, как к культуре собственного этноса, так и к 

иноэтническим культурам на основе осознания многовариотивности культурных форм и 
их проявления.  

5. Духовное развитие личности.  
 

Реализация программы предусматривает перспективное развитие навыков народного пения, 
подчинение основному образовательному принципу - от простого к сложному, от знаний к 
творчеству, к увлекательным делам и творческим концертам. 
 

                           ПРОГРАММА «Ансамбль народного пения» 
                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Человек наделен от природы особым даром - голосом. Это 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.  

С искусством народа мы знакомимся в первой услышанной в детстве песни, сказке, в узнанной 
первой игре. Искусство следует за нами и во взрослую жизнь. Нет человека, который не знал хотя 
бы несколько пословиц и не помнил напева какой-нибудь песни. Искусство народа,  или фольклор 
(от английского слова folklore – «народное знание», «народная мудрость»), глубоко жизненно и 
бесконечно прекрасно. Под детским фольклором мы понимаем как творчество взрослых для детей, 
так и детское традиционное творчество.  

Приобщение детей к певческому искусству способствует развитию их творческой фантазии, 
погружает в мир классической поэзии и драматического искусства. 

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать творческий 
потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, совершенствованию 
певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении. 

Актуальность программы связана с ростом числа детских вокальных коллективов, 
расширением их концертно-исполнительской деятельности, стилем сочинений, которые пишутся с 
расчетом на голосовые возможности детей. 

В певческой деятельности творческое самовыражение обучающихся формируется в 
ансамблевом пении, сольном пении, одноголосном и двухголосном исполнении образцов народной 
музыки, с сопровождением и без сопровождения, вот почему фольклор в наши дни не только не 
утратил своего значения, но и получил ещё более широкое применение в самых различных сферах 
народной жизни. Одним из самых важных направлений в этом плане можно считать привлечение 
его в детское музыкальное образование и воспитание.  

По всей целевой направленности программа предпрофессиональная, так как нацелена на 
формирование практических умений и навыков в области хорового народного искусства. 

 
Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 
• Формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 
•  Развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и 

восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 
творческого воображения, певческого голоса; приобщения к народному искусству 
посредством вокально – певческого жанра. 
                                                                             

• освоение образцов народной музыки и произведений современных композиторов   
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       .  овладение практическими умениями и навыками в различных видах  музыкально-
творческой деятельности: в слушании музыки, пении, музыкально-пластическом движении.      
воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других 
народов мира; музыкального вкуса учащихся, потребности в самостоятельном общении с 
высокохудожественными образцами народной музыки и музыкальном самообразовании, 
слушательской и исполнительской культуры учащихся.  
  

Основные содержательные линии: 

- обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к музыке и вокалу; 
- усвоение изучаемых музыкальных произведений и вокально-хоровых знаний; 

обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. Каждая из указанных 
содержательных линий находит свое воплощение в целевых установках программы и получает по-
следовательное раскрытие в содержании музыкального образования и требованиях к уровню 
подготовки обучающихся. 

Основное содержание программы предполагает выделение в тексте разделов и тем внутри 
разделов, что позволяет формировать в единстве содержательные, операционные и мотивационные 
компоненты учебной деятельности. В каждом разделе раскрывается содержание тем в том порядке, 
в котором они представлены в тематическом плане. Каждый раздел отличается от другого 
сменой основного вида деятельности, содержанием, конкретными задачами. 

Программа рассчитана на 3 года обучения - младшая, старшая и концертная группы. 
Младшая группа - первый год обучения - это дети 7-8 лет, старшая группа - второй год 

обучения - дети 9-12 лет, старшая группа – 13-16лет. 
Группа занимается 2 раза в неделю по 2 академических часа. Всего в году – 36 занятия, 73 Это 

позволяет педагогу правильно определять методику занятий, распределить время для 
теоретической и практической работы. Состав участников в ансамбле не более 12 человек. 

В этом возрасте проявляются творческие способности каждого учащегося. Наиболее 
подходящей формой для реализации данной программы автор считает форму кружка. Кружковая 
система позволяет учесть физиологические и вокальные особенности детского голоса. 

 

Без знаний этих особенностей сложно выявить верные регистры детских голосов; трудно 
подобрать для выполнения материал в диапазоне, соответствующем возрастным особенностям; 
добиться легкого звуковедения, вести детей к вокальному мастерству. Голос ребенка формируется 
постепенно, в течение длительного периода. Голосовая мышца гортани человека формируется к 11 
годам и продолжает развиваться до 20 лет. 

По способу организации педагогического процесса программа является интегрированной и 
предусматривает тесное взаимодействие одного предмета с другими. Музыка, литература, 
живопись - мир искусства в трех видах - охватывает духовную жизнь ребенка всесторонне и полно. 
Комплексное освоение искусства оптимизирует фантазию, воображение, артистичность, 
интеллект, то есть формирует универсальные способности, важные для любых сфер деятельности. 
Образность, единство содержания и формы определяют связь между предметами эстетического 
цикла. 

  При разучивании песенного репертуара педагог обращается к знаниям и умениям детей, 
полученным на уроках предметов гуманитарного цикла: на уроках русского языка - умение пра-
вильно произносить слова, выразительно читать текст, определять главное и зависимое слова в 
сочетании, знание видов простых предложений и умение соблюдать правильную интонацию 
при произношении.   



5 
 

       На уроках литературы - начальное понятие языка художественной литературы: эпические, 
лирические, драматические произведения, умение анализировать образную систему, средства и 
приемы художественной выразительности; на уроках изобразительного искусства - 
представление о специфике решения образа в различных видах и жанрах. 

В программе наряду с умениями в певческой деятельности предусматривается 
совершенствование навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, 
артикуляции, ансамбля и хорового строя (в процессе пения без сопровождения и с 
сопровождением); координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами 
певческого голоса (звонкостью, полетностью и т. п.), навыки следования дирижерским 
указаниям. Особую группу составляют слуховые навыки, среди которых основополагающее 
значение имеют навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального и 
общехорового звучания. 

Программа предусматривает сочетание групповых, индивидуальных и коллективных занятий, а 
также методику вокального воспитания детей, комплекс воспитательных мероприятий: вечера 
отдыха, встречи с интересными людьми, посещение театров, музеев и т. д., а также совместную 
работу педагога, родителей и детей. Воспитание детей в семье, в коллективе будет осу-
ществляться наиболее успешно, если между педагогом и родителями существует контакт. 

-  Руководитель творческого объединения должен привлекать внимание родителей, используя 
при этом как коллективные, так и индивидуальные формы работы: родительские собрания, 
групповые и индивидуальные беседы, привлечение родителей к работе творческого объединения. 
Оказывать помощь родителям в воспитании детей, развивать у родителей положительное от-
ношение к тому, чем занимается ребенок в свободное от занятий время, - одна из основных задач 
педагога дополнительного образования. 

На собраниях родители должны знакомиться с планом учебно-воспитательной работы. 
Несомненную практическую помощь в работе с родителями приносит показ готовых творческих 
работ в конце каждого полугодия, участие коллектива в концертных программах центра детского 
творчества (ЦДТ), конкурсах и фестивалях. Только совместная работа, усилие педагога и 
родителей, творческая атмосфера в коллективе и истинная заинтересованность детей позволяют 
непроизвольно привлечь их к музыкальному исполнительству. 

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных результатов. 
Методом контроля и управления образовательным процессом является тестирование детей, анализ 
результатов конкурсов, анкет для детей и родителей, викторины, выполнение творческих заданий, 
участие обучающихся в различных олимпиадах и конференциях, а также наблюдение педагога в 
ходе занятий, подготовки, проведения воспитанниками городских мероприятий и участия 
(выступления) в них. 

Программа является самостоятельным курсом и может быть использована образовательным 
учреждением любого типа. 

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях обучающихся, в 
призовых местах на фестивалях. Свидетельством успешного обучения могут быть дипломы, 
грамоты. 

  Программа будет успешно реализована: 
• если будет выдан весь предусмотренный программой теоретический и практический 

материал; 
       .будут учитываться возрастные и личностные особенности 
         обучающихся, мотивация их деятельности; 

• будет использован разнообразный методический материал 
         по программе учебного курса; 

• будет создана библиотека специализированной вокально-хоровой литературы; 
        будут разработаны в кабинете технические средства, отвечающие условиям учебного 
процесса.  
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             При реализации программы могут возникнуть не зависящие от педагога проблемы и 
количество часов на учебную программу может сократиться. В таком случае учебная программа 
все равно может быть реализована в полном объеме, так как предполагает участие обучающихся в 
подготовке и проведении мероприятий. В ходе подготовки к ним педагог имеет возможность 
ликвидировать дефицит учебных часов и выдать учебный материал в полном объеме. 

Данная программа является экспериментальной, и автор оставляет за собой право вносить 
коррективы в содержание по ходу её реализации. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам (1-й год обучения) 

В результате обучения пению ребенок должен знать/понимать: 

• строение артикуляционного аппарата; 
• особенности и возможности певческого голоса; 
• гигиену певческого голоса; 
• понимать по требованию педагога слова - петь «мягко, нежно, легко»; 
• понимать элементарные дирижерские жесты и правильно 

            следовать им (внимание, вдох, начало звукоизвлечения и его   окончание); 
• основы музыкальной грамоты; 
• познакомиться с народным творчеством. 
• 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; 

        к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с ярко 
выраженной конкретной тематикой  игрового характера; 

• к концу года показывать результат элементов двухголосия. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам (2-й год обучения) 

В результате обучения пению ребенок должен знать/понимать: 
• соблюдать певческую установку; 
• понимать дирижерские жесты и правильно следовать им 

     (внимание, вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 
• уметь правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч.  
• точно повторить заданный звук; 
• в подвижеснях делать быстрый вдох; 
• правильно показать самое красивое индивидуальное звуча 

        ние своего голоса; 
• петь чисто и слаженно в унисон; 
• петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из  песен; 
• дать критическую оценку своему исполнению; 
• к концу года показать результат исполнения двухголосия без музыкального сопровождения;  

• принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива. 
           Основные требования к знаниям, умениям в навыкам (3-й год обучения) 

В результате обучения пению ребенок должен 

знать/понимать: 

• основные типы голосов; 
• жанры народной музыки; 
• типы дыхания; 
• поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 
• реабилитация при простудных заболеваниях; 
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уметь: 

• петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, 
       непринужденно; 

• петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 
• петь несложные двухголосные каноны; 
• импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации темы, мелодико-ритмические 

модели, стихотворные тексты  и др.; 
• исполнять образцы народной музыки. 

 Более ярко проявляются творческие способности каждого обучающегося. Владение различными 
вокальными, техническими средствами, разнообразный репертуар, большой объем сценической 
практики позволяют детям лучше реализовать свой потенциал: обучающиеся приносят на занятие 
собственные распевки, рисунки на темы исполняемых произведений, находят новые жесты, 
движения, драматургические решения. 

Дети этого года принимают активное участие во всех концертах, конкурсах, фестивалях. 
Посещение театров, концертных залов, встречи с творческими коллективами являются неотъем-
лемой частью методики обучения вокалу на любой стадии обучения. 

Учебно-тематический план (1-й год обучения, 7-8 лет) 
 

№ 
п/п 

Тема занятий Общее 
кол-во 
часов 

Из них 

теория практика 

1 2 3 1 2 
1 Вводное занятие 2 2  

 ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА    

2 Прослушивание голосов 1  1 
3 Певческая установка. Дыхание 2 1 1 

4 Распевание 5 1 4 

5 Постановочная работа 5 1 4 

6 Унисон 5 1 4 

7 Вокальная позиция 4 1 3 

8 Звуковедение 5 1 4 

9 Дикция 3 1 2 

10 Двухголосие 5 1 4 

11 Работа с солистами 5  5 
12 Сводные репетиции 5  5 

 
 
 

   1 2 3 4 5 
 МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 
   

13 Основы музыкальной грамоты 5 1 4 

 14 Развитие музыкального слуха, му-
зыкальной памяти 

4 1 3 

15 Развитие чувства ритма 3 1       2 

 ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
РАБОТА 

   

16 Беседа о гигиене певческого 
голоса 

1 1  

17 Народное творчество 1 1  
18 Беседа о творчестве композиторов-

классиков 
1 1  

19 Беседа о творчестве современных 
композиторов 

1 1  
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20 Просмотр видеозаписи выступле-
ния детей из других ансамблей. 

1 1  

 КОНЦЕРТНО-ИСПОЛИИТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

   

21 Открытый урок для родителей 1  1 
22 Праздники, выступления 11  11 

23 Экскурсии, концерты, театры 2  2 

 Итого 73 19 54 

     

 

Учебно-тематический план (2-й год обучения, 9-12 лет) 
 

№ 
п/п 

Тема занятий Общее 
кол-во 
часов 

Из них 

теория практика 

1 2 3 4 5 
1 Вводное занятие 1 1  

 ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА    

2 Прослушивание голосов 1  1 

3 Певческая установка. Дыхание 2 1 1 

4 Распевание 5  5 

 
5 Постановочная работа 5       1 4 

6 Унисон 5 1 4 

7 Вокальная позиция 4 1 3 

8 Звуковедение 4 1 3 

9 Дикция 4  3 

10 Двухголосие 4  3 

11 Работа с солистами 5  5 

12 Сводные репетиции 5  5 

 МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА 

   

13 Основы музыкальной грамоты 5 1 4 

14 Развитие    музыкального    слуха, 
музыкальной памяти 

5 1 4 

15 Развитие чувства ритма 2  2 

                                                                                                              ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
РАБОТА 

   

     

     

16 Беседа о гигиене певческого голоса 1 1  

 17 Народное творчество        5       1 4 

18 Беседа  о  творчестве  композито-
ров-классиков 

1 1  

19 Беседа о творчестве современных 

композиторов 

1 1  

20 Просмотр видеозаписи выступле-
ния детей из других ансамблей 

1 1  

 КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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21 Открытый урок для родителей 1  1 

22 Праздники, выступления 5  5 

23 Экскурсии, концерты, театры 1  1 

 Итого 73 13 60 

Учебно-тематический план (3-й год обучения, 13-16лет) 
 

№ 
п/п 

Тема занятий Общее 
кол-во 
часов 

Из них 

теория практика 

1 Вводное занятие 1 1  
 ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА    

2 Прослушивание голосов 1  2 
3 Распевание 5 1 4 
4 Дыхание 5 1 4 
5 Унисон 5 1 4 
6 Вокальная позиция 5 1 4 
7 Дикция 4 1 3 
8 Звуковедение 5 1 4 
9 Двухголосие 3 1 2 
10 Работа с солистами 5 1 4 

11 Сводные репетиции 5  5 
12 МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 
   

13 Элементы музыкальной грамоты 1 1  
14 Развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти 

2 1 1 

15 Развитие чувства ритма 2 1 1 
 ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 
   

16 Беседа о гигиене певческого голоса 1 1  
17 Беседа о народном творчестве 1 1  

18 Беседа о творчестве современных 
композиторов 

1 1  

 КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

   

19 Праздники, выступления      20       20 
20 Экскурсии, театры 1  1 

 
 

Итого 73 15 58 

     

     

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В программе выделены следующие направления: 
1. Вокально-хоровая работа.      
2. Музыкально-теоретическая подготовка. 
3. Теоретико-аналитическая работа.                           
4. Концертно-исполнительская деятельность. 

Вводное занятие. 
Прослушивание детских голосов. Объяснение целей и задач вокального кружка. Строение 

голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки и 
заболевания голосовых связок. 

I. Вокально-хоровая работа. 
Певческая установка. 
Весьма существенным для правильной работы голосового аппарата является соблюдение 
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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, 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, сидеть 
положив нога на ногу совершенно недопустимо, ибо такое положение создает в корпусе 
ненужное напряжение. 
     - Если поющий учащийся откидывает голову назад или наклоняет её книзу, то в гортани также 
создается излишнее напряжение, теряется свобода фонационного выдоха. Если певцы во время 
репетиций сидят, сгорбив спину, то пропадает активность дыхания, звук снимается с опоры, 
теряется яркость тембра, интонация становится неустойчивой. 

Распевание. 
Занятия с хором обычно начинаются с распевания, которое выполняет двойную функцию: 
1) разогревание и настройка голосового аппарата певцов с 

целью подготовки их к работе; 
2) развитие вокально-хоровых навыков с целью достижения красоты и выразительности 

звучания певческих голосов в процессе исполнения хоровых произведений. 
  Подготовка певцов к работе предполагает, прежде всего, их эмоциональный настрой, а также 
введение голосового аппарата в  работу с постепенно возрастающей нагрузкой в отношении  

звуковысотного и динамического диапазонов, тембра и продолжительности фонации на одном 
дыхании. Красоты и выразительности звучания голосов можно добиться только на основе 
правильной координации в работе всего голосообразующего комплекса. 

Распевки необходимо начинать с упражнений «на дыхание». Для распевок на первом году 
занятий следует использовать знакомые считалки, припевки, дразнилки, которые знакомы детям с 
раннего детства. Они удобны и полезны для выработки правильного дыхания. 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 полуто-
нам 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.  
                                                                               
                                                             Певческое дыхание            

Основой вокально-хоровой техники является навык правильного певческого дыхания, так как 
от него зависит качество звука голоса. 

Певческое дыхание во многом отличается от обычного жизненного дыхания. Выдох, во время 
которого происходит формация, значительно удлиняется, а вдох укорачивается. Основной задачей 
произвольного управления певческим дыханием является формирование навыка плавного и 
экономного выдоха во время фонации.                      

Обращающийся должен уметь дышать глубоко, но одновременно легко, быстро и незаметно для 
окружающих. Певческий вдох следует брать достаточно активно, но бесшумно, глубоко, 
одновременно через нос, с ощущением легкого полузевка. Во время вдоха нижние ребра слегка 
раздвигаются в стороны. Перед началом пения нужно сделать мгновенную задержку дыхания, что 
необходимо для точности интонирования в момент атаки звука. 

Скорость вдоха и продолжительность задержки дыхания зависят от темпа исполняемого 
произведения; чем подвижнее темп, тем они быстрее. Во время фонационного выдоха необхо- 
Димо стремиться сохранить положение вдоха, то есть зафиксировать нижние рёбра в раздвинутом 
состоянии.  
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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 вокально-хоровой 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 вокально-хоровой техники. Приобретение 
других вокально-хоровых 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 хора 
берут дыхание не одновременно, а последовательно по одному, как бы по цепочке. 

Основные правила при выработке навыка цепного дыхания можно сформулировать так: 
- не делать вдох одновременно с сидящим рядом соседом; 
- не делать вдох на стыке музыкальных фраз, а лишь по возможности внутри длинных нот; 

дыхание брать незаметно и быстро; 
- вливаться в общее звучание хора без толчка, с мягкой атакой звука, интонационно точно; 

       - чутко прислушиваться к пению своих соседей и общему звучанию хора; 
Только при соблюдении этих правил каждым певцом коллектива можно добиться ожидаемого 
эффекта: беспрерывности и протяжности общего звучания хора.  

Звуковедение. 
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 
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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 до-рапортовывать - 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. 

Систематически развивать, ритмический, ладовый и тембровый слух.     
Различать высокие и низкие звуки, восходящие и нисходящие движения мелодии, повторность 

их звуков, их долготу, громкость. 
Петь звукоряд до первой октавы - до второй октавы с названием и без названия звуков. 

Отличать мажорные песни от минорных. Различать на слух и петь от заданного звука тон и 
полутон в восходящем и нисходящем порядке. Сознательно исполнять звуки различной 
длительности - от половинной до восьмой, а также целые. Различать ударные и безударные доли 
такта. 

Научить детей петь, чисто интонируя: 
а) мажорный звукоряд в восходящем и нисходящем движении. Сначала изучается верхний 

тетрахорд, затем - нижний. По б) мажорное трезвучие. Пропеть звукоряд из пяти нот (пентахорд). 
Затем в звукоряде выделить звуки, входящие в трезвучие. Поется трезвучие (без промежуточных 
звуков) всей группой. 

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

созвучий, для улучшения чистоты интонирования на одном звуке, на слог «лю», на группу слогов -
ля, ле, лю. Практические упражнения по видам движения мелодии (постепенное, «змейкой», 
скачкообразное). 

Сравнительные упражнения на высоту звука с использованием игрового приема, сопровождая 
пение движением руки вверх, вниз: 

- выше, высокие слоги («динь-динь»); 
- чуть ниже («дан-дан»); 
- еще ниже («дон-дон»).                                           
Это понятие подразумевает особенности распределения звуков во времени.  
                                                                               

IV. Концертно-исполнительская деятельность. 
Это результат, по которому оценивают работу Он требует большой подготовки 
участников коллектива. Большое значение для творческого коллектива имеют концертные 
выступления. Это результат, по которому оценивают работу хора. Они активизируют 
работу, позволяют все более полно проявить полученные знания, умения, навыки, 
способствуют творческому росту. 

План концертной деятельности составляется на год с учетом традиционных праздников, 
важнейших событий текущего года в соответствии со специфическими особенностями 
школы. Без помощи педагога дети выступают с разученным репертуаром на своих классных 
праздниках, родительских собраниях.  

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

исполняется все лучшее, что накоплено за год. 
       концертной деятельности, заинтересовать, увлечь детей коллективным творчеством -     

основная     задача педагога. 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

Все направления учебно-тематического плана программы в условиях репетиции органически 
переплетаются. 
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Формы проведения занятий 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по группам, индивидуально. 
Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, видеоматериалами. 
Практические занятия, на которых дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни 

композиторов-классиков, современных композиторов. 
Занятие-постановка, репетиция, на которой отрабатываются концертные номера, развиваются 

актерские способности детей. 
Заключительное занятие, завершающее тему - занятие-концерт. Проводится для самих детей, 

педагогов, гостей. Возможно проведение таких занятий на природе. 
Выездное занятие - посещение выставок, музеев, концертов, праздников, фестивалей.       
Каждое занятие строится по схеме: 
1) настройка певческих голосов: комплекс упражнений для 

работы над певческим дыханием (2-3мин); 
2) дыхательная гимнастика; 
3) распевание; 
4) пение вокализов; 
5) работа над произведением; 
6) анализ занятия; 
6) задание на дом. 
Все это постепенно и последовательно усложняется от занятия к занятию.  
                                                                                        

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 слушают произведение, определяют его 
содержание и характер, а также отмечают некоторые ей свойственные особенности. 

Начало двухголосного пения 

По мере освоения детьми одноголосного пения желательно постепенно вводить в их вокальные 
упражнения элементы двух-голосия. Это удобнее всего сделать с помощью исполнения канонов - 
мелодий, которые повторяются разными группами, причем в каждой группе получается 
своеобразное «опоздание» на 2-4 такта. Накладки разных звуков мелодии один на другой по-
зволяет воспитывать у детей навыки гармонического слуха.  

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

воркота», «Кура, гуси да индюшки», «Со вьюном я хожу», «Моется цапля», «А я по лугу», «У 
меня ль во садочке». Упражнения-каноны помогут прийти детям к осознанию и исполнению двух- и 
трехголосия в песнях.   

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

МАТЕРИАЛ К БЕСЕДАМ 

Певческий голос 

Пение - естественный процесс, не надо напрягаться, дергаться, особенно это относится к 
артикуляционному аппарату. Во время пения лицо должно оставаться всегда спокойным и 
естественным. Если лицо напрягается, то неизбежно напрягается и весь артикуляционный аппарат. 
Чем более спокойными останутся лицо, челюсть, рот, язык, тем раньше появится положительный 
результат. 

Наиболее типичной ошибкой является поджатая, выдвинутая вперед или очень напряженная при 
пении нижняя челюсть и напряженный язык. Это приводит к неправильному формированию звука 
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и, как результат, к невнятному произношению текста и форсированному звучанию. Челюсть 
должна свободно «ходить» и нигде не зажиматься. Положение языка тоже должно быть 
естественным, он не должен ни вставать горкой, что способствует задиранию гортани, ни излишне 
глубоко укладываться, что может привести к горловому призвуку. 

Певческая установка 

Сегодня мы займемся очень важным делом - будем учиться правильной вокально-певческой 
постановке корпуса во время пения. 

От того, как вы держите «корпус», зависит осанка и даже самочувствие. Хорошая осанка 
необходима всегда, а во время пения - особенно. 

Чтобы голос звучал свободно, легко, нужно, чтобы ему ничто не мешало: плечи должны быть 
опущены, спина прямой, не нужно вытягивать шею и высоко поднимать подбородок (а то сразу же 
станешь похожим на петуха, который всех хочет перекричать). 

Очень важно психологически почувствовать в себе наличие своеобразного стержня, который 
объединяет все части тела от головы до ног. Для нахождения этого же ощущения надо, взявшись 
кистями за локти, поднять руки в согнутом положении и положить их за голову. 

Заниматься пением лучше всего стоя. Только при большой продолжительности занятий можно 
сидеть, не касаясь спинки, на краю стула. 

Если приходится петь сидя, не ставьте ноги на стул того, кто сидит перед вами, чтобы не 
горбиться: это очень мешает свободному звучанию голоса. Нужно сесть прямо, руки положить на 
колени.                                                                                                                

РУССКАЯ ПЕСНЯ  

Много веков человечество передавало накопленные знания и умения последующему поколению, 
обеспечивая прогресс общественной мысли. Пословицы, песни, обряды, сказки давали людям 
эстетическое наслаждение, но одновременно и определенный объем жизненно необходимой 
информации. В дошедших до нас времен язычества календарных обрядах и сейчас можно 
проследить главенствующую линию поклонения человека труду как основному средству своего 
существования. Заботы о хлебе насущном, о продолжении рода заставляли людей устраивать свою 
жизнь, придерживаясь годового календаря, ориентированного на погодные и природные условия. 
Непреложное выполнение календарных и семейно-бытовых обрядов учило человека нормам жизни 
и поведения. 

Фольклор отражает особенности исторического развития народа. Русская история, полная ярких 
и часто трагических событий, стимулировала рост способности народа к песнетворчеству. На 
тесную и непосредственную взаимосвязь национальной истории и музыкального народного 
творчества указывал Н. В. Гоголь: «Ничто не может быть сильнее народной музыки, если только 
народ имел поэтическое расположение, разнообразие и деятельность жизни; если натиски насилий 
и непреодолимых вечных препятствий не давали ему ни на минуту уснуть и вынуждали из него 
жалобы и если эти жалобы не могли иначе и нигде выразиться, как только в его песнях». 

Создатели народных песен воспевают добро, мужество, человеколюбие, справедливость. В их  
творчестве, полном жизни, энергии, простоты и искренности, отражается нравственное здоровье 
народа.                                                                            13. 

Сама природа русской песни сочетает в себе поэзию, музыку и пластику движений. Слово, 
несущее смысл песни, играет ведущую роль в музыкальной речи. Выразительная речевая инто-
нация - основа русского народного пения. Вызванное им эмоциональное состояние находит у 
исполнителей отклик, проявляющийся в способах передачи через характерные интонации и движения. В 
результате одна и та же песня может иметь разную жанрово-стилевую окраску, зависящую от исполнения в 
той или иной песенной традиции. Народное пение опирается на естественную фонетику разговорной речи 
со свойственным ей богатством и индивидуальным характером смысловых интонаций и тембровых красок. 

Календарные песни — ранний пласт художественного народного творчества. Народная песня органично 
взаимосвязана с годовым календарным циклом земледельческих работ и приуроченных к ним обрядам. 

Народные свадебные песни - это песни, в которых отражаются мудрость, жизненный опыт, «свод 
законов» народного быта и эстетическое отношение к действительности. 

Разнообразны песенные формы народной песни, сюжеты, драматические линии, действующие лица. 

Исторические песни 
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В песнях отражаются героическая история народа и его повседневная жизнь, сокровенные думы и 
мечты о счастье. 

Песня - это душа народа, правдивое зеркало его жизни и быта. 
Исторические песни всегда рассказывают о людях, действительно живших и чем-либо 

заслуживших известность, прославившихся своими заслугами или геройством. Песню интересуют, 
прежде всего, реальные факты. Рассказ о них важнее искусства художественного вымысла. Если 
собрать все вместе исторические песни, то получится целая история - не писанная, а рассказанная, 
спетая. Песни эти правдивы, реалистичны, одновременно носят поучительный характер: как 
относиться к поступкам, делам людей. 

Лирические песни о любви 

Человек не может жить без любви, даже если он свободен и у него есть родной дом. Человек 
вянет, как вянет аленький цветочек без тепла красного солнышка. 

И об этом народ сочинил самое большое количество песен. В них - о счастливой любви, когда 
добрый молодец с красной девицей, как голубь с голубушкою, рядом и глядят, не наглядятся друг 
на друга. И люди все на них любуются, и радости их завидуют. Но таких песен немного. Чаще 
добрый молодец и красна девица разлучаются, потому что предстоит «ясному соколу» дальняя 
дороженька или потому, что любил-любил молодец девицу да «спокинул».  

                                                                                
Самые древние хороводы - магические. Они пришли к нам из тех далеких времен, когда люди 

еще верили в то, что солнце, дождь и ветер - живые существа. И для того чтобы вырастить 
хороший урожай, люди водили специальные хороводы, в которых старательно изображали, как 
они охотятся, как растят лен, мак, лук и т. д. Люди верили, что это поможет им вырастить хороший 
урожай. 

Среди русских народных песен есть трудовые и протяжные, ямщицкие и бурлацкие, рекрутские 
и солдатские, городские песни и частушки. К музыкально-поэтическому виду народного 
творчества, кроме песен, относят и древние былины, имеющие мелодию и исполняемые нараспев. 

Простейшие ритмы в речи и в музыке 

Упражнение «Спой свое имя». 
Покажите детям, как можно интересно ритмизовать имена в соответствии с простейшими 

формулами, например: 

Ка-тя, Ка-тенька,         Катень-ка. 

JJ J    Л Л    J  

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: 

Аня,       А-нечка,       Анеч-ка",       Аню-та. 

JJ      ■  J    Л          Л    J         J>  JJ  

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). 

j      J      J      J      |        J        J        J         J 
Бом,  бом,  бом,  бом, бом,      бом,     бом,      бом. 

•   |   л   л   л   л 
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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 по-певка 
будут усвоены детьми, педагог раздает всем музыкальные инструменты (первой группе - 
треугольники, второй - колокольчики) для тембрового озвучивания и воспроизведения мет-
рического пульса во время пения. 

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 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 (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»); 
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