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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы  приобщение детей к певческому искусству способствует 

развитию их творческой фантазии, погружает в мир классической поэзии и 

драматического искусства. 

В настоящее время существует много различных форм творческой деятельности, 

но одна из самых интересных, эффективных, эмоциональных, захватывающих и 

доступных – эстрадное пение. 

Эстрадное музыкальное искусство точно соответствует интересам современных 

детей и подростков. Студия эстрадного вокала является сегодня одной из основных 

форм массового приобщения подрастающего поколения к музыкальному искусству и 

решения одной из приоритетных проблем педагогики и психологии - развития 

творческих способностей детей. Именно творческие способности стимулируют 

формирование особых качеств ума: наблюдательности, умению сопоставлять, 

анализировать, комбинировать, находить связи и зависимости – качеств, необходимых 

любому молодому человеку 21 века. 

Музыка, и сопутствующие ей вокальные, дыхательные, артикуляционные 

упражнения, применяемые на занятиях по вокалу, помогают устранить или смягчить 

присущую ребенку непоседливость, чрезмерную утомляемость, угловатость, 

замкнутость, подавленность. 

Занятия вокалом – это форма продуктивной деятельности. Вокал как деятельность 

мы можем рассматривать с двух позиций: профессиональный вокал как самоцель 

деятельности и вокал как средство, необходимое для построения целостной 

гармоничной личности. 

Образовательная программа является модифицированной и относится к 

программам художественной направленности.  

Программа составлена в соответствии: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. №816 «Порядок 

применения организациями, осуществляющих образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от31.01.2022г. №ДГ-245/06»О направлении 

методических рекомендаций», Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Приказ Минпрос РФ от 27.07.2022г. №629); 

- Об утверждении санитарных правил СН 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Постановление от 28 сентября 2020г. №28) 
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- Концепция развития дополнительного образования до 2030 года; 

- Методические рекомендации  по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Письмо Минобрнауки РФ «О направлении информации» 

от 18.11.2015г. №09-3242) 

- Устав МБОУ «СШ №4» города Десногорска. 

Актуальность программы связана с ростом числа детских вокальных коллективов, 

расширением их концертно-исполнительской деятельности, стилем сочинений, которые 

пишутся с расчетом на голосовые возможности детей.  Эстрадное пение занимает 

особое место в современной музыке, у детей и подростков этот вид искусства вызывает 

огромный интерес. 

Новизна данной программы заключается в том, что в учебном процессе используется 

уровневая форма обучения, при которой дети, в зависимости от их индивидуальных 

способностей могут быть приняты или переведены на любой уровень обучения. 

Отличительные особенности данной программы 

Главное отличие образовательной программы «Учебного объединения вокальная 

студия «Бригантина»» от других программ в том, что воспитание юных вокалистов 

происходит на репертуаре, который основан на русскоязычных песнях. Песенный 

репертуар состоит из русских народных песен, песен советского периода и до песен 

современных авторов. Для привития художественного вкуса и эталона звучания на 

занятиях педагог знакомит учащихся с лучшими образцами отечественной и 

зарубежной вокальной музыки. 

Помимо формирования практических навыков в области эстрадного вокала учащиеся 

приобретают навыки работы с микрофоном, владение сценическим движением. 

Содержание программы дополнено Стрельниковской дыхательной гимнастикой, 

музыкально-ритмическими упражнениями. 

Занятия в объединении органично сочетают в себе учебный процесс с конкретной 

деятельностью коллектива, где каждый участник на всех этапах обучения будет иметь 

исполнительскую практику. То есть, возможность выступить перед зрительской 

аудиторией. С каждым выходом на сцену обучающийся получает дополнительный 

творческий стимул к дальнейшим занятиям и приобретает необходимую для певца 

эмоциональную устойчивость к публичным выступлениям; 

Данная программа предусматривает дифференцированный подход к обучению, 

учет индивидуальных психофизиологических особенностей воспитанников. 

Использование традиционных и современных приемов обучения позволяет заложить 

основы для формирования основных компонентов учебной деятельности: умение видеть 

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

Адресат программы: дети 8-10 лет 

Доступность программы для любых категорий детей. 
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По данной программе могут заниматься обучающиеся имеющие желание, стремление 

заниматься творчеством и имеющие музыкальные способности. 

Срок освоения программы и режим занятий. 

Вокальная студия «Бригантина»  рассчитана на 1 год. 

Программа рассчитана на 68 часов в год. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 2 

академических часа (по 30 минут с 10 минутной переменой). 

Формы организации образовательного процесса: очная. 

Занятия проводятся групповые по 8-10 человек и индивидуальные. 

Особенности организации образовательного процесса - обучение проходит в форме 

групповых занятий учащимися одного возраста; состав группы – постоянный. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, 

видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни 

композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, развиваются 

актерские способности детей. 

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

самих детей, педагогов, гостей. 

 

 Цель программы: создать условия для выявления, развития и реализации 

музыкально-творческих способностей детей через вокальный жанр. 

 

Задачи образовательной программы: 

1. Обучающие: 

- научить основам эстрадного вокала, сценического движения. 

- сформировать устойчивое вокальное дыхание, грамотную артикуляцию, основные 

вокальные приёмы; 

- научить приёмам расширения диапазона голоса; 

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

голоса, петь в ансамбле согласованно; 

-формировать индивидуальные способности: голос, слух, пластику, импровизационные 

данные; 

- знакомить с основными вехами истории эстрадных стилей и их особенностями, с 

творчеством звёзд мировой вокальной эстрады; 
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- научить работать со звуковоспроизводящей аудиоаппаратурой. 

 

 

2. Развивающие: 

- активизировать творческие способности обучающихся; 

- развить гармонический и мелодический слух; 

- развить образное мышление и желание импровизировать; 

- развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его 

самостоятельность; 

- развить в ученике эмоциональную устойчивость к публичным выступлениям; 

- развить художественный и музыкальный вкус. 

3. Воспитательные: 

– приобщить обучающихся к музыкально-художественной культуре через активизацию 

творческих способностей в сфере эстрадного музыкально-сценического искусства; 

- воспитать самостоятельную творческую личность; 

- воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность – высокие 

нравственные качества; 

- сформировать этику поведения на занятиях и вне занятий; 

- привить воспитанникам стремление постоянно расширять и углублять современные 

профессиональные знания; 

- воспитать эмоционально-волевую сферу; 

- подготовить личность ребенка к социализации в обществе. 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты программы 

Реализация программы должна обеспечить: 

 - развитие музыкальных способностей и творческих качеств учащихся ; 

 - развитие общих способностей: памяти, внимания, воли, воображения, мышления; 

 - развитие навыка пения по нотам; 

 - умение осознанно применять навыки академического звукообразования для 

музыкального образа в зависимости от его эмоционально – нравственного содержания; 

 - навыки исполнения двух, трехголосных произведений, среди которых могут быть 

народные песни, сочинения композиторов – классиков, произведения современных 

композиторов, произведения духовной музыки с аккомпанементом и a cappella; 
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 - формирования желания продолжить заниматься пением в хоре, как в художественной 

самодеятельности, так и продолжая обучаться в профессиональном учреждении; 

 - способность взаимодействовать с окружением в соответствии с принятыми нормами и 

способность понимать чувства и потребности других людей. 

В результате обучения хоровому пению ученик должен знать и понимать: 

 - специфику певческого искусства; 

 - основные жанры народной и профессиональной хоровой музыки; 

 - многообразие музыкальных образов и способов их развития. 

Уметь: 

 - эмоционально – образно воспринимать и выразительно исполнять хоровые и вокальные 

произведения; 

 - исполнять свою партию в хоре, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 - устанавливать взаимосвязи между различными видами искусства на уровне общих идей, 

художественных образов. 

Метапредметные результаты 

Личностные результаты: 

  формирование и развитие художественного вкуса, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и его историю, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности в процессе разучивания хоровых произведений (народных и 

композиторских); 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование 

уважительного отношения к истории и культуре разных народов на основе знакомства с 

музыкальными произведениями разных стран и эпох; 

  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 

познания произведений разных форм, стилей, эмоциональной окраски; 
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  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путём ориентации в многообразии музыкальной действительности и 

участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

  развитие мотивации к учебной деятельности и формирование личностного смысла 

обучения посредством раскрытия связи между музыкой и жизнью, воздействия музыки на 

человека; 

  формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе освоения 

музыкальных произведений, их коллективного обсуждения; 

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, связанных с исполнительской деятельностью (концерты, репетиции, плановые 

занятия и т.д.); 

  формирование установки на безопасный здоровый образ жизни посредством развития 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал; 

  формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-

творческой деятельности учащихся. 

Учащиеся получат возможность: 

  удовлетворять потребность в культурно - досуговой деятельности, духовно обогащающей 

личность. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

  логическим действиям сравнения, анализа, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 
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  применять методы наблюдения, экспериментирования (например, при моделировании 

различных исполнительских схем хорового произведения); 

  рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей 

деятельности с результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха 

исполнительской деятельности; 

 адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность 

содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; 

Учащиеся получат возможность: 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, подготавливая своё 

выступление и выступая перед зрителями; 

 удовлетворять потребность в культурно - досуговой деятельности, интеллектуально 

обогащающей личность, расширяющей и углубляющей знания о данной предметной 

области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

 планировать, контролировать и оценивать собственные действия по разучиванию и 

исполнению хоровых произведений; 

  договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

  выделять критерии оценки исполнения произведения, а также пользоваться на практике 

этими критериями; 

  мобилизовать силы и волевую саморегуляцию в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения 

результата в процессе совместной исполнительской деятельности; 
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  действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счёт умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учётом 

имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

  слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать 

различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

 понимать композиционные особенности произведения и учитывать их при построении 

разных вариантов исполнительской интерпретации; 

  использовать речевые средства (а при необходимости и средства информационных 

технологий) для решения коммуникативных и познавательных задач (например, при 

обсуждении особенностей исполнения народных песен); 

  опыту общения со слушателями в условиях публичного предъявления результата 

творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

  совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на приобретённый 

в ходе хоровых занятий и выступлений сценический опыт публичного исполнения 

музыкальных произведений. 

 Условия реализации программы 

 Материально-техническое обеспечение 

 1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

 2. Наличие репетициального зала (сцена). 

 3. Музыкальный центр, компьютер. 

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

 5. Электроаппаратура. 

 6. Зеркало. 

 7. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из бросового материала). 
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 8. Нотный материал, подборка репертуара. 

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

 10. Записи выступлений, концертов. 

 11. Наличие контингента обучающихся. 

 Формы аттестации 

 Подведение итогов выполнения программы складывается из двух составляющих: внешней и внутренней 

деятельности коллектива. 

 Концерт, конкурс, фестиваль является формой диагностики музыкальных способностей и развития 

личности ребенка. Участие в концертах, конкурсах, фестивалях и т.д. можно отнести к внешней 

деятельности коллектива, а результаты участия – как своеобразный критерий оценки их деятельности. 

 Все дети принимают участие в концертной деятельности, но на разных уровнях, поэтому каждый найдет 

возможность проявить себя. 

 Внутренняя деятельность – это музыкальное и личностное развитие каждого учащегося. 

 Разработка критериев оценки образовательной деятельности учащихся проводится с учетом цели 

программы - создать условия для выявления, развития и реализации музыкально-творческих 

способностей детей через жанр эстрадного вокала. 

 Для подведения итогов реализации образовательной программы ежегодно используется мониторинг 

результатов освоения программы и результатов личностного развития. 

 Для подведения итогов реализации образовательной программы на стартовом уровне (1 год обучения)  в 

начале учебного года, а также в конце каждого полугодия используется диагностика музыкальных 

способностей детей, в основу которой легла диагностика музыкальных способностей, разработанная 

Академиком Российской академии естественных наук и академии творческой педагогики К.В. Тарасовой, 

адаптированная к условиям дополнительного образования. 

 Основной мониторинг результативности образовательного процесса проводится на основе мониторинга 

результативности образовательного процесса в вокальной группе «Песенка – чудесенка» С. В. 

Емельяновой. Данный мониторинг проводится 2 -3 раза в год. Тесты и анкетирование используются для 

выявления уровня теоретической подготовки, самооценки и специфики образовательных потребностей 

учащихся, а также экспертной оценки педагога. 

 Оценочные материалы 

 Диагностика развития вокальных навыков осуществляется с помощью диагностических контрольных 

заданий по следующим критериям: звуковысотный слух, вокальная техника (способ звукообразования, 

тембр голоса, диапазон, дикция, дыхание), эмоциональность. 
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 Критерии определения уровня развития слуховых навыков: ладовое чувство, чувство ритма, 

мелодический слух, гармонический слух. 

 Выявление способностей к исполнительской деятельности: интонация, ритм, память, диапазон, качество 

певческого голоса, эмоциональность, музыкальность, особенность характера. Система контроля 

результативности обучения: 

 Вводный контроль осуществляется на первом году обучения в начале учебного года. Цель вводного 

контроля: прослушивание, определение голосового диапазона, оценивание умений, знаний. 

 Также на первом году обучения проводится тематический контроль, целью которого является проверка 

полученных на каждом уроке знаний. 

 В конце учебного года – итоговый контроль, который проходит в виде отчётного концерта. Результаты 

вносятся в ведомость итогового контроля. 

 Контрольно-оценочные материалы 

 1 год обучения 

 Тема 1. Организационное занятие. 

 Задание: Спеть любую распевку, попевку, выполнить дыхательное упражнение, обращая внимание на 

качество интонирования, знание мелодии и текста распевок, попевок и дыхательных упражнений. 

 Критерии оценки: 

 Высокий уровень: Знание мелодии и текста попевок, распевок и дыхательных упражнений. Внимательное 

пение, способность улучшить качество пения. Лёгкость в исполнении попевок, распевок. Умение 

исполнить распевку в быстром темпе. 

 Средний уровень: Знание мелодии и текста попевок, распевок и дыхательных упражнений. Не всегда 

понимает, как можно улучшить качество пения. Трудности в исполнении распевки в быстром темпе. 

 Низкий уровень: Обучающийся не знает мелодию и текст распевок, попевок. Поёт неуверенно. Исполняет 

попевки и распевки только по партитуре. Правильно выполняет дыхательные упражнения. 

 Тема 2. Певческая установка. Певческое дыхание. Цепное дыхание. 

 Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни русского композитора по одному или дуэтом, 

обращая внимание певческую установку, качество интонирования и используемый вид дыхания. 

 Критерии оценки: 

 Высокий уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную певческую установку. Обучающийся 

использует диафрагматическое дыхание, умеет использовать цепное дыхание (при пении дуэтом, 

группой). Дышит между фразами, не разрывая слова. Дыхание спокойное. Обучающийся рассчитывает 

певческое дыхание на длинную фразу. 

 Средний уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную певческую установку. Обучающийся 

использует диафрагматическое дыхание только в начале пения, а далее использует только грудное. Умеет 
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использовать цепное дыхание (при пении небольшим ансамблем, в группе). Дышит между фразами, но не 

всегда дыхания хватает на длинную фразу. 

 Низкий уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную певческую установку. Обучающийся 

использует только грудное дыхание. Берёт дыхание только на небольшую фразу. Не умеет рассчитывать 

дыхание на длинную музыкальную фразу. Во время цепного дыхания дышит одновременно с другим 

певцом. 

 Тема 3. Музыкальный звук. Высота звука. Основы чистого интонирования. Унисон. 

 Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни русского композитора по одному и дуэтом (пение 

в унисон), обращая внимание на качество интонирования и умение петь в унисон. 

 Критерии оценки: 

 Высокий уровень: Чистое интонирование мелодии песни. Понимание основы чистого унисона и умелое 

пение унисона в дуэте и в хоре. 

 Средний уровень: Чистое интонирование мелодии песни. Понимание основы чистого унисона, но 

неточное пение в унисон. 

 Низкий уровень: Чистое интонирование только с помощью учителя. Отсутствие унисона. 

 Тема 4. Основные правила звуковедения. Виды штрихов и дирижёрские жесты. 

 Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни русского композитора по одному, обращая 

внимание на качество интонирования, использования обучающимся штрихов и понимания певцом 

дирижёрских жестов. 

 Критерии оценки: 

 Высокий уровень: Понимание обучающимся дирижёрских жестов, исполнение мелодии любым 

предложенным штрихом. 

 Средний уровень: Обучающийся понимает дирижёрский жест, но допускает незначительные ошибки во 

время исполнения мелодии. 

 Низкий уровень: Обучающийся исполняет мелодию нужным штрихом только по словесному объяснению 

и демонстрационного показа учителем. Дирижёрский жест не понимает. 

 Тема 5. Правильная дикция и артикуляция. 

 Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни русского композитора по одному, дуэтом или 

небольшим ансамблем, обращая внимание на качество интонирования, дикцию и артикуляцию. 

 Критерии оценки: 

 Высокий уровень: Обучающийся знает особенности певческой дикции и артикуляции. Соблюдает правила 

во время пения. Чисто интонирует мелодию, понимает дирижёрский жест. 

 Средний уровень: Обучающийся знает особенности певческой дикции и артикуляции. Соблюдает правила 

во время пения, но иногда допускает ошибки. Чисто интонирует мелодию, понимает дирижёрский жест. 
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 Низкий уровень: Обучающийся знает особенности певческой дикции и артикуляции, но не умеет 

использовать теоретические знания на практике. Неточно интонирует мелодию, понимает дирижёрский 

жест. 

 Тема 6. Формирование исполнения. 

 Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни русского композитора детским хоровым 

коллективом, обращая внимание на качество интонирования соблюдение ансамбля в хоре. 

 Критерии оценки: 

 Высокий уровень: Обучающиеся чисто интонируют мелодию. Чистое унисонное интонирование в любых 

темпах и ладах со сложным ритмическим рисунком. Исполняют несложные двухголосные песни без 

сопровождения. Знают и соблюдают основы цепного дыхания. 

 Средний уровень: Обучающиеся чисто интонируют мелодию, но иногда допускают ошибки. Чистое 

унисонное интонирование в умеренном темпе. Исполняют несложные двухголосные песни, с 

незначительной гармонической поддержкой аккомпанемента. Знают и соблюдают основы цепного 

дыхания. 

 Низкий уровень: Обучающиеся допускают ошибки при пении. Отсутствует унисонное интонирование 

мелодии. Исполняют лёгкие двухголосные песни только с гармонической поддержкой аккомпанемента. 

При пении песни не соблюдают основы цепного дыхания. 

 Тема 7. Формирование сценической культуры. Работа над образом. 

 Задание: Исполнение (пение) песни русского композитора детским хоровым коллективом, обращая 

внимание на качество интонирования, умения донести образ до слушателей, умения держаться на сцене. 

 Критерии оценки: 

 Высокий уровень: Чистое интонирование мелодии, пение в характере песни. Уверенная манера поведения 

на сцене, умение выполнять несложные движения под музыку. Умение держать микрофон без 

рекомендаций учителя. В завершении песни-поклон. 

 Средний уровень: Чистое интонирование мелодии. Во время пения отводит микрофон от губ, на сцене 

держится скованно. Движения под музыку забывает. В конце пения выполняет поклон только после 

напоминания учителем. 

 Низкий уровень: Чистое интонирование мелодии. Во время пения с микрофоном обучающийся забывает 

текст песни, убирает микрофон от губ. Движения под музыку не выполняет. Поёт не в образе 

музыкального произведения. В конце пения не кланяется, а поспешно уходит со сцены. 
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Учебный план 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

I. Пение как вид музыкальной 

деятельности. 
8 6 2 Беседа 

1 
Понятие о сольном и ансамблевом 

пении.  
1 - Беседа 

2 
Диагностика. Прослушивание 

детских голосов.  
1 - 

Практические 

упражнения. 

Наблюдение 

3 Строение голосового аппарата. 
 

1 - Беседа 

4 Правила охраны детского голоса. 
 

1 - Беседа 

5 Вокально-певческая установка. 
 

1 2 
Занятие-

постановка 

6 
Упражнения на дыхание по 

методике А.Н. Стрельниковой.  
1 - 

Практические 

упражнения 

II. Формирование детского голоса. 10 8 2 

Беседа. 

Практические 

упражнения 

 

1 Звукообразование. 
 

2 - 

Практические 

упражнения. 

Наблюдение  

2 Певческое дыхание. 
 

1 - 
Беседа. 

Практические 
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упражнения 

3 Дикция и артикуляция. 
 

2 2 

Беседа. 

Практические 

упражнения. 

4 Речевые игры и упражнения. 
 

2 - 

Занятие-

постановка. 

Практические 

упражнения 

5 Вокальные упражнения. 
 

1 - 
Открытое 

занятие 

III. 

Слушание музыкальных 

произведений, разучивание и 

исполнение песен. 

11 6 5 
 

1 Народная песня. 
 

1 1 Мастер-класс 

2 
Произведениями русских 

композиторов- классиков.  
2 1 Круглый стол 

4 
Произведения современных 

отечественных композиторов.  
2 1 Беседа 

5 Сольное пение.  1 2 Зачёт 

IV. 
Игровая деятельность, 

театрализация. 
1 - 1 

Занятие-

постановка 

V. 

Расширение музыкального 

кругозора и формирование 

музыкальной культуры. 

2 2 - 
 

1 Путь к успеху. 
 

1 - Анкетирование 

2 
Посещение театров, концертов, 

музеев и выставочных залов.  
1 - 

Творческая 

встреча 

VI. 
Концертно-

исполнительская деятельность. 

4 - 4  
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1 Репетиции.  - 3 Зачёт 

2 Выступления, концерты.  - 1 Тематический 

концерт 

 Итого: 68    

 

 

Содержание учебного плана 

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении.  

Пение как вид музыкально-исполнительской деятельности. 

Теория. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, 

квинтете, сикстете, октете), хоровом пении. 

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

Правила набора голосов в партии ансамбля. Понятие об ансамблевом пении. 

Разновидности ансамбля как музыкальной категории (общий, частный, 

динамический, тембровый, дикционный). Ансамбль в одноголосном и 

многоголосном изложении. 

1.2. Диагностика.  

Практика. Прослушивание детских голосов. Предварительное ознакомление с 

голосовыми и музыкальными данными учеников.. Объяснение целей и задач вокальной 

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

профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 

1.3. Строение голосового аппарата.  

Теория. Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный аппарат, 

гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. 

 Практика. Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. 

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

нижние резонаторы. Регистровое строение голоса. 

Текущий контроль: беседа. 

 

1.4. Правила охраны детского голоса.  

Теория. Характеристика детских голосов и возрастные особенности состояния 

голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, мутационный и постмутационный 

периоды развития голоса у девочек и мальчиков. Нарушения правил охраны детского голоса: 

форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный вокальный 

репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов, недоступных по 

физиологическим возможностям детям определённого возраста), большая продолжительность 

занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение в неподходящих 

помещениях. 

Текущий контроль: беседа. 

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

Практика. 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. 

 Текущий контроль:  Практические задание, певческие упражнения, беседа. 

 

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

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

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

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

 Текущий контроль: Практические задания. 

 

Тема II. Формирование детского голоса. 

2.1. Звукообразование.  

Практика. 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. 

 Текущий контроль: Практические задания. 

 

2.2. Певческое дыхание.  

Теория. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, смешанный (косто-

абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. Правила дыхания – вдоха, 

выдоха, удерживания дыхания.  

Практика Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на 

дыхании. Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; специальные упражнения, 

формирующие певческое дыхание. 

 Текущий контроль: Практические задания. 

 

2.3. Дикция и артикуляция.  

Теория. Понятие о дикции и артикуляции. 

 Практика. 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. 

 Текущий контроль: Практические задания. 

 

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

Орфа).  

Практика. 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 
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воображения фантазии, доставление радости и удовольствия. 

Текущий контроль:  Устный опрос. 

2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса.  

Теория. Концентрический метод обучения пению. Его основные положения.  

Практика. Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; 

выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для избежания 

форсирования звука. 

Теория. Фонетический метод обучения пению. Основные положения.  

Практика. Упражнения на сочетание различных слогов-фонем. Усиление 

резонирования звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному 

образцу. Унисонные упражнения. Пение упражнений с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента. 

 формирование певческих навыков: мягкой атаки звука; звуковедение 1еgаtо при 

постепенном выравнивании гласных звуков; свободного движения артикуляционного 

аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения дыхания.Упражнения первого 

уровня  

Текущий контроль: Тренинг. 

 

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

3.1. Работа с народной песней.  

Теория. 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.  

Практика. Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение обработок 

народных песен с сопровождением музыкального инструмента. Исполнение народной песни 

сольно и вокальным ансамблем. 

Текущий контроль: Устный опрос, слуховой анализ.  

 

3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков.  

Теория. Освоение классического вокального репертуара для детей.  

Практика.  Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, 

фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 

Текущий контроль: Устный опрос, слуховой анализ. 

 

3.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов.  

Практика. 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. 

Текущий контроль: Устный опрос, слуховой анализ. 
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3.4. Работа с солистами.  

Практика. Устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой 

функции, развитие интонационного эмоционального и звуковысотного слуха, способности 

эмоционального и звуковысотного интонирования, освоение элементов музыки. 

Текущий контроль: Самостоятельное индивидуальное выступление. 

 

Тема IV. Игровая деятельность, театрализация песни. 

Практика. Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов 

для создания образа песни. 

Текущий контроль: Просмотр песни-спектакля. 

 

Тема V. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры. 

5.1. Прослушивание аудио- и видеозаписей.  индивидуальное собственное 

исполнение).  

Практика. Обсуждение, анализ и умозаключение в ходе прослушивания аудио- и 

видеозаписей.Формирование вокального слуха учащихся, их способности слышать 

достоинства и недостатки звучания голоса; анализировать качество пения, как 

профессиональных исполнителей, так и своей группы.  

Текущий контроль:  Пресс-релиз. 

 

5.2. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов.  

Практика. Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с 

фотографиями, афишами. Сбор материалов для архива студии. 

Текущий контроль: Проверка собранных материалов (фото). 

 

Тема VI. Концертная деятельность. Выступление солистов и группы (дуэт). 

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

характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического планирования 

может видоизменяться. 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный учебный график  

№ 

п/

п 

 

Дата 

проведен

ия 

Время 

проведения 

Форма 

организации 

учебного 

процесса 

Тема занятия 

Кол-во часов 

Форма 

контроля 
Всего 

 
Теория Практика 

1   Беседа, 

творческое 

задание 

«Понятие о сольном и 

ансамблевом пении»  

Теория. Общее понятие о 

солистах, вокальных 

ансамблях (дуэте, трио, 

квартете, квинтете, сикстете, 

октете), хоровом пении. 

Практика. Организация 

занятий с певцами-солистами 

и вокальным ансамблем. 

Правила набора голосов в 

партии ансамбля. Понятие об 

ансамблевом пении. 

Разновидности ансамбля как 

музыкальной категории 

(общий, частный, 

динамический, тембровый, 

дикционный). Ансамбль в 

одноголосном и 

многоголосном изложении. 

 

 

2 1 1 Беседа 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения Диагностика. 

Практика. Прослушивание 

детских 

голосов. Предварительное 

ознакомление с голосовыми 

и музыкальными данными 

2 - 2 Практические 

упражнения 

«Повтори звуки, 

мелодии, 

ритмические 

рисунки» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учеников.. Объяснение целей 

и задач вокальной студии. 

Строение голосового 

аппарата, техника 

безопасности, включающая в 

себя профилактику 

перегрузки и заболевания 

голосовых связок. 

 

 

голосом, 

хлопками, на 

клавиатуре 

фортепиано. 

Наблюдение. 

 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа.  Строение голосового 

аппарата.  

Теория. Основные 

компоненты системы 

голосообразования: 

дыхательный аппарат, 

гортань и голосовые связки, 

артикуляционный аппарат. 

Формирование звуков речи и 

пения – гласных и согласных. 

Функционирование гортани, 

работа диафрагмы. Работа 

артикуляционного аппарата. 

Верхние и нижние 

резонаторы. Регистровое 

строение голоса.  

Практика. Формирование 

звуков речи и пения – 

гласных и согласных. 

Функционирование гортани, 

работа диафрагмы. Работа 

артикуляционного аппарата. 

Верхние и нижние 

резонаторы. Регистровое 

2 1 1 Беседа. 



 

строение голоса. 

 

 

4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция Правила охраны детского 

голоса.  

Теория Характеристика 

детских голосов и возрастные 

особенности состояния 

голосового аппарата. 

Мутация голоса. 

Предмутационный, 

мутационный и 

постмутационный периоды 

развития голоса у девочек и 

мальчиков. Нарушения 

правил охраны детского 

голоса: форсированное 

пение; несоблюдение 

возрастного диапазона и 

завышенный вокальный 

репертуар; неправильная 

техника пения 

(использование приёмов, 

недоступных по 

физиологическим 

возможностям детям 

определённого возраста), 

большая продолжительность 

занятий, ускоренные сроки 

разучивания новых 

произведений, пение в 

неподходящих помещениях. 

  

2 1 - Беседа  



 

5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер – 

класс, 

творческое 

задание.  

Вокально-певческая 

установка.  

Теория Практика Понятие о 

певческой установке.  

Практика. 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. 

  

8 1 7 Занятие-

постановка. 

Практическое 

задание, 

певческие 

упражнения, 

беседа. 

6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, игра, 

практическое 

задание, 

тренинг. 

Упражнения на дыхание по 

методике  

А.Н. Стрельниковой.  

Практика. Тренировка 

легочной ткани, диафрагмы 

(«дыхательный мускул»), 

мышц гортани и носоглотки. 

Упражнения: «Ладошки», 

«Погончики», «Маленький 

маятник», «Кошечка», 

«Насос», «Обними плечи», 

«Большой маятник». 

 

 

 

10 - 9 Практические 

упражнения. 

7   

 

 

 

 

Лекция, 

упражнения,  

Формирование детского 

голоса. 

 Звукообразование.  

Практика. Образование 

голоса в гортани; атака звука 

10 - 10 Практические 

упражнения. 



 

 

 

 

(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. 

 

 

 

8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

практическая 

работа, 

самостоятельн

ая работа, 

упражнения. 

 

2.2. Певческое дыхание.  

Теория. Основные типы 

дыхания: ключичный, 

брюшной, грудной, 

смешанный (косто-

абдоминальный). 

Координация дыхания и 

звукообразования. Правила 

дыхания – вдоха, выдоха, 

удерживания дыхания. 

Практика. Вдыхательная 

установка, «зевок». 

Воспитание чувства «опоры 

звука» на дыхании. Пение 

упражнений: на crescendo и 

diminuendo с паузами; 

специальные упражнения, 

формирующие певческое 

дыхание. 

и упражнения (по 

8 1 7 Практические 

упражнения, 

беседа. 



 

 

 

9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

репетиции, 

мастер- класс 

2.3. Дикция и артикуляция.  

Теория. Понятие о дикции и 

артикуляции.  

Практика. 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. 

 

5 1 4 Практические 

упражнения. 

Беседа. 

10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция, игра, 

практическая 

работа. 

2.4. Речевые игры и 

упражнения (по принципу 

педагогической концепции 

Карла Орфа).  

Практика. Развитие чувства 

ритма, дикции, артикуляцию, 

Занятие-постановка 

динамических оттенков. 

Знакомство с музыкальными 

формами. Учить детей при 

исполнении упражнения 

сопровождать его 

выразительностью, мимикой, 

1 - 1 Занятие-

постановка. 

Практические 

упражнения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жестами. Раскрытие в детях 

творческого воображения 

фантазии, доставление 

радости и удовольствия. 

 

11    

Практические

занятия, 

мастер-класс, 

тренинги.  

 Комплекс вокальных 

упражнений для развития 

певческого голоса.  

Теория. Концентрический 

метод обучения пению. Его 

основные положения. 

Практика. Упражнения на 

укрепление примарной зоны 

звучания детского голоса; 

выравнивание звуков в 

сторону их «округления»; 

пение в нюансе mf для 

избежания форсирования 

звука. 

Теория. Фонетический метод 

обучения пению. Основные 

положения.  

Практика. Упражнения на 

сочетание различных слогов-

фонем. Усиление 

резонирования звука. Метод 

аналитического показа с 

ответным подражанием 

услышанному образцу. 

Унисонные упражнения. 

6 1 5 Тренинг. 

Открытое 

занятие. 



 

Пение упражнений с 

сопровождением и без 

сопровождения 

музыкального инструмента. 

 формирование певческих 

навыков: мягкой атаки звука; 

звуковедение 1еgаtо при 

постепенном выравнивании 

гласных звуков; свободного 

движения артикуляционного 

аппарата; естественного 

вдоха и постепенного 

удлинения 

дыхания.Упражнения 

первого уровня  

 

12   Просмотр и 

прослушивани

е аудио и 

видео великих 

, знаменитых 

исполнителей 

русских 

народных 

песен. 

Тема III. Слушание 

музыкальных произведений, 

разучивание и исполнение 

песен. 

 

 Работа с народной песней.  

Теория. 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 

2 1 1 Устный опрос, 

слуховой анализ. 

Мастер-класс. 



 

выразительности в 

соответствии с жанрами 

изучаемых песен.  

Практика. Пение 

оригинальных народных 

песен без сопровождения. 

Пение обработок народных 

песен с сопровождением 

музыкального инструмента. 

Исполнение народной песни 

сольно и вокальным 

ансамблем. 

 

13   Просмотр и 

прослушивани

е аудио и 

видео великих 

, знаменитых 

исполнителей 

вокалистов  

произведений

русских 

композитьров-

классиков. 

3.2. Работа с 

произведениями русских 

композиторов-классиков.  

Теория. Освоение 

классического вокального 

репертуара для детей. 

Практика. Освоение средств 

исполнительской 

выразительности: динамики, 

темпа, фразировки, 

различных типов 

звуковедения и т.д. 

 

2 1 1 Устный опрос, 

слуховой анализ. 

Круглый стол

  

14   Просмотр и 

прослушивани

е аудио и 

видео великих 

, знаменитых 

вокалистов 

исполнителей 

произведени 

 Работа с произведениями 

современных 

отечественных 

композиторов.  

Практика. Работа над 

сложностями интонирования, 

строя и ансамбля в 

произведениях современных 

1 - 1 Устный опрос, 

слуховой анализ. 

Беседа.   



 

современных 

отечественны

х 

композитьров. 

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. 

 

15   Индивидуальн

ые тренинги. 

3.4. Работа с солистами.  

Практика. Устранение 

неравномерности развития 

голосового аппарата и 

голосовой функции, развитие 

интонационного 

эмоционального и 

звуковысотного слуха, 

способности эмоционального 

и звуковысотного 

интонирования, освоение 

элементов музыки. 

 

2 - 2 Самостоятельно

е 

индивидуальное 

выступление. 

16   Постановка 

мини-

спектакля 

песни. 

Тема IV. Игровая 

деятельность, 

театрализация песни. 

Практика. Разучивание 

движений, создание игровых 

1 - 1 Просмотр песни-

спектакля. 



 

и театрализованных 

моментов для создания 

образа песни 

 

17   Организация 

видео записи 

исполнения 

песен 

учащимися и 

их просмотр с 

обсуждением. 

Тема V. Расширение 

музыкального кругозора и 

формирование 

музыкальной культуры. 

5.1. Прослушивание аудио- 

и 

видеозаписей.  индивидуал

ьное собственное 

исполнение).  

Практика. Обсуждение, 

анализ и умозаключение в 

ходе прослушивания аудио- 

и 

видеозаписей.Формировани

е вокального слуха 

учащихся, их способности 

слышать достоинства и 

недостатки звучания голоса; 

анализировать качество 

пения, как 

профессиональных 

исполнителей, так и своей 

группы.  

 

1 - 1  Пресс-релиз. 

 

 

18   Организация 

походов на 

мероприятия 

города. 

5.2. Посещение театров, 

концертов, музеев и 

выставочных залов.  

Практика. Обсуждение 

своих впечатлений, 

2 - 2 Проверка 

собранных 

материалов 

(фото). 



 

подготовка альбомов, 

стендов с фотографиями, 

афишами. Сбор материалов 

для архива студии. 

 

         

19   Творческое 

задание. 

Тема VI. Концертная 

деятельность.  

Практика. Выступление 

солистов и группы (дуэт). 

 

1 - 1 

Итоговый 

концерт. 

Итого  68 9 59  
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Методическое обеспечение программы 

Методы обучения : ( словесный, наглядный практический ;объяснительно- иллюстративный, частично – 

поисковый; игровой ) и воспитания( убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.) 

Формы организации образовательного процесса: групповая ; 

-формы организации учебного занятия – беседа, встреча с интересными людьми, игра, концерт, конкурс, 

круглый стол, мастер – класс, открытое занятие, праздник, практическое занятие, представление, презентация, 

творческая мастерская, фестиваль… 

- педагогические технологии : 

-технология индивидуализации обучения, 

-технология группового обучения, 

-технология коллективного взаимообучения, 

-технология модульного обучения, 

-технология дифференцированного обучения, 

-технология разноуровневого обучения, 

-технология развивающего обучения, 

-технология проблемного обучения, 

-технология исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, 

-технология игровой деятельности, 

-коммуникативная технология обучения, 

-технология коллективной творческой деятельности, 

-технология портфолио, 

-технология педагогической мастерской, 

-технология образа и мысли, 

-здоровьесберегающая технология, 

-технология-дебаты и др. 

Чёткая структура занятий имеет особое значение. 

 Структура занятия  

1. Распевание (вводная часть) Работая над вокально-хоровыми навыками детей, необходимо предварительно 

«распевать» воспитанников в определенных упражнениях. Начинать распевание попевок (вокализа, 

упражнений) следует в среднем, удобном диапазоне, постепенно транспонируя его вверх и вниз по полутонам. 

Для этого отводится не менее 5 мин. Время распевания может быть увеличено, но не уменьшено. Задачей 

предварительных упражнений является подготовка голосового аппарата ребенка к разучиванию и исполнению 

вокальных произведений. Такая голосовая и эмоциональная разминка перед началом работы - одно из важных 
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средств повышения ее продуктивности и конечного результата. 

 2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза в 1-2 минуты (физминутка). 

 3. Основная часть. Работа направлена на развитие исполнительского мастерства, разучивание песенного 

репертуара, отдельных фраз и мелодий по нотам. Работа над чистотой интонирования, правильной дикцией и 

артикуляцией, дыхания по фразам, динамическими оттенками.  

4. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и делают его более 

эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным артистичным исполнением.  

• занятие-экскурсия: экскурсии в музыкальную школу. - занятие-праздник: подготовка к празднику, его 

ожидание является эмоциональным стимулом развития каждого ребенка и всего коллектива, 13 праздники 

(День именинника, Новый год, Праздник мам, Праздник Семьи, День наших пап и дедушек, День Победы и 

др.). Такие занятия способствуют развитию коллективизма.  

Методические приемы:  

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам:  знакомство с песней в целом (если текст песни 

трудный прочитать его 

 как стихотворение, спеть без сопровождения)  работа над вокальными и хоровыми навыками; 

  проверка знаний у детей усвоения песни. 

 2. Приемы, касающиеся только одного произведения:  споем песню с полузакрытым ртом; 

  слоговое пение («ля», «бом» и др.); 

  хорошо выговаривать согласные в конце слова; 

  произношение слов шепотом в ритме песни; 

  выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово; 

  настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук); 

  задержаться на отдельном звуке и прислушаться, как он звучит; 

  обращать внимание на высоту звука, направление мелодии; 

  использовать элементы дирижирования; 

  пение без сопровождения; 

  зрительная, моторная наглядность. 
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3. Приемы звуковедения:  выразительный показ (рекомендуется акапельно); 

  образные упражнения; 

  вопросы; 

  оценка качества исполнение песни. 

 Хорошо продуманная последовательность видов работы, чередование лёгкого материала и трудного, 

напряжения и разрядки делают занятия продуктивными и действенными. На занятиях в зависимости от темы 

урока используются следующие формы работы: 

1. показ вокальных приёмов, правильного выполнения упражнений; 

2. прослушивание разучиваемого произведения, отдельной его партии; исполнения какого-либо эстрадного 

певца; 

3. устный анализ услышанного (увиденного) способствует пониманию правильного звучания (при этом 

полезно сравнивать правильно и неправильно сформированное звучание) или правильно исполненного 

движения, ритма; 

4. разучивание - по элементам; по частям; в целом виде; разучивание музыкального материала, стихотворного 

текста, танцевальных элементов; 

5. репетиционные занятия - подготовка готовых эстрадных номеров концертным выступлениям. 

Примерный список произведений для ознакомления с образцами вокальной музыки: 

Примерный репертуар: 

 (Репертуар подобран в соответствии с возрастными особенностями детей) 

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

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

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

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

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

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

7. «Песенка-чудесенка» 

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

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

10. «Хомячок» сл и муз. Абелян Г.. 
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11. Песни в стиле музыки разных народов: «Волшебная песенка». «Колыбельная». «Медведи». «Танго». 

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

13. Шаинский В., сл. Пляцковского М. Мир похож на цветной луг. Улыбка. 

Список литературы 

Список литературы для педагога 

1. Апраскина О. А. «Методика музыкального воспитания в школе». М. 1983г. 

2. Бернстайн Л. Мир джаза. – М., 1983. 

3. Вендрова Т.Е. «Воспитание музыкой» М. «Просвещение», 1991 

4. «Вокальное и психологическое здоровье певца и влияние эмоционального состояния исполнителя на 

исполнительское мастерство» Авторская методика постановка и развитие диапазона певческого 

голоса./Н.Г. Юренева-Княжинская. М:.2008г.. 

5. Далецкий О. Н. «О пении» 

6. Далецкий О. Н. «Обучение эстрадных певцов» 

7. Дмитриев Л.Б. «Основы вокальной методики». – М. 1968. 

8. Жарова Л.М. «Начальный этап обучения хоровому пению» 

9. Калугина Н.В. Методика работы с русским народным хором. 2-е издание М. 1977г. 

10. Кампус Э. О мюзикле. – М., 1983. 

11. Климов А. «Основы русского народного танца» М. 1981г. 

12. Коллиер Дж.Л. Становление джаза. –М., 1984. 

13. Кудрявцева Т.С. «Исцеляющее дыхание по Стрельниковой А.Н.» ООО «ИД «РИПОЛ классик», 2006 

14. Луканин А., Перепелкина А. «Вокальные упражнения на уроках пения в общеобразовательной школе» - 

М. 1964. 

15. М. А. Михайлова. Развитие музыкальных способностей детей. М. 1997г. 

16. Малинина Е.М. «Вокальное воспитание детей» - М.-Л. 1967. 

17. Мархасев Л. В легком жанре. – Л., 1984. 

18. Менабени А.Г. «Методика обучения сольному пению». – М. «Просвещение», 1987 

19. Методика обучения сольному пению: Учеб. пособие для студентов. — М.: Айрис-пресс,2007г.—95 с: 
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20. Музыкальное образование в школе. Учебное пособие для студентов. муз.фак. и отд. высш.и средн. пед. 

учеб. заведений./ Л.В.Школяр.,М.: Изд.центр«Акадкмия»2007 г. 

21. Павлищева О.П. «Высокая позиция звука» 

22. Павлищева О.П. «Практическое овладение певческим дыханием» 

23. Пекерская Е. М. «Вокальный букварь». М. 1996г 

24. Разумовская О.К. Зарубежные композиторы. Биографии, викторины, кроссворды – М.: Айрис-

пресс,2007г.-176с.(Методика) 

25. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды – М. Айрис-пресс,2007г.-

176с.(Методика) 

26. Садников В.И. «Орфоэпия в пении». – М. «Просвещение», 1958. 

27. Сарждент У. Джаз: генезис. Музыкальный язык. Эстетика. – М., 1987. 

28. Стрельникова А.Н. Дыхательная гимнастика /электронная книга. 

29. Струве Г.А. «Школьный хор» М. «Просвещение», 1981 

30. Троицкий А. Рок-панорама. – 1986. 

31. Уварова Е. Эстрадный театр: миниатюры, обозрения, мюзик-холлы. – М., 1983. 

32. Шнеерсон Г.М. Американская песня. – М., 1977. 

33. Эрисман Г. Французская песня. – М., 1974. 

Список литературы для учащихся 

1. Аркадьев П. Четверо из Ливерпуля. – Клуб и самодеятельность, 1980. 

2. Вайнкоп Ю., Гусин И. Краткий биографический словарь копмозиторов. – Л.: Музыка, 1987. 

3. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.1.– М.: Музыка, 1978. 

4. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. – М.: Сов.композитор, 1986. 

5. Сохор А. О массовой музыке. – Л., 1980. 

6. Троицкий А. Феномен «диско». – 1977. 

7. Штейнпресс Б.С., Ямпольский И.М. Энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1976. 

Репертуарные сборники 

1. «Всё в порядке». Шуточные детские песни в сопровождении фортепиано.М. 1978г. 
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2. «Гусельки». Песни и стихи для младшего школьного возраста. Выпуск 14. М.1978г. 

3. «Детям нужен мир». М. 1982г. 

4. «Дружат дети всей земли». М. 1981г. 

5. «Жаворонушки». Русские народные песни, прибаутки, скороговорки, считалки, сказки, игры. (Запись, 

нотация и сост. Т. Науменко). М. 1975г. 

6. «За плетнём плетень». Русские народные песни и хороводы». Составитель и обработка В. 

Агафонникова. М. 1977г. 

7. «Здравствуй песня». Выпуск 20. М. 1976г. 

8. «Мальчишки – девчонки». Составитель Е. Клянова. Л. 1977г; вып. 2. Л. 1978г. 

9. «Мама дорогая» Составитель Е. Кузьминова М. 1978г. 

10. «Пойте с нами». Песни для детей младшего школьного возраста. М. 1976г. 

11. Ахмедов В. «Что это такое?». М. 1997г. 

12. Бойко Р.Г. «Весёлое утро». М. 1977г. 

13. Бойко Р.Г. «Детские песни без сопровождения». М. 1974г. 

14. Бойко Р.Г. «Песни для детей». М. 1982г. 

15. Бьется в тесной печурке огонь: песни, рожденные Великой Отечественной / сост. Г. А. Егорова. – М.: 

Профиздат, 1995. – 48 с. 

16. Вогино И. Г. «Игры – задачи». М. 1983г. 

17. Волков В. И. «Гори, гори ясно». Песни для детей младшего возраста. М. 1980г. 

18. Елецкий, Э. В. Лучше нет родного края. – Волгоград, 2005. – 40 с. 

19. Жаворонушки. – Вып. 1–4/ сост. Г. М. Науменко. – М.: Советский композитор, 1986.–68 с. 

20. Кабалевский Д. Б. «Песни для детей и юношества». М. 1977, 1978г. 

21. Кабалевский Д.Б. «Прекрасное пробуждает доброе». М. 1976г. 

22. Ладов А. «Детские песни для голоса с фортепиано» М. 1978г Магиденко М. Я. , 

23. Назарова Т. Б. Песни для детей. М. 1973г. 

24. Народные песни. Обработка и переложение А. Юрлова. М. 1977г. 

25. Ножкин, М. И. Люблю тебя, Россия! – М.: Музыка, 1986. – 62 с. 



38  

26. Песенные узоры. Русские народные песни, игры для детей школьного возраста / сост. Н. Сорокин. – 

Вып. 1–3. – М.: Музыка, 1986–1989. – 86 с. 

27. Петров А. П. « Пять весёлых песен для детей». М. 1973г. 

28. Петрушин, В.И. Слушай, пой, играй. М.: Владос, 2000. – 266 с 

29. Раухвергер М.Р. « Забавные песенки» Для среднего и старшего школьного возраста. 

30. Родионов, В. А. Слова души и ноты сердца: песни – Чугуев: изд-во «III тысячелетие», 2004. – 144 с. 

Ю.Юнкеров «Цвети Ямал!»/ ГУП ЯНАО «Красный север». 

Список полезных интернет – ресурсов. 

1. http://www.mp3sort.com / 

2. http://s-f- k.forum2x2.ru/index.htm 

3. http://forums.minus-fanera.com/index.php 

4. http://alekseev.numi.ru / 

5. http://talismanst.narod.ru / 

6. http://www.rodniki-studio.ru / 

7. http://www.a- pesni.golosa.info/baby/Baby.htm 

8. http://www.lastbell.ru/pesni.html 

9. http://www.fonogramm.net/songs/14818 

10. http://www.vstudio.ru/muzik.htm 

11. http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index / 

12. http://sozvezdieoriona.ucoz.ru /?lzh1ed 

13. http://www.notomania.ru/view.php ?id=207 

14. http://notes.tarakanov.net / 

15. http://irina- music.ucoz.ru/load 

 

 

 

 

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 

http://www.mp3sort.com/
http://k.forum2x2.ru/index.htm
http://forums.minus-fanera.com/index.php
http://alekseev.numi.ru/
http://talismanst.narod.ru/
http://www.rodniki-studio.ru/
http://pesni.golosa.info/baby/Baby.htm
http://www.lastbell.ru/pesni.html
http://www.fonogramm.net/songs/14818
http://www.vstudio.ru/muzik.htm
http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index
http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/
http://www.notomania.ru/view.php
http://notes.tarakanov.net/
http://music.ucoz.ru/load


39  

аппарат. Чем более спокойными останутся лицо, челюсть, рот, язык, тем раньше появится 

положительный результат. 

Наиболее типичной ошибкой является поджатая, выдвинутая вперед или очень 

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

неправильному формированию звука и, как результат, к невнятному произношению текста 

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

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

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

может привести к горловому призвуку. 

Певческая установка 

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

певческой постановке корпуса во время пения. 

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

необходима всегда, а во время пения - особенно. 

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

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

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

Очень важно психологически почувствовать в себе наличие своеобразного стержня, 

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

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

голову. 

Заниматься пением лучше всего стоя. Только при большой продолжительности занятий 

можно сидеть, не касаясь спинки, на краю стула. 

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

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

положить на колени. 

Поговорим о дыхании 

Дыхание не должно быть прерывистым, коротким и чрезмерно длинным. Дыхание 

должно быть ровным! Старайтесь вдыхать ртом и носом одновременно. Рот чуть 

приоткрыт. Ощущение такое, как будто вы нюхаете цветок. При таком положении аппарата 

все мышцы правильно сокращены. 

Не старайтесь говорить очень длинную фразу или несколько фраз на одном дыхании. 

Это вредно. Из-за нехватки дыхания голос будет угасать и перейдет на горло, а в таком 

состоянии аппарат очень быстро устает, слушатель же через некоторое время от 

нехватки воздуха начнет зевать и чувствовать дискомфорт. 

Слух является основным регулятором голоса 
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Голос напрямую связан со слухом. Без участия слуха гол: не может правильно 

формироваться. Качество голоса зависит с состояния здорового слухового аппарата точно 

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

двусторонняя - одно не может существовать без другого. 

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

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

воспринимаем.Перед тем как воспроизвести звук, необходимо представить себе его 

будущее звучание. Для воспитания внутреннего слуха детей важно научить их 

сознательному интонированию. Этому способствует пение по нотам, пение без 

сопровождения (выработка более сосредоточенного внимания поющего). 

Берегите свой голос 

Человек наделен от природы чудесным даром - голосом. Это голос помогает человеку 

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

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

Разнообразны интонации человеческой речи. Но какую чарующую силу приобретает 

человеческий голос в пении! 

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

человеческого голоса является для исполнения особой похвалой. Голос - бесценное 

богатство – его надо уметь беречь и развивать. 

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

голос? Как он возникает? 

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

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

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

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

и, запрокинув назад голову, произноси протяжно следующие звуки: 

А-а-а 

Э-э-э 

И-и-и 

О-о-о 

У-у-у 

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

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

остатки пищи. 

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

От настроения певца очень часто зависит качество репетиции. Если певец пришел на урок 
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расстроенным, подавленным, угнетенным, то занятие продуктивным не будет. Настроение 

- эмоциональная настройка - влияет на активность нервной системы и на общий тонус 

организма. 

Кратко рассмотрим наиболее распространенные из простудных заболеваний. Самое 

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

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

таком состоянии наступает длительное расслабление голосовых мышц, и голос надолго 

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

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

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

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

путать с гриппом, вирусным заболеванием, которое очень часто дает осложнения на 

гортань. После гриппа может долго наблюдаться ослабленное смыкание или даже 

несмыкание голосовых складок. 

При простудных заболеваниях гортани - острых ларингитах - поражается не только 

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

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

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

иной степени вовлекается в болезненный процесс. 

Острые заболевания миндалин в обыденной жизни называют ангинами. Острые и 

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

часто повторяющиеся, или так называемые хронические тонзиллиты, не проходят 

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

глотки находится почти постоянно в воспаленном состоянии, в это воспаление вовлекается 

и гортань. В случае безрезультатного длительного лечения больные миндалины удаляют 

оперативным путем. 

Очень неблагоприятны для голосовых складок все простудные заболевания дыхательных 

путей, сопровождающиеся кашлем. Сам по себе этот симптом несерьезен. Но из-за кашля 

связки травмируются. Поэтому даже небольшой кашель может ухудшить звучание голоса. 

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

потерять свою звучность. 

Искусство муз 

Всюду, где живет, трудится и отдыхает человек, - звучит музыка. Древние греки 

сложили миф о певце Орфее. Песня Орфея делала чудеса. Когда он играл на кифаре и пел 

под мелодичный звон её струн, ветер переставал колыхать листву, далекие скалы двигались 

навстречу песне, море замирало, дикие звери выбирались из своих логовищ и смиренно 

шли за удивительным певцом, завороженные его музыкой. Вот так в далекой древности 
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почувствовали силу музыки. 

Слово «музыка» в переводе с греческого языка означает «искусство муз». Музыка 

рождалась из слова, из пения птиц и криков животных, из вздохов ветра, шума листвы и 

журчания воды, из ритмических возгласов людей, занятых общим делом, из магических 

заклинаний... Музыку древних нельзя было отделить от их повседневной жизни, и нам 

трудно себе представить, как она звучала. Известно только, что её исполняли на 

разнообразных дудочках из кости с дырочками, на раковинах и деревянных свистульках. С 

течением времени наиболее музыкальные для нашего уха звуки выстроились в ряд по 

высоте, стали разниться по длительности - люди научились связывать их в мелодию. 

Музыка может выражать самые высокие чувства и самые тонкие переживания, рисовать 

звуковыми красками картины природы, создавать портреты, раскрывать характер и расска- 

зывать целые истории. Музыка воспевает борьбу человека за счастье, мир, за светлое 

будущее. 

Музыка дарит людям радость, надежды, мечты. Трудно представить жизнь человека без 

музыки. 

 

Мелодия 

Греческое слово «мелодия» означает «пение», «напев». Мелодию можно напеть или 

сыграть на каком-нибудь музыкальном инструменте. 

Мелодия лежит в основе любого музыкального произведения. Она является, как часто 

говорят, душой музыки. Благодаря мелодии музыка способна передать любые наши пе- 

реживания и чувства. 

Мелодия всегда имеет тот или иной ритм. Греческое слово «ритмос» означает 

«соразмерность», «стройность». Ритмом называется чередование звуков, различных по 

длительности и силе звучания. Короткие звуки сменяются более длинными, протяжными, 

слабые - сильными. 

Из чего складывается мелодия? Из семи основных звуков лада. Все семь звуков лада могут 

быть повышены или понижены на полтона. 

Чтобы обозначить в нотной записи эти повышения и понижения звуков, к ним прибавляются 

знаки альтерации, то есть знаки изменения высоты звуков (латинское слово «альтераре» 

означает «изменять».) Основных знаков альтерации три - диез, бемоль, бекар. 

Диез повышает звук на половину тона. Полтона - это самое короткое расстояние (интервал) 

между двумя звуками. Бемоль - понижает звук на полтона. Бекар - знак отказа от ранее 

написанного диеза или бемоля. Всех вместе музыкальных звуков - простых и со знаками 

альтерации - двенадцать. 

Русская песня 

Много веков человечество передавало накопленные знания и умения последующему 
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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. 

Создатели народных песен воспевают добро, мужество, человеколюбие, справедливость. 

В их творчестве, полном жизни, энергии, простоты и искренности, отражается 

нравственное здоровье народа. 

Сама природа русской песни сочетает в себе поэзию, музыку и пластику движений. 

Слово, несущее смысл песни, играет ведущую роль в музыкальной речи. Выразительная 

речевая интонация - 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 

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 
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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, од- 

новременно носят поучительный характер: как относиться к поступкам, делам людей. 

В исторических песнях выразилось поэтическое воодушевление певцов, их отношение 

ко всему, о чем они рассказывают. Песни печалились, негодовали, обличали, высмеивали, 

славили, осуждали, радовались.Песни народа перенесут нас в далекое прошлое: в эпоху 

татаро-монгольского нашествия, во времена царя Ивана Грозного. Сколько песен создано 

о крестьянских войнах Разина и Пугачева, о войнах, которые вел царь Петр Первый, о 

знаменитых походах Александра Васильевича Суворова и полководцах и героях 

Отечественной войны 1812 года. 

Песни народа убеждают в том, что каждое значительное историческое событие вызвано 

движением самого народа. Исторические песни - русская история, рассказанная самим 

народом. 

Ноты 

Монах Гвидо из итальянского города Ареццо жил 900 лет тому назад. Он был учителем 

пения. Его подопечные - мальчики из церковного хора - ежедневно собирались на спевки. 

И, как всегда, начинали занятия с распевного латинского гимна, который был очень 

популярен в то время. 

Особенность этого гимна была в том, что каждая новая строка начиналась тоном 

(звуком) выше. Когда кто-нибудь из хористов начинал фальшивить, Гвидо громко 

поправлял его, то есть сам пел нужный звук. При этом он четко произносил первый слог 

начального слова фразы: 

- Ут! - гремел голос Гвидо под сводами церкви. 

Малышки, широко раскрыв рты, подхватывали - «ут». 

За «ут» следовало «ре», «ми», «фа», «соль» и «ля» - все первые слоги начала каждой 

строки гимна. 

Но вот что удивительно: эти слоги навсегда остались названиями нот. Слово «нота» в 

переводе с латинского означает «знак». Правда, слог «ут» переделали в «до» и прибавили к 

шести названиям нот еще одну - «си». И получили мажорно-минорный лад, который 

знает каждый человек: до, ре, ми, фа, соль,ля, си, до... 

Гвидо придумал нотные линейки, на которых удивительно просто и наглядно 

разместились нотные знаки, указывающие движение мелодии. Сначала было три 

линейки - красная, желтая и черная. Значки-ноты были квадратные. 

Но время шло. Один век сменял другой. Бурно развивалось музыкальное искусство. К 

XVII веку появилась простая и всем доступная нотная запись. И ноты навсегда заняли свои 

места на нотном стане (на пяти линейках). 
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Часто звуки до, ре, ми, фа, соль, ля, си исполняются голосом или на каком-нибудь 

музыкальном инструменте. Именно в таком порядке - словно по «ступенькам», вверх или 

вниз. Такой порядок исполнения звуков, начиная от любого из них, но без пропуска 

«ступенек», называется гаммой. 

Для нотной записи были также придуманы музыкальные ключи, бемоли и диезы - 

знаки, обозначающие повышение или понижение звуков на полтона. Придумали способ 

обозначения длительности нот, то есть запись ритма. 

Нота целая - самая длинная и равна по продолжительности четырем размеренным 

шагам человека. От целой ноты стали вести отсчет и другим длительностям. 

И какое счастье, что музыкальные произведения, которые создавались великими 

композиторами на протяжении веков, дошли до нас в нотных записях! Иначе услышать их 

было бы невозможно. Ведь записи на пластинках появились гораздо позднее нот. 

Аккомпанемент 

Когда-то, очень давно, музыка была только одноголосной. Каждый исполнитель, будь то 

певец или музыкант, один исполнял свои несложные песни и наигрыши. Народная музыка 

многих стран и в наше время одноголосна. 

Со временем люди поняли, что если одноголосную мелодию будут сопровождать 

гармонией, то она станет намного выразительнее. Так гармоническое сопровождение, иначе 

говоря, аккомпанемент, что по-французски значит «сопровождение», навсегда вошло в 

музыку. Музыканта, который исполняет аккомпанемент,  называют аккомпаниатором, 

а того,  кому аккомпанируют, - солистом (итальянское слово «соло» означает «один», 

«единственный»). 

Аккомпанемент создает, как принято говорить, ритмическую основу. Аккомпанемент 

насыщает мелодию звуковыми красками, отчего мелодия становится ярче, лучше 

воспринимается. Когда солист умолкает, аккомпаниатор продолжает линию мелодии, как 

бы договаривает музыкальную мысль, недосказанную солистом. 

Французское слово «дирижер» означает «управлять». 

Дирижерами называют музыкантов - руководителей инструментальных ансамблей, 

оркестров, хоров. 

Сначала роль дирижера сводилась к отбиванию такта. Потом роль дирижера выполнял 

музыкант, который играл на клавесине. Затем в роли дирижера стал выступать первый 

скрипач оркестра, которого стали называть концертмейстером. 

Концертмейстер стоял спиной к оркестру. Он играл на скрипке и одновременно 

дирижировал смычком. Но в середине XIX века оркестры увеличились. В их составе 

появились новые инструменты. Усложнилась нотная запись многоголосных произведений. 

Теперь дирижер повернулся лицом к оркестру. Ему нужно хорошо видеть и слышать всех 

музыкантов. В правой руке у него тонкая костяная палочка. Взмах дирижерской палочки 
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показывает, когда нужно вступать скрипкам, виолончелям или сразу нескольким различным 

группам инструментов. От дирижёра зависит темп, то есть скорость исполнения музыки. 

Он может «приказать» оркестру играть форте-фортиссимо (громко, очень громко) или 

пиано-пианиссимо (тихо, едва слышно). Одним взмахом палочки сможет поднять в 

оркестре бурю и мгновенно успокоить ее. 

Перед дирижерами на пюпитре - подставке для нот - лежит партитура - нотная запись 

оркестрового произведения. В ней записаны все партии оркестра. Дирижер смотрит 

впартитуру и следит за игрой каждого музыканта. Дирижера можно назвать и главным 

музыкантом оркестра. Не случайно говорят: «Я слушал дирижера...», хотя сам дирижер во 

время выступления ни на чем не играет. 

Дирижёров хора называют хормейстерами, а дирижёров военных оркестров - 

капельмейстерами.. 
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