
 
 



1.Пояснительная записка 

В основных направлениях реформ  системы СПО выдвигается как важнейшая 

задача – значительное улучшение художественного и эстетического воспитания 

учащихся: подчеркивается необходимость развивать чувства прекрасного, 

формировать высокие эстетические вкусы.  

   Программа   приобщает учащихся к музыкальному искусству через пение, 

самый доступный для всех молодых людей, активный вид музыкальной деятельности. 

Нет сомнений, что наряду с эстетической важностью и художественной ценностью, 

пение является одним из факторов психического, физического и духовного исцеления, 

а значит, помогает решить задачу охраны здоровья. Вот почему сегодня со всей 

остротой встает вопрос об оптимальных связях между урочной и дополнительной 

музыкальной работой, которая проводится в кружковой работе. Музыкально-

эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие в студенческом творчестве  

идут взаимосвязано и неразрывно. Ведущее место в этом процессе принадлежит 

ансамблевому  пению и пению в сольном исполнении, что поможет приобщить 

студентов в вокальному искусству. 

 

Актуальность программы  заключается в обеспечении реализации 

социального заказа  общества по формированию высоконравственной, духовно 

богатой личности. Современный россиянин – это  уникальная по своей  сущности  

личность, которая занимает свое, особое личностно-значимое место  в обществе  и 

принимает активное участие в решении  задач преобразования. Система российского 

образования  ориентирована на стратегические государственные  задачи, строится на 

принципиально новой образовательной парадигме:   современная образовательная 

среда  - это условия,  в которых каждый учащийся развивается соразмерно своим 

способностям, интересам и потребностям. Голос  - это  особое богатство,  природный 

дар, который  дан человеку от бога. Пользоваться певческим голосом человек 

начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового аппарата. С 

раннего возраста люди чувствуют потребность в эмоциональном общении, 

испытывают тягу к творчеству. Именно в период студенчества  важно  реализовать 

творческий потенциал ,  сформировать певческие навыки, приобщить к певческому 



искусству, которое  способствует развитию творческой фантазии.  Каждый студент  

находит  возможность для творческого самовыражения личности через сольное и  

ансамблевое пение,  пение  народных и современных песен с музыкальным 

сопровождением.  

 

Педагогическая целесообразность программы. В последнее время во всем 

мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья населения. Можно утверждать, что 

кроме развивающих и обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу - 

оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие голоса и 

помогает строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение представляет собой 

действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С помощью 

группового пения можно адаптировать индивида к сложным условиям или ситуациям.  

Занятия в вокальном кружке - это источником раскрепощения, оптимистического 

настроения, уверенности в своих силах, соматической стабилизацией и гармонизацией 

личности. Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и 

совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации 

деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса 

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

слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего 

вокального звучания). 

Практическая значимость программы внеурочной деятельности вокального 

кружка:  внеучебная  работа  по  предмету   является  неотъемлемой       частью     

учебно-воспитательного   процесса  и входит в  качестве   особого   компонента в 

учебно-воспитательную деятельность учреждения. Поиск оптимальных путей 

совершенствования  процесса  обучения,  воспитания  и  развития  обучающихся  

привел  к  необходимости  создания  той  сферы  в  техникуме,  в  которой  каждый  

студент  может  найти  свою  нишу, способен реализовать свои способности, обогатить 

себя творчески, интеллектуально и  духовно.    Занятия  во внеурочной деятельности  

позволяют  решить  эти задачи.    



  Новизна  программы заключается  в  следующем:  впервые  программа  имеет  

интегрированный  характер  и  которая  позволяет  по  мере  необходимости 

варьировать      образовательный       процесс,     конкретизировать и структурировать  

ее  содержание  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  

воспитанников,  а также  предоставляет  возможность  для развития  творческих  

способностей  всех  групп  обучающихся.  

 Теоретическая значимость  программы заключается в  том,  что   изучена  

методическая литература по организации вокальной деятельности студентов,  которая  

взята  за  основу  работы вокального кружка. 

Цель программы: создание условий для развития и реализации творческого 

потенциала обучающихся в области музыкальной культуры и вокального пения.  

Основные задачи: 

- Формирование у обучающихся  вокальных навыков (правильное и естественное 

звукоизвлечение, певческое дыхание, верная артикуляция, четкая дикция, мягкая атака 

звука, чистая интонация и т.д.)  

- Формирование навыка адекватного и выразительного исполнения современной 

отечественной и зарубежной, эстрадной  вокальной музыки.  

- Обучение обучающихся приемам сценического движения, актерского мастерства.  

-Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях 

вокального творчества).  

- Приобретение и расширение знаний (основы музыкальной и вокальной грамотности, 

основы физиологии голосового аппарата, знакомство  с образцами мировой вокальной 

музыки).  

- Приобретение и расширение знаний (основы законов сцены, основы физиологии 

речевого, опорно-двигательного и дыхательного аппарата)  

- Организация творческой деятельности, самообразования.  

- Развитие чувства ритма и координации движений. 

- Развитие их активности и самостоятельности обучения.  

-Формирование общей культуры личности студента, способной адаптироваться в 

современном обществе.  



 - Построение учебного процесса, способствующего не только сохранению, но и 

укреплению, а так же совершенствованию здоровья воспитанников.  

- Укрепление голосового аппарата, увеличение объема дыхания.  

- Развитие и совершенствование тонкой артикуляционной моторики и четких 

кинестетических движений.  

- Создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации успеха. 

  

Формы организации деятельности: занятия, на которых присутствуют все 

участники вокальной группы и индивидуальная работа с каждым воспитанником.  

Условия  реализации программы 

Материально-техническое оснащение  вокального кружка эстрадной песни должно 

соответствовать  определенным нормам и требованиям. Аппаратура должна быть 

хорошего качества, отвечающая современным запросами общества. Оснащение для 

работы вокального кружка  следующее: микрофоны(4 шт.); микшерный пульт, 

колонки,  стойки для микрофонов (2 шт.), компьютер с музыкальной библиотекой  

популярной музыки,  музыкальная  литература  для учащихся и педагога.  

 

Проверкой эффективности усвоения программы являются творческие отчеты, 

публичные выступления, участие в мастер-классах, концертная деятельность. 

Правильно подобранный репертуар способствует формированию нравственного 

потенциала, развитию эстетического вкуса, профессиональному  росту коллектива, 

определяет его лицо и в целом профессиональное самоопределение современного 

студента.  

 

1. Концептуальные основы программы деятельности вокального кружка 

Программа ориентируется на следующие принципы деятельности: 

 Принцип  гуманистичности – заключается в создании доброжелательного 

сотрудничества всех участников  вокального кружка и предполагает обеспечение 

наиболее благоприятных условий для развития каждого, проявления творческой 

индивидуальности; 



 Принцип коллективности – реализуется в осознании себя частью единого 

сообщества, направлен на общение, установление связей между детьми, между 

детьми и взрослыми; 

 Принцип личностно-ориентированного подхода - основывается на  создании 

ситуации успеха воспитанника на занятиях, в дифференцированном подборе 

вокального  исполнительского репертуара, формировании положительной 

мотивации  к процессу обучения;              

 Принцип систематичности и последовательности  - раскрывается в постепенном 

продвижении вперед, от простого к сложному - “шаг за шагом». Направлен на 

достижение целостности и единства всех составляющих компонентов программы –  

тематики и занятий, вокального материала, различных видов концертной 

деятельности; 

 Принцип  индивидуального развития – заключается в индивидуальном подходе к 

каждому кружковцу, позволяющему сохранить и развить его собственные 

голосовые особенности (тембр, манера звукоизвлечения, подача музыкального 

материала). 

При этом темп обучения  определяется с учетом его состояния здоровья; 

 Принцип комплексного развития – основан на совершенствовании не только голоса, 

но и всех взаимосвязанных с ним психофизических качеств, в том числе различных 

видов музыкальной и артистической выразительности, волевых навыков, 

творческих особенностей, совершенствованием   качеств души ребенка; 

 Принцип доступности - заложен в песенном репертуаре, подобранном в 

соответствии с реальной возможностью его освоения, который помогает юным 

вокалистам в творческой работе-игре   постичь великий смысл вокального 

искусства и научиться владеть своим природным инструментом – голосом; 

 Принцип повышенного внимания к результатам творчества -               заложен в 

создании на занятиях и концертных выступлениях  атмосферы праздничности, 

радости, заинтересованности и активности, пробуждающих  у воспитанников 

развитие  творческих сил и  возможностей. 

 Принцип педагогического руководства и самостоятельной деятельности, 

активности студентов опирается на главный закон развития личности: человек 



развивается в активной самостоятельной деятельности. Поэтому воспитание 

состоит в организации разных видов деятельности, в которой педагог должен 

стимулировать активность воспитанников, их творческую свободу, сохраняя, 

однако, руководящие позиции. 

 Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей студентов 

предполагает, что учитель должен знать типовые возрастные особенности и 

индивидуальные различия студентов, изучать их доступными способами и в 

соответствии с ними выбирать определенные средства и методы работы с 

конкретными воспитанниками. 

Все принципы тесно связаны между собой, отражают целостное представление о том, 

каким должно быть воспитание и как его нужно организовывать. 

 

2. Организационно-методическая основа программы 

По возрастному уровню программа по направлению вокального творчества  

предназначена для студентов  в возрасте от 16 лет и выше. Небольшая разница в 

возрасте не оказывает существенное влияние на работу в вокальном кружке.  

Особенности набора участников вокала: наличие вокальных данных и желание 

самого участника  заниматься в вокальном кружке.  

Срок реализации: 1 год. 

Данная программа - художественной направленности ориентирована на 

развитие творческих способностей воспитанников  в области музыкальной культуры, 

воспитание творческой личности.  

Методы, используемые в работе с воспитанниками по программе вокального 

кружка. 

      В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации и сценического движения.  

Стилевой подход широко применяется в программе, нацелен на постепенное 

формирование у воспитанников осознанного стилевого восприятия вокального 

произведения. Понимание стиля, методов исполнения, вокальных характеристик 

произведений.  



Творческий метод используется в данной программе как важнейший художественно-

педагогический метод, определяющий качественно- результативный показатель ее 

практического воплощения.  Творчество понимается как нечто сугубо своеобразное, 

уникально присущее каждому учащемуся и поэтому всегда новое. Это новое 

проявляет себя во всех формах художественной деятельности , в первую очередь в 

сольном пении, ансамблевой импровизации, музыкально- сценической театрализации. 

В связи с этим, в творчестве и деятельности преподавателя и члена вокального кружка 

проявляется неповторимость и оригинальность, индивидуальность, инициативность, 

индивидуальные склонности, особенности мышления и фантазии. 

Системный подход направлен на достижение целостности и единства всех 

составляющих компонентов программы – ее тематика, вокальный материал, виды 

концертной деятельности. Кроме того, системный подход позволяет координировать 

соотношение частей целого (в данном случае соотношение содержания каждого года 

обучения с содержанием всей  программы). Использование системного подхода 

допускает взаимодействие одной системы с другими.  

Метод импровизации и сценического движения - это один из основных производных 

программы. Требования времени – умение держаться и двигаться на сцене, умелое 

исполнение вокального произведения, раскрепощённость перед зрителями и 

слушателями. Все это дает нам предпосылки для умелого нахождения на сцене, 

сценической импровизации, движения под музыку и ритмическое соответствие 

исполняемому репертуару. Использование данного метода позволяет поднять 

исполнительское мастерство на новый профессиональный уровень, ведь приходится 

следить не только за голосом, но и телом.  

  

3. Ценностные ориентиры содержания 

Российская музыкальная культура, одна из самых ярких страниц мирового 

музыкального искусства, аккумулирует духовный опыт предшествующих поколений, 

их представления о красоте, долге, чести, любви к Родине. Раскрытие огромного 

воспитательного потенциала отечественной музыки обеспечивает приоритет 

формирования устудентов национального и гражданского самосознания – гордости за 

непреходящие художественные ценности России. 



Об исключительных возможностях воздействия музыки на человека, на его чувства 

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

зависит от эмоциональной отзывчивости слушателя, его подготовленности к общению 

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

Приобщение к музыкальному искусству способствует воспитание нравственно-

эстетических чувств, формированию взглядов, убеждений и духовных потребностей. 

Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие обучающихся  

должны идти взаимосвязно и неразрывно. 

В кружке вокального пения органически сочетаются фронтальное воздействие 

руководителя на учащихся, индивидуальный подход, влияние на каждого ученика 

коллектива. Каждый кружковец  пробует свои силы как в ансамблевом пении, так и в 

сольном. При индивидуальном, сольном исполнении песни усиливается чувство 

ответственности и развивается творческий подход к каждому делу. Ведь для полного 

номера необходимо не только верно исполнить мелодию и выучить слова, но и должен 

быть продуман костюм, движения, «образ» песни и эмоциональный настрой. Это 

раскрепощает студентов, дает ощущение «свободы» на сцене и усиливает их 

самооценку. 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

Обучающиеся должны научиться: петь звонко, напевно, чисто интонировать 

мелодию, выразительно исполнять различные по характеру вокальные произведения, 

постепенно переходить к исполнению более сложных вокальных произведений, к 

песням с более широким диапазоном. Необходимо постепенно подвести ребят к 

хоровому многоголосию, к ансамблевому пению, то есть научить петь в ансамбле и 

сольно, раскрывать наиболее полно творческие возможности каждого индивидуума, 

открывать и растить таланты, подбирать для изучения репертуар соответственно 

способностям  и его вокальному опыту, принимать участие в концертах, конкурсах и 

фестивалях.  



В процессе обучения во внеурочной деятельности   вокального кружка «» 

репертуар должен соответствовать развитию необходимых певческих качеств: голоса, 

интонации, пластики, ритмичности. 

Важно воспитывать у учащегося артистичность, умение перевоплощаться в 

художественный образ произведения. Это должно проявляться в мимике лица, 

движениях рук и корпуса. 

Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не количество, а 

качество выученного материала, умение практически использовать полученные 

умения и навыки, например – выступление вокального коллектива с концертами. 

Методы контроля и управления образовательным процессом - это 

наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников 

вокальной студии в мероприятиях техникума, оценка зрителей, членов жюри, анализ 

результатов выступлений на различных мероприятиях, конкурсах. Принципиальной 

установкой программы (занятий) является отсутствие назидательности и 

прямолинейности в преподнесении вокального материала.  

Формы и режим занятий 

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

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, 

видеоматериалами. 

Практические занятия,  разучивание  песен композиторов-классиков, современных 

композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, развиваются 

актерские способности артистов. 

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

самих воспитанников, педагогов, гостей.  

Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздников, конкурсов, 

фестивалей. 

Каждое занятие строится по схеме: 

– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческим 

дыханием (2–3 мин); 



– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– пение вокализов;  

– работа над произведением; 

– анализ занятия; 

– задание на дом. 

Концерты и выступления. 

Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников студии и 

их продвинутости. Песни с хореографическими движениями, или сюжетными 

действием должны быть значительно легче в вокальном отношении, чем вся остальная 

программа, так как при их исполнении внимание артистов, кроме пения, занято 

танцевальными движениями или актёрской игрой. 

Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её слушателями, она 

должна быть динамичной, яркой, разнообразной по жанрам.  

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

всё это повышает исполнительский уровень воспитанников и воспитывает чувство 

гордости за себя. 

Репетиционная и постановочная работа проводится один раз в неделю согласно, 

репертуарного плана. 

В результате обучения пению обучающийся должен: 

знать/понимать: 

• строение артикуляционного аппарата; 

• особенности и возможности певческого голоса; 

• гигиену певческого голоса; 

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

уметь: 

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

• петь короткие фразы на одном дыхании; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• петь без сопровождения отдельные подпевки 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. 

    

Предметными результатами занятий по программе вокального кружка являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

  

Способы отслеживания результатов освоения образовательной программы 

Для оценки уровня развития участника кружка и форсированности основных умений и 

навыков 1 раз в полугодие проводятся контрольные занятия (занятия – концерты). 

 Отслеживание развития личностных качеств воспитанника проводится с помощью 

методов наблюдения и опроса. 

 Основной формой подведения итогов работы являются концертные выступления. 

   

4. Содержание изучаемого курса 

Содержание программы раскрывается в темах каждого занятия и последовательно 

развивают вокальные способности учащихся, приобретенные на уроках музыки. Оно 

направлено на расширение музыкального и художественного кругозора учащихся, 

который способствует обогащению музыкального кругозора и прививает любовь к 

вокальному пению. Программа имеет поэтапную структуру, которая строится на 

принципе системности и последовательности. Изучение нотной грамоты не 

определяется как самоцель, но в процессе изучения упражнений, попевок учащиеся 

знакомятся на занятиях с элементарной нотной грамотой. Постепенно вводятся 

необходимые теоретические понятия и термины. Больше внимания уделяется 

постановке голоса и сценическому искусству, музыкально-ритмическим  движениям,  



поведению на сцене. Для заинтересованности и лучшего взаимодействия 

предлагаются полюбившиеся произведения для исполнения, хиты. Все это помогает 

постичь великий смысл вокального искусства и научиться владеть своим природным 

инструментом – голосом. 

Данная программа помогает четко организовать работу вокального кружка на 

вокальных занятиях. Музыкальные произведения могут быть взаимосвязаны и 

заменять друг друга, каким-то темам может уделяться большее внимание и время или 

включаться новые по мере необходимости. Особое место уделяется концертной 

деятельности. Репертуар составляется с учетом тех или иных праздников и дат. Все 

это придаёт определённый тематический  смысл занятиям вокального кружка. 

Теоретический курс   приводится ниже. А песенный репертуар подбирается  в течение 

года 

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

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

исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях 

(дуэте, трио, квартете, квинтете, сикстете, октете), хоровом пении. Организация 

занятий с певцами-солистами и вокальным ансамблем. Правила набора голосов в 

партии ансамбля. Понятие об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как 

музыкальной категории (общий, частный, динамический, тембровый, дикционный). 

Ансамбль в одноголосном и многоголосном изложении. 

 

1.2. Диагностика. Прослушивание  голосов Предварительное ознакомление с 

голосовыми и музыкальными данными учеников. Объяснение целей и задач 

вокального кружка. Строение голосового аппарата, техника безопасности, 

включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 

 

1.3. Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы 

голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, 

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



Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. 

Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса. 

 

1.4. Правила охраны  голоса. Характеристика  голосов и возрастные 

особенности состояния голосового аппарата. Нарушения правил охраны   голоса: 

форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный вокальный 

репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов, недоступных по 

физиологическим возможностям детям определённого возраста), большая 

продолжительность занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений, 

пение в неподходящих помещениях. 

 

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

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

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

навыка певческой установки и постоянного контроля за ней. 

 

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

легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и носоглотки. 

Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», 

«Обними плечи», «Большой маятник». 

   

 Тема II. Формирование  голоса.  

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

мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 

Интонирование  

 

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

грудной, смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и 

звукообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. 

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

упражнения, формирующие певческое дыхание. 



 

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

языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и 

артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования 

звука. Формирование высокой певческой форманты. Соотношение дикционной 

чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. Правила 

орфоэпии. 

 2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции 

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

Знакомство с музыкальными формами. Учить учащихся  при исполнении упражнения 

сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в воспитанниках 

творческого воображения фантазии, доставление радости и удовольствия. 

  

Тема III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение 

песен. 

  

 3.1. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. 

Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях 

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

поэтического текста и певческими навыками. Исполнение произведений с 

сопровождением музыкальных инструментов. Пение в сочетании с пластическими 

движениями и элементами актерской игры. Овладение элементами стилизации, 

содержащейся в некоторых произведениях современных композиторов. 

3.2. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития голосового 

аппарата и голосовой функции, развитие интонационного эмоционального и 

звуковысотного слуха, способности эмоционального и звуковысотного 

интонирования, освоение элементов музыки. 

Тема IV. Игровая деятельность, театрализация песни.  

Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов для 

создания образа песни 



Тема V. Расширение музыкального кругозора и формирование 

музыкальной культуры. 

5.1. Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование вокального слуха 

учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса; 

анализировать качество пения, как профессиональных исполнителей, так и своей 

умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей. 

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

Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями, 

афишами. Сбор материалов для архива кружка. 

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. 

 

  

 

Учебно-тематический план  (1-й год обучения, 16 лет -…) 

№ Разделы, название темы 

Часы 

                         

теория 

практик

а 

индиви

д. 

работа 

Общее 

количество 

часов 

I. Пение как вид музыкальной 

деятельности. 
    

1 
Понятие о сольном и ансамблевом 

пении. 
1 - - 1 

2 
Диагностика. Прослушивание  

голосов. 
1 2 - 3 

3 Строение голосового аппарата. 1 1 - 2 

4 Правила охраны  голоса. 1 - - 1 



5 Вокально-певческая установка. 1 6 2 9 

6 
Упражнения на дыхание по методике 

А.Н. Стрельниковой. 
1 6 - 7 

II. Формирование  голоса.     

1 Звукообразование. 2 7 2 11 

2 Певческое дыхание.  2 8 2 12 

3 Дикция и артикуляция. 1 8 1 10 

4 Речевые игры и упражнения. 1 8 1 10 

5 Вокальные упражнения. 2 12 4 18 

III. 

Слушание музыкальных 

произведений, разучивание и  

исполнение песен. 

    

1 Народная песня. 1 6 - 7 

2 
Произведениями русских 

композиторов-  классиков. 
1 4 - 5 

4 
Произведения современных 

отечественных композиторов. 
1 14 - 15 

5 Сольное пение.  8 - 8 

IV. 
Игровая деятельность, 

театрализация. 
1 4 2 7 

VI. 

Расширение музыкального 

кругозора и формирование 

музыкальной культуры. 

    

1 Путь к успеху. 1 3 - 4 

2 
Посещение театров, концертов, 

музеев и выставочных залов. 
 4 - 4 

VII

. 

Концертно-исполнительская 

деятельность 

    

1 Репетиции  6 - 6 

2 Выступления, концерты.  4 - 4 
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Приложение №1 

  Певческое положение гортани в процессе пения 

Значительное внимание уделяется свободному и низкому положению гортани. 

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

При задранной гортани звук получается некрасивый, резкий, напряженный; вдобавок 

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

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

красивого звучания крайнего верха (у высоких голосов) или крайнего низа (у низких 

голосов), а злоупотребление подобным «приемом» может привести к полному 

исчезновению последних. При правильном вдохе гортань естественно опускается 

вниз. В таком положении она и должна оставаться на протяжении пения, независимо 

от громкости и высоты звука. Если гортань «подскочила» вверх или затряслась, 

значит, на связки легла двойная нагрузка. 

Если у обучающегося  во время пения задралась гортань, то надо напомнить ему 

о том, чтобы он расслабился и попробовал установить ее (гортань) обратно в 

певческое положение очень легким зевком, как в момент вдоха. Этого можно также 

достигнуть чисто механическим путем, просто немного опустить голову. 

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

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

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

мышцами, которые расположены около ноздрей. Улыбайтесь глазами! 

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

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

почувствуете пальцами, как сустав открывается и закрывается – значит, рот открыт 

правильно. 

 

 Методы работы над певческим дыханием. 

На первом этапе работы одним из методов является использование дыхательных 

упражнений вне пения. 



Дыхательные упражнения без пения необходимы лишь в том случае, когда 

вводится понятие о правильных дыхательных движениях. С этой целью рекомендуется 

несколько упражнений в определенной последовательности. 

Для формирования более прочного навыка правильных дыхательных движений 

упражнения следует выполнять регулярно. Этим упражнениям обычно отводится 2–3 

минуты. Их можно использовать как дыхательную гимнастику для отдыха в процессе 

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

Нередко в практике хоровой работы с участниками используется метод 

произнесения слов песни в ритме мелодии активным шепотом с четкой артикуляцией. 

Этот метод не только укрепляет дыхательные мышцы, способствует появлению 

ощущения опоры на дыхании, но и тренирует артикуляционный аппарат.  

Развитие артикуляционного аппарата. 

Для освобождения нижней челюсти используются распевания на слова: дай, 

май, бай. 

Для активизации языка и губ поются упражнения на слоги: бри, бра, брэ, а также 

ля, ле и др. 

Если в речевом произношении неударные гласные часто изменяются (хобот – 

хобыт, пятачок – пятачок), то в пении изменяется только неударный «о», который 

переходит в «а» (ок-но – акно, волна – вална). В остальных случаях звук не должен 

заменяться другим. 

Звонкие согласные, находящиеся в конце слова, в пении переходят в глухие: 

ослаб – аслап; клад – кат; березка – береска; друг – друк. 

Сочетание «тс» в пении произносится как «ц»: детский – децкий; скрываться – 

скрываца; светский – свецкий. 

Окончания ся и сь в пении произносятся твердо, как са. Окончания его и ого 

меняются на ево и ово. 

Как и в речи, в пении при произношении могут выпадать отдельные буквы: 

честный – чесный; солнце – сонце. «Ч» и «сч» в отдельных словах могут 

произноситься соответственно как «ш» и «щ»: что – што; счастье – щастье. 

В пении существует правило переноса согласных с конца слога одного слова на 

начало другого. Например, фраза «Вот мчится тройка почтовая» исполняется так: «Во-



тмчи-тца-тро-йка-по-что-ва-я». Подобное перенесение дает возможность, как можно 

дольше тянуть гласные, что необходимо для протяжного пения. 

Необходимо использовать скороговорки, распевания на слова «дай», «бай», для 

активизации языка и губ, упражнения на слоги «бри», «бра», «брэ», «ля», «ле» и др., 

следить, чтобы рот и губы, язык были активными, упруго произносились согласные 

звуки в конце слова («но-но», «гоп-гоп», «цок-цок», «стоп-стоп»). 

Приложение №2 

Вокально-певческая работа. 

Певческая установка. 

Весьма существенным для правильной работы голосового аппарата является 

соблюдение правил певческой установки, главное из которых может быть 

сформулировано так: при пении нельзя ни сидеть, ни стоять расслабленно; 

необходимо сохранять ощущение постоянной внутренней и внешней подтянутости. 

Для сохранения необходимых качеств певческого звука и выработки внешнего 

поведения певцов основные положения корпуса и головы должны быть следующими: 

– голову держать прямо, свободно, не опуская вниз и не запрокидывая назад; 

– стоять твердо на обеих ногах, равномерно распределив тяжесть тела, а если 

сидеть, то слегка касаясь стула, также опираясь на ноги; 

– в любом случае корпус держать прямо, без напряжения, слегка подтянув 

нижнюю часть живота; 

– при пении в сидячем положении руки хористов должны свободно лежать на 

коленях, если не нужно держать ноты; 

– сидеть, положив нога на ногу совершенно недопустимо, ибо такое положение 

создает в корпусе ненужное напряжение. 

Если поющий учащийся откидывает голову назад или наклоняет её книзу, то в 

гортани также создается излишнее напряжение, теряется свобода фонационного 

выдоха. Если певцы во время репетиций сидят, сгорбив спину, то пропадает 

активность дыхания, звук снимается с опоры, теряется яркость тембра, интонация 

становится неустойчивой. 

Распевание. 



Занятия в студии обычно начинаются с распевания, которое выполняет двойную 

функцию: 

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

к работе; 

2) развитие вокальных навыков с целью достижения красоты и выразительности 

звучания певческих голосов в процессе исполнения произведений. 

Подготовка певцов к работе предполагает, прежде всего, их эмоциональный 

настрой, а также введение голосового аппарата в работу с постепенно возрастающей 

нагрузкой в отношении звуковысотного и динамического диапазонов, тембра и 

продолжительности фонации на одном дыхании. Красоты и выразительности звучания 

голосов можно добиться только на основе правильной координации в работе всего 

голосообразующего комплекса. 

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

первом году занятий следует использовать знакомые считалки, припевки, дразнилки, 

которые знакомы детям с раннего детства. Они удобны и полезны для выработки 

правильного дыхания, четкого ритма, свободной артикуляции. 

Кроме того, они раскрывают возможности голоса: его силу и звонкость, 

эмоциональную темпераментность и естественность вокальной позиции. Построенные 

на терциях и квартах, они доступны детям и подготавливают их к исполнению более 

сложных по музыкальному языку мелодий. 

Распевание способствует развитию чистоты интонации ладогармонического 

слуха. Желательно как можно чаще пользоваться записью пения на магнитофон, 

сверяя звучание собственного голоса с голосами профессиональных певцов. Каждое 

упражнение должно транспонироваться постепенно по полутонам вверх, доводиться 

до верхних нот диапазона и возвращаться обратно. 

Все нижеприведенные упражнения даются в тональности до мажор, но каждый 

занимающийся должен транспонировать их в удобную для себя тональность. 

Распевание на слова «дай», «бай», для активизации языка и губ. Упражнения на 

слоги «бри», «юра», «ля», и др. 

Певческое дыхание. 



Основой вокальной техники является навык правильного певческого дыхания, 

так как от него зависит качество звука голоса. 

Певческое дыхание во многом отличается от обычного жизненного дыхания. 

Выдох, во время которого происходит формация, значительно удлиняется, а вдох 

укорачивается. Основной задачей произвольного управления певческим дыханием 

является формирование навыка плавного и экономного выдоха во время фонации. 

Обращающийся должен уметь дышать глубоко, но одновременно легко, быстро 

и незаметно для окружающих. Певческий вдох следует брать достаточно активно, но 

бесшумно, глубоко, одновременно через нос, с ощущением легкого полузевка. Во 

время вдоха нижние ребра слегка раздвигаются в стороны. Перед началом пения 

нужно сделать мгновенную задержку дыхания, что необходимо для точности 

интонирования в момент атаки звука. 

Скорость вдоха и продолжительность задержки дыхания зависят от темпа 

исполняемого произведения; чем подвижнее темп, тем они быстрее. Во время 

фонационного выдоха необходимо стремиться сохранить положение вдоха, то есть 

зафиксировать нижние ребра в раздвинутом состоянии. Стремление певца к 

сохранению этого положения во время пения будет способствовать появлению у него 

ощущения опоры звука. 

Вдох по активности и объему должен соответствовать характеру музыки и длине 

музыкальной фразы, которую предстоит исполнить. 

Дыхание тесно связано с другими элементами вокальной техники: атакой звука, 

дикцией, динамикой, регистрами голоса, интонированием и т. д. 

Например, от перебора дыхания возникают излишние мышечные напряжения в 

голосовом аппарате, в том числе и зажатость артикуляционных органов, что приводит 

к ухудшению качества дикции, напряженности звучания голоса, быстрому утомлению 

певцов. Отсутствие момента задержки дыхания также порождает звук интонационно 

неточный, как бы с «подъездом» к заданному тону, как правило, снизу. 

Таким образом, певческое дыхание является основой вокальной техники. 

Приобретение других вокальных навыков во многом зависит от приобретения навыка 

певческого дыхания. 

Цепное дыхание. 



Одним из преимуществ коллективного пения является возможность исполнения 

любых по длине музыкальных фраз и даже целых произведений на непрерывном 

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

народной песни «Вей, вей ветерок» и многих других). 

Обычно это протяжные песни, которые от начала до конца исполняются 

непрерывно, медленно и плавно. В большинстве случаев для них характерно сквозное 

динамическое развитие. Этот звуковой эффект основан на использовании так 

называемого цепного дыхания, когда певцы вокальной группы берут дыхание не 

одновременно, а последовательно по одному, как бы по цепочке. 

Основные правила при выработке навыка цепного дыхания можно 

сформулировать так: 

– не делать вдох одновременно с сидящим рядом соседом; 

– не делать вдох на стыке музыкальных фраз, а лишь по возможности внутри 

длинных нот; 

– дыхание брать незаметно и быстро; 

– вливаться в общее звучание хора без толчка, с мягкой атакой звука, 

интонационно точно; 

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

Только при соблюдении этих правил каждым певцом коллектива можно 

добиться ожидаемого эффекта: беспрерывности и протяжности общего звучания 

группы. 

  

Унисон. 

В самом начале работы возникает задача приведения певцов к общему тону. 

Используя цепное дыхание при соблюдении очень небольшой силы голоса, певцы 

долго тянут один звук и, внимательно вслушиваясь в общее звучание, стараются 

слиться со всеми голосами в унисон по высоте, силе и тембру. 

Полученное звучание следует постепенно переносить на соседние звуки вверх и 

вниз. Если в звуке хора появится избыточное напряжение, то это будет 

свидетельствовать о каком-либо нарушении координации в работе голосового 

аппарата. В таком случае следует вернуться на звук примарной зоны, снять 



форсировку, обратить внимание хористов на правильную певческую установку, по 

возможности устранить излишнюю напряженность мышц, участвующих в 

голосообразовании, и при движении голоса вверх попытаться облегчить звук. 

Вокальная позиция. 

Правильный вдох формирует оптимальную вокальную позицию, подготавливая 

«место» для звука: мягкое нёбо приподнимается, образуя своеобразный «купол», язык 

уплощается, нижняя челюсть свободно опускается, и все это должно происходить 

совершенно естественно. При вдохе у певца должно быть ощущение зевка, гортань 

должна расслабиться, установиться в низкое певческое положение, и в таком 

положении она должна оставаться на протяжении всего пения. Очень часто слышны 

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

засоренном никакими лишними призвуками, голосе. Часты напоминания и о работе 

резонаторов. 

Резонаторы – это полости, которые под давлением струи воздуха начинают 

вибрировать, тем самым придавая голосу окраску, наполняя его обертонами, силой. 

Существуют головные резонаторы – лобные пазухи, гайморова полость – и грудные 

резонаторы – бронхи.  

Нужно следить за тем, чтобы были задействованы головные и грудные 

резонаторы. Важно, чтобы звук все время как бы фокусировался в одной точке. Это 

требование предъявляется как на голосовых упражнениях, так и на упражнениях с 

закрытым ртом. Чем меньше будет присутствовать во время пения носовых и 

горловых призвуков, чем выше и точнее будет вокальная позиция, тем чище и 

естественнее будет тембр голоса. 

Звукообразования. 

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

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

использованием смешанного и грудного регистра. 

Чтобы добиться правильного звукообразования на начальном этапе обучения 

вокалу, необходимо чаще предлагать учащимся выполнить упражнение: пение 

закрытым ртом звука «м». Зубы при этом должны быть разжаты, мягкое нёбо 

активизировано в легком зевке, звук должен посылаться в головной резонатор, под 



которым в вокальной педагогике имеется в виду верхняя часть лица с ее 

носоглоточной полостью. Посыл звука в переднюю часть твердого нёба на корни 

передних верхних зубов обеспечивает его наилучшее резонирование, благодаря чему 

звук приобретает силу, яркость и полетность. 

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

они обеспечивают наилучшее резонирование, и именно поэтому выработка головного 

звучания начинается с них. 

Для овладения приемом прикрытия используются упражнения на пение слогами 

лё, му, гу, ду. Для формирования прикрытого звука можно рекомендовать пение так 

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

выработке головного звучания. 

Дикция. 

Вокальная дикция, то есть четкое и ясное произношение слов во время пения, 

имеет свои особенности по сравнению с речью. Отчетливое произношение слов не 

должно мешать плавности звукового потока, поэтому согласные в пении произносятся 

по возможности быстрее, с тем чтобы дольше прозвучал гласный звук. 

Дикция зависит от органов артикуляции – нижней челюсти, губ, языка, мягкого 

нёба, глотки. Для развития гибкости и подвижности артикуляционного аппарата 

используются различные скороговорки типа: «Рапортовал, да недорапортовал, а стал 

дорапортовывать – совсем зарапортовался», «От топота копыт пыль по полю летит», 

«Купил кипу пик» и т. п.  

Развитие артикуляционного аппарата каждого ребенка – это главное условие 

успешной концертно-исполнительской деятельности коллектива. 

Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции Карла 

Орфа). Эта форма работы хороша для общего музыкального развития, так как она 

легка и доступна для всех детей. Использование речевых упражнений помогает 

развивать у детей чувство ритма, формировать хорошую дикцию, артикуляцию, 

помогает ввести его в мир динамических оттенков и темпового разнообразия, 

познакомить с музыкальными формами. Их легкость и занимательность таят в себе 

множество музыкальных открытий: ритмических, интонационных, тембровых. 

Украшенные выразительной мимикой и жестами, они развивают творческое 



воображение, фантазию и доставляют огромное удовольствие детям. Разнообразие 

методов и приемов, применяемых в работе с одной моделью, даёт возможность 

каждый раз по-новому взглянуть на неё. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


