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Паспорт программы. 
 
Образовательная программа дополнительного образования детей «Нота». 
Разработчик программы – Артюхова Антонина Федоровна, руководитель педагог 
дополнительного образования. 
Программа реализуется в г. Ростов-на-Дону, ГКУСО РО Ростовский центр по-
мощи детям № 10 
Программа ориентирована на детей в возрасте от 7 до 17 лет. По данной про-
грамме могут обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-
инвалиды и инвалиды с учетом особенностей их психофизического развития. Заня-
тия с такими детьми проводятся вместе с другими обучающимися. 
Цель программы - создание условий для личностного и интеллектуального разви-
тия обучающихся, формирования общей культуры и организации содержательного 
досуга посредством музыкально-эстетического воспитания детей путем подъема и 
развития музыкальной культуры. 
Направленность - художественная. 
Срок реализации программы - 1 год. 
Вид программы - авторская 
Уровень реализации программы общеразвивающий, ознакомительный  
Уровень усвоения программы – общекультурный 
Способ освоения содержания образования - эвристический 
Краткое содержание программы. Программа нацелена на упорядочение и разви-
тие вокальных возможности обучающихся, через постепенное расширение их пев-
ческих способностей. 
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Пояснительная записка. 
Музыкальное искусство издавна признавалось важным средством формиро-

вания духовного мира человека. Современное образование признает незаменимое 
влияние музыкального искусства на воспитание в ребенке общечеловеческих цен-
ностей: Добра, Истины, Красоты, развитие личностных качеств, направленных на 
уважение и признание духовных и культурных ценностей других народов, форми-
рованию эстетических потребностей и чувств. 
Актуальность 

Программа учитывает психологические и возрастные особенности детей 
указанной возрастной категории, в т. ч. детей с ОВЗ (ограниченными возможно-
стями здоровья) и детей-инвалидов; предполагает вариативность объяснения учеб-
ного материала и практических заданий. Программа направлена на художественно-
эстетическое развитие детей, приобщении их к классической, народной и эстрад-
ной музыке, раскрытии в детях разносторонних способностей. 

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 
испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать твор-
ческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к 
певческому искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. 
Новизна программы 

Программа определяет содержание обучения вокалу детей, методы работы 
педагога по формированию и развитию вокальных умений и навыков, приемы вос-
питания вокалистов, включая в себя коррекционную направленность. Программа 
адаптирована для детей с различными нарушениями здоровья. 

Отличие данной программы от других аналогичных программ составляет 
дифференцированный подход к обучению, учет индивидуальных психофизиологи-
ческих особенностей воспитанников. Использование традиционных и современных 
приемов обучения позволяет заложить основы для формирования основных ком-
понентов учебной деятельности: умение видеть цель и действовать согласно с ней, 
умение контролировать и оценивать свои действия. Репертуар подбирается педаго-
гом с учетом возрастных, психологических особенностей воспитанников, их во-
кальных данных. 
Педагогическая целесообразность 

Программа предназначена для решения проблемы социальной адаптации и 
интеграции детей в среде сверстников, воспитание гармоничной личности ребенка, 
умение взаимодействовать в коллективе, культурное, музыкальное и творческое 
развитие ребенка. На занятиях вокалом создаются условия для развития художест-
венных способностей детей с ограниченными возможностями здоровья, формиро-
вания эстетического вкуса, улучшения физического развития и эмоционального со-
стояния детей. 

Широкие возможности воздействия музыки на человека отмечены давно. 
Сила этого воздействия во многом зависит от эмоциональной отзывчивости слуша-
теля, его подготовленности к общению с музыкой, от того насколько она близка. 
На занятиях учащиеся получают не только вокальную подготовку, но и знакомятся 
с шедеврами современной и классической музыки, приобретают навыки выступле-
ния перед зрителями, развивают умственные и физические центры организма в це-
лом. Приобщение к музыкальному искусству способствует воспитанию нравствен-
но-эстетических чувств, формированию взглядов, убеждений и духовных потреб-
ностей детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 
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Нормативно-правовые основания программы 
- Конвенция ООН о правах ребенка; 
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№2783-ФЗ от 

29.12.2012); 
- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоря-

жением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р); 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-
граммам». 

- Примерных требований к программам дополнительного образования де-
тей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и со-
циальной защиты детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844). 

- Проекта межведомственной программы развития дополнительного обра-
зования детей в Российской Федерации до 2020 года. 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 
172-р об утверждении «Концепции развития дополнительного образования детей». 

- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 
2015 г. № 613н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополни-
тельного образования детей и взрослых». 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении ре-
комендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию дополни-
тельных общеразвивающих программ). 
Адресность программы 

Программа рассчитана на обучающихся ГКУСО РО Ростовского центра по-
мощи детям № 10 в возрасте от 7 до 17 лет.  
Категории детей, для которых адресована программа: 

- дети, имеющие проблемы здоровья; 
- дети, имеющие проблемы в обучении: гиперактивность, дефицит внима-

ния, незрелость эмоционально-волевой и познавательной сферы, памяти и мышле-
ния и т.п.; 

- дети, испытывающие трудности в адаптации в детском коллективе, свя-
занные с задержкой или особенностями психического развития; 

- дети, имеющие проблемы комплексного характера. 
Цель: 

Приобщение детей и подростков к искусству сольного пения и пения в во-
кальной группе, развитие мотивации к творчеству, гармонического, мелодического, 
вокального и эстетического слуха, певческого дыхания, артистической смелости и 
самостоятельности, умения чисто интонировать; формирования высоких духовных 
качеств и эстетики поведения средствами вокального искусства. 
Задачи: 

- сформировать навыки певческой установки обучающихся; 
- научить использовать при пении мягкую атаку; 
- сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; 
- сформировать вокальные навыки; 
- обучить приемам самостоятельной работы, самоконтроля; 
- сформировать стереотипы координации деятельности голосового аппа-

рата с основными свойствами певческого голоса. 
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- создать условия для социальной адаптации и социального взаимодейст-
вия; 

- развить гармонический и мелодический слух; 
- совершенствовать речевой аппарат; 
- развить вокальный слух; 
- развить певческое дыхание; 
- развить преодоление мышечных зажимов; 
- развить артистическую смелость и непосредственность ребенка, его 

самостоятельность; 
- расширить диапазон голоса; 
- развить умение держаться на сцене. 
- воспитать эстетический вкус обучающихся; 
- воспитать интерес к певческой деятельности и музыке в целом; 
- способствовать формированию воли, дисциплинированности; 
- воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность - 

высокие нравственные качества; 
- воспитать готовность и потребность к певческой деятельности. 

Сроки реализации, интенсивность освоения. 
Срок реализации программы 1 год. 
Форма обучения: индивидуальная, подгрупповая (4-5 человек) и групповая 

(10-12 человек). 
Режим занятий: индивидуальные занятия 2 раза в неделю по 30 минут, под-

групповые – 3 раза по 30 минут и групповые – 4 раза в неделю по 1 часу. Продол-
жительность занятия – учебное время 45 минут, 15 минут – короткий перерыв, про-
ветривание. Общее количество в год – 144 часа. 
Принципы обучения 

Принципами обучения данной программы являются доступность, нагляд-
ность, систематичность. Программа построена циклично. 
Диагностика.  

Диагностика проводится с целью определения уровня развития музыкальных 
способностей обучающихся, развития их вокальных знаний, умений, навыков, ди-
намики развития творческих способностей обучающихся, и делится на начальную, 
срезовую и итоговую. 

Первичная диагностика: выполнение диагностических тестов. 
Начальная диагностика: выполнение диагностических тестов, проведение 

музыкально-дидактических игр. 
Срезовая диагностика: выполнение диагностических тестов, вокальные уп-

ражнения, работа с музыкально-дидактическими играми. 
Итоговая диагностика: концертные выступления, участие в музыкальных 

спектаклях. 
Ознакомление и выработка основных вокальных навыков. 

Овладение певческими навыками является результатом большой работы ру-
ководителя и всего коллектива; задача педагога – упорядочить и воспитать вокаль-
ные возможности обучающихся. К певческим навыкам относятся: правильное зву-
кообразование, дыхание, дикция, стройность, ритмичность, выразительность и экс-
прессия. Певческие навыки, тщательно согласованные, взаимно дополняющие и 
обусловливающие друг друга, должны представлять собой стройную систему. Для 
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этого необходимо постепенно усложнять задачи, расширять диапазон певческих 
способностей детей. 

Работа над звукообразованием: 
- работа над свободным, полетным, звонким, естественным звучанием; 
- работа над округлым звучанием гласных; 
- работа над ровностью и однородностью звучания голоса по всему диапа-

зону; 
- выработка хорошего унисона; 
- освоение в пении динамических оттенков; 
- работа над протяженностью и сглаженностью гласных. 
Работа над дыханием:  
- обучение короткому, энергичному, с небольшой задержкой вдоху; 
- формирование певческого выдоха за счет постепенного расхода дыхания 

на всю продолжительность музыкальной фразы; 
- недопустимость смены дыхания в середине слова; 
- обучение вдоху в характере и темпе произведения; 
- сохранение вдыхательной установки в пении; 
- быстрая смена дыхания между фразами в подвижном темпе; 
- цепное дыхание в длинных фразах. 
В работе над дыханием педагогу следует использовать дыхательную гимна-

стику, включая элементы дыхательной гимнастики А.Стрельниковой, а также уп-
ражнения, развивающие глубину вдоха и протяженность выдоха.  

Работа над дикцией: 
- работа над расслаблением артикуляционного аппарата; 
- работа над округлостью гласных звуков и их протяженностью; 
- тщательное и быстрое произношение согласных при скоплении их в со-

седних слогах; 
- раздельное произношение двух одинаковых гласных звуков, стоящих ря-

дом; 
- совершенствование у детей умения деления на «вокальные слоги» в пе-

нии; 
- правильное произношение текста, выделение логического ударения; 
- правильное соотношение ударных и безударных слогов; 
- соблюдение правил вокальной орфоэпии. 
Работа над стройностью: 
- точное воспроизведение звуков данной высоты;  
- звучания интервалов как мелодических, так и гармонических (в двухголо-

сии); 
- «звуковой диктант»; 
- повторение фраз различными способами: медленно, быстро, легато, стак-

като, форте, пиано... 
Работа над ритмичностью: 
- требовать от хора дружного, точного начала и окончания пения, соблюде-

ния пауз и т. д.; 
- не делать отклонения в темпе;  
- не допускать искажения замысла композитора. 
Работа над выразительностью и экспрессией (работа над художествен-

ным произведением в целом): 
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- иметь ясное представление о характере и стиле исполнения;  
- наличие систематической работы над всеми вышеуказанными элементами 

хоровой звучности; 
- указывать на общий характер звучания; 
- обсуждение характера исполнения. 

Итоговые занятия: концерты, музыкальные спектакли, вечера, конкурсы. 
Выступления на праздниках. Участие в конкурсах. Выступления на различ-

ных мероприятиях в составе вокальной группы. 
Ожидаемые результаты освоения программы. 

- Иметь представление о вокальном пении как виде искусства, его особен-
ностях, разновидностях. 

- Иметь навыки музыкального восприятия. 
- Уметь передать свои впечатления в словесной форме. 
- Иметь навыки концентрации внимания, слуха, координации движений. 
- Иметь представление об устройстве речевого аппарата. 
- Иметь представление о средствах музыкальной выразительности. 
- Иметь навыки игры на шумовых инструментах. 
- Иметь навыки правильного дыхания, звукообразования, интонирования. 
- Иметь навыки хорового пения. 
- Иметь представление о сценической культуре. 
- Иметь навыки выступления на концертах. 
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Содержание программы 
Учебно-тематический план является неотъемлемой частью Программы и оп-

ределяет содержание и организацию образовательного процесса в ГКУСО РО Рос-
товском центре помощи детям № 10. Учебно-тематический план, составленный с 
учетом вышеизложенных задач, рассчитан на 36 недель занятий и определяет по-
следовательность освоения содержания Программы объем часов по каждому раз-
делу программы. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 
п\п Название темы  Количество часов 

теория практика всего 
1.  Первичная диагностика 1  1 

2.  Вводное занятие 0.5 0.5 1 

3.  

В мире загадочных звуков: 
-что такое музыка; 
-звуки высокие и низкие 
Знакомство с песней 

1 1 2 

4.  Работа над дикцией в разучиваемой песне 
(1 куплет) 

 3 3 

5.  Работа над звукообразованием в разучи-
ваемой песне (1 куплет) 

 2 2 

6.  Разучивание 2 куплета  2 2 

7.  Работа над ритмом в разучиваемой песне 
(1, 2 куплет) 

1 2 3 

8.  Разучивание 3 куплета 1 1 2 
9.  Соединение с фонограммой 1 2 3 

10.  Работа над дыханием в разучиваемой 
песне 

1 1 2 

11.  Работа над выразительностью исполнения  3 3 

12.  Выступление на празднике ко Дню учите-
ля 

 2 2 

13.  
В мире загадочных звуков: 
-композитор, исполнитель, слушатель; 
Знакомство с песней. 

1 2 3 

14.  Работа над звукообразованием в разучи-
ваемой песне (1 куплет) 

1 1 2 

15.  Работа над дикцией в разучиваемой песне 
(1 куплет) 

1 1 2 

16.  Разучивание 2 куплета 1 2 3 

17.  Работа над ритмом в разучиваемой песне 
(1,2 куплет) 

1 2 3 

18.  Разучивание 3 куплета  2 3 

19.  Работа над дыханием в разучиваемой 
песне 

 2 2 

20.  Работа над выразительностью исполнения  3 3 

21.  Интонация и сценический образ при ис-
полнении песни 

1 1 2 

22.  В мире загадочных звуков: 1 2 3 
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-краски музыки 
Знакомство с песней. 

23.  Работа над звукообразованием в разучи-
ваемой песне (1 куплет) 

 2 2 

24.  Работа над дикцией в разучиваемой песне 
(1 куплет) 

1 2 3 

25.  Разучивание 2 куплета 1 1 2 

26.  Работа над ритмом в разучиваемой песне 
(1,2 куплет) 

1 2 3 

27.  Разучивание 3 куплета 1 1 2 

28.  Работа над дыханием в разучиваемой 
песне 

1 2 3 

29.  Соединение с фонограммой  2 2 
30.  Работа над выразительностью исполнения  2 3 

31.  Интонация и сценический образ при ис-
полнении песни 

1 2 3 

32.  Подготовка к празднику Новый год  3 3 
33.  Выступление на празднике  2 2 
34.  Исполнение любимых песен  2 3 
35.  Срезовая диагностика 1  1 
36.  Знакомство с песней. 1 1 2 

37.  Работа над звукообразованием в разучи-
ваемой песне (1 куплет) 

1 2 3 

38.  Работа над дикцией в разучиваемой песне 
(1 куплет) 

1 2 3 

39.  Разучивание 2 куплета  3 3 

40.  Работа над ритмом в разучиваемой песне 
(1,2 куплет) 

1 1 2 

41.  Разучивание 3 куплета  3 3 

42.  Работа над дыханием в разучиваемой 
песне 

 3 3 

43.  Соединение с фонограммой  3 3 
44.  Работа над выразительностью исполнения 1 2 3 

45.  Интонация и сценический образ при ис-
полнении песни 

1 1 2 

46.  Подготовка к празднику 23 февраля 1 2 3 
47.  Выступление на празднике  2 2 
48.  Подготовка к празднику 8 Марта  3 3 
49.  Выступление на празднике  2 2 

50.  
Знакомство с песней. Работа над звукооб-
разованием в разучиваемой песне (1 ку-
плет) 

1 1 2 

51.  Работа над дикцией в разучиваемой песне 
(1 куплет) 

1 2 3 

52.  Разучивание 2, 3 куплета 1 1 2 
53.  Работа над ритмом в разучиваемой песне   3 3 
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54.  Работа над дыханием в разучиваемой 
песне 

 2 2 

55.  Соединение с фонограммой  3 3 
56.  Работа над выразительностью исполнения  3 3 

57.  Интонация и сценический образ при ис-
полнении песни 

1 1 2 

58.  Итоговая диагностика 1  1 
59.  Отчетный концерт  2 2 

ИТОГО:  31,5 112,5 144 
 

Материально-техническое обеспечение 
1. Наличие репетиционного зала (музыкальный зал). 
2. Баян. 
3. Музыкальный центр, компьютер. 
4. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 
5. Электроаппаратура. 
6. Зеркало. 
7. Шумовые инструменты (кубики, палочки, колокольчики, трещетки). 
8. Нотный материал, подборка репертуара. 
9. Записи аудио, видео, MP3. 
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Примерный репертуарный список 
Музыка из кино и мультфильмов: 

1. Ю. Чичков «что такое Новый Год?» из м/ф «Что такое Новый год» сл. М. Пляц-
ковского. 

«Кораблик детства». 
2. Б. Савельев  на сл. М Пляцковского «Если добрый ты» из м/ф «День рождения 

кота Леопольда.». 
3. М. Дунаевский на сл.Н. Олев «33 коровы» из к/ф «Мэри Поппинс, до свидания» 
4. Е. Крылатов на сл. Ю. Энтина «Заводные игрушки» из к/ф «Приключения Элек-

троника». 
5. На сл. Л. Дербенева  «Снеженика» из к/ф «Чародеи». 

Народные песни: 
6. Р.н.п «Ой во поле, во поляне» 

« Два веселых гуся». 
«Я на камушке сижу» 
«Земелюшка чернозем». 

Казачьи песни: 
7. «А пчелочка златая» 
8. « Мы с тобой казаки…» В. Захарченко. В. Холизов. 
9.  «Казачата» О. Полякова 

Бардовские 
10. «Резиновый ежик» С. Никитин 
11. «Как здорово» О. Митяев 
12. «Милая моя»  Ю. Визбор 

Детские песни: 
13. «К нам гости пришли» А. Александров. 
14. «Замела метелица…» А. А. Пряжников. 
15. «Служить России» Э. Ханок, И. Резников 
16.  «У моей России длинные косички» Г. Струве сл. Н. Соловьевой 
17.  «Цветик – семицветик» Е. Крылатов. 
18. Снежная песенка» муз. Львова – Компанейца, сл. С Богомазова 
19.  «Дождик» муз. Парцхаладзе 
20.  «Ах, эти тучи в голубом» А. Журбин, В. Аксенов, П. Синявский 
21. «Дороги» муз. Новикова 

Эстрадные: 
22. «Родители наши» сл. Ю. Гарина, муз. О. Фельцмана 
23. «Зима»  Э. Ханок., сл. С. Островского 
24. « Замыкая круг» К. Кельми., сл. М Пушкина 
Зарубежные композиторы – классики: 
25. «Аве Мария» Шуберт обр. В. Попова 
 
Список литературы. 
1. Апраксина О. «Методика развития детского голоса». Учебное пособие. – М., 
1983. 
2. Кабалевский Д. Б. «Музыка в школе». 
3. Виноградов В.П. «Работа над дикцией в хоре» – М.: Музыка, 1967. 
4. Емельянов В.В. «Развитие голоса. Координация и тренинг» – С.–П., 1997. 
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5. Емельянов В. «Фонопедические упражнения для голосового аппарата, профи-
лактики и устранения расстройства певческого голосообразования в процессе фор-
мирования певческих навыков». Методическая разработка. – М., 1987. 
6. Казачков С.А. «От урока к концерту». – Казань, 1985. 
7. Самарин В.А., Осеннева М.С. «Методика работы с детским вокально-хоровым 
коллективом». – М., 1999. 
8. Соколов В. Работа с хором. – М., Музыка, 1983. 
9. Стулова Г.П. «Детский хор». – М., Музыка, 1978. 
10. Стулова Г.П. «О певческом дыхании в детском хоре. Музыкальное воспитание 
в школе». В.9. – М., Музыка, 1974. 
11. Стулова Г.П. «Развитие детского голоса в процессе обучения пению». – М., 
1992. 
12. Стулова Г.П. «Теория и практика вокальной работы в школе». Учебное пособие 
для учителей. – М., 1983. 
13. «Вокально-хоровое обучение в современном музыкальном образовании». Сб. 
научно-методических трудов. – Иркутск, 2003. 
14. Исаева И. «Эстрадное пение» (экспресс курс.) 
15.  Е. Гульянц. «Детям о музыке». 
16. А. Кленов «Там, где музыка живет». 
17.  Бекина С. И. «Музыка и движение» 
18.  Способин И. В. «Элементарная теория музыки» 
19. Нестьев И. В. «Учитесь слушать музыку» 
20. История музыки Ю. В. Келдыш. 

Интернет-ресурсы 
1• Персональный сайт музыкального руководителя детского сада 
• Российский  информационно – музыкальный  Сервер – http://www.mp3.ru  
• Форум музыкальных руководителей детского сада 
• Сайт музыкальных руководителей детских садов «Музыка для всех» 
Электронный 3D – журнал «Музыкальный оливье»!: http://www.art-
olive.ru/jurnal.html 

Композиторы: 
http://www.chopin.pl. — произведения Ф. Шопена. 
http://gfhandel.org. - сайт, посвященный Г.Ф. Генделю. 
http://www.jsbach.org. - сайт, посвященный И.С. Баху. 
http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html) - сайт, посвященный Бетховену (на 
фр. языке) в разных разделах представлены музыка композитора, большая порт-
ретная галерея, включающая и современные портреты, и экслибрисы композитора. 
http://www.mozartforum.com. – сайт, посвященный Моцарту. 
http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm. - мультимедийная биография 
Моцарта для детей. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table. - 64 изображения, посвященные 
творчеству Моцарта: портреты, сцены из опер, памятные места, хранящиеся в на-
циональной библиотеке Франции. 
http://www.senar.ru. - Рахманинов. Воспоминания и фотографии. 
http://www.rahmaninov.info. 
http://booksite.ru/gavrilin. - Валерий Гаврилин: музыка, публикации. 

http://muzruk.wmsite.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mp3.ru%2F
http://myzryk.forum2x2.ru/
http://musictoall.ru/page/sayt_muzykalnyh_rukovoditeley_detskih_sadov
http://www.art-olive.ru/jurnal.html
http://www.art-olive.ru/jurnal.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.chopin.pl%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgfhandel.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.jsbach.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lvbeethoven.com%2FOeuvres%2FHess.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mozartforum.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.senar.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rahmaninov.info%2F
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http://www.pakhmutova.ru. - официальный сайт Александры Пахмутовой. 
http://georgysviridov.narod.ru - на сайте представлены музыкальные файлы в форма-
тах mp3 и wav практически всех, выпущенных CD, а также книги «Музыка как 
судьба» и др. 

Музыкальные инструменты: 
http://folkinst.narod.ru – история русских народных инструментов. Музыкальные 
файлы в исполнении на русских народных инструментах. 
http://www.music.iastate.edu/antiqua/instrumt.html. - средневековые инструменты и 
инструменты эпохи Возрождения. 
http://www.genkienglish.net/genkijapan/koto.htm. - сайт посвящен японскому инстру-
менту кото. На сайте есть flash-модуль, на котором можно исполнить японскую 
песню «Сакура». 
Песня, песня, песня 
http://www.bard.ru. - авторская песня. 
http://www.plus-msk.ru. - коллекция минусовок mp3. 
http://www.mp3minus.ru. - минусовки (оплата 0,9S через мобильный телефон). 
http://songkino.ru. - Песни из кинофильмов. 
http://grushin.samara.ru. - всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия 
Грушина. 
http://sovmusic.ru. - песни советского периода, рубрикатор содержит песни о труде, 
песни о Родине, Интернационал, революционные, песни о Че Геваре, пионерские 
песни и т.п. 
http://mokrousov.samnet.r. / - сайт посвящен страницам жизни и творчества выдаю-
щегося советского композитора Бориса Андреевича Мокроусова. 
http://retro.samnet.ru. - виртуальная ретро-фонотека. Музей истории советской мас-
совой песни. 
http://www.rusromans.com. - театр русского романса. 
http://www.minusy.ru – Портал минусовок по различным темам. 
http://alekseev.numi.ru песни и музыка для детских коллективов 
http://www.minusa.info/minusa-detskih-pesen/minusovki-detskih-pesen минусовки  
http://chayca1.narod.ru/fonogram/minus.html - минусы детских песен 
http://minusovku.ru/ru/d/detskie_minusovki детские минусовки из кинофильмов и 
мультфильмов 
http://blog.jazzdixie.com/category/noty/dzhazovye-minusa - джазовые минусовки (сайт 
полностью посвящен джазу) 
http://x-minus.org/theme/42 - коллекций минусов по разным разделам. 
http://shanson-music.com/minusa_instrumental_shanson - минусы песен шансон 
http://www.minusland.ru/catalog/style/97 - минусы по темам: ретро, детские, народ-
ные, из к/ф, эстрадная музыка, оперы и оперетты, современная популярная музыка 
и др. 
http://b-track.ru/artist/820 - минусы детских песен. 
http://perluna-
detyam.com.ua/index.php?option=com_content&view=section&id=13&Itemid=143. 

«Музыка» 
· Песни 
· Плюс 
· Минус 
· Осенние песни и сборники 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pakhmutova.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeorgysviridov.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffolkinst.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.music.iastate.edu%2Fantiqua%2Finstrumt.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.genkienglish.net%2Fgenkijapan%2Fkoto.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bard.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.plus-msk.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mp3minus.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsongkino.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgrushin.samara.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsovmusic.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmokrousov.samnet.r%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fretro.samnet.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusromans.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.minusy.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Falekseev.numi.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.minusa.info%2Fminusa-detskih-pesen%2Fminusovki-detskih-pesen
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fchayca1.narod.ru%2Ffonogram%2Fminus.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fminusovku.ru%2Fru%2Fd%2Fdetskie_minusovki
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fblog.jazzdixie.com%2Fcategory%2Fnoty%2Fdzhazovye-minusa
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fx-minus.org%2Ftheme%2F42
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fshanson-music.com%2Fminusa_instrumental_shanson
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.minusland.ru%2Fcatalog%2Fstyle%2F97
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fb-track.ru%2Fartist%2F820
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fperluna-detyam.com.ua%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dsection%26id%3D13%26Itemid%3D143
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fperluna-detyam.com.ua%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dsection%26id%3D13%26Itemid%3D143
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fperluna-detyam.com.ua%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dcategory%26id%3D87%3A2011-07-14-05-54-28%26Itemid%3D143%26layout%3Ddefault
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fperluna-detyam.com.ua%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dcategory%26id%3D89%3A2011-07-14-05-55-16%26Itemid%3D143%26layout%3Ddefault
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fperluna-detyam.com.ua%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dcategory%26id%3D90%3A2011-07-14-05-55-28%26Itemid%3D143%26layout%3Ddefault
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fperluna-detyam.com.ua%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dcategory%26id%3D184%3A2012-07-25-12-41-12%26Itemid%3D143%26layout%3Ddefault
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Приложение 1 
Голосовые возможности детей. 

Голосовые складки каждого ребенка, как и взрослого певца, имеют свои пре-
делы по частоте (нижний и верхний порог) в зависимости от анатомического 
строения голосового аппарата, эластичности тканей, свойств нервной системы, 
тренировки в пении и прочее. 

Нижний предел голоса можно установить путем исполнения постепенно 
нисходящего звукоряда. Установление же верхнего зависит от способа измерения 
звуковысотного диапазона. Поющий ученик исполняет короткую попевку, которая 
многократно повторяется по полутонам вверх и доводится до верхнего предела го-
лоса. Исполняется беспрерывный восходящий звукоряд на гласный «а», например, 
по мажорной гамме. 

В результате измерения звуковысотного диапазона первым и вторым спосо-
бами у одного и того же певца может быть установлен разный верхний предел го-
лоса, так как первый способ рассчитан на сглаживание регистров, а второй - на вы-
явление границы натуральных регистров. 

Когда ребенок поет поступенный восходящий звукоряд грудным голосом, то 
где-то при подходе к переходным тонам в звуке появляется напряжение, и необу-
ченный певец прекращает петь, так как ему кажется, что дальше он не может. Эту 
высоту, как правило, в диапазоне до второй октавы - фа второй октавы, и отмечают 
как верхний предел голоса. 

При оценке голосового диапазона необученного певца важно учитывать спо-
соб регистрового звучания его голоса. 

Если ребенку трудно спеть более высокий звук, значит, он использует дина-
мику, еще не свойственную уровню развития его голоса, и, следовательно, допу-
щена регистровая перегрузка. Основным критерием правильного использования 
динамики и высоты звука (то есть регистрового режима) является отсутствие вяло-
сти или чрезмерного напряжения в голосе ребенка. 

Каждый ребенок должен спеть любую знакомую ему песню без музыкально-
го сопровождения в удобной для него тесситуре. Тон не задается. 

В процессе прослушивания нужно учитывать два фактора: качество звуко-
высотной интонации и преимущественное использование голосового регистра. 

В отношении качества интонации детей можно разделить на три группы: 
- дети с плохой интонацией, которые совсем неправильно воспроизводят 

мелодию исполняемой песни («гудошники»); 
- дети со средней по качеству интонацией, которые искажают мелодию 

лишь частично; 
- обучающиеся с хорошей и отличной интонацией, исполняющие мелодию 

без искажений. 
По типу преимущественного использования регистрового звучания 
голоса выделяются четыре группы: 

- с чисто грудным звучанием; 
- микст, близкий к грудному типу; 
- микст, близкий к фальцетному типу; 
- чистый фальцет. 
Следует отметить, что такое разделение на группы по типу регистрового 

звучания весьма условно, так как нередко ребенок, исполнивший песню, например, 
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микстом, близким к грудному звучанию, по просьбе педагога может повторить эту 
же песню в более высокой тесситуре, используя при этом другой регистровый ре-
жим, ближе к фальцетному типу. Однако рекомендуется судить по первому испол-
нению, так как регистровый режим при этом был выбран самим поющим. 

Певческий голос не обученных пению детей, особенно с плохой интонацией, 
близок к речевому голосу по тембру и диапазону. 

Регистровые возможности голоса младших школьников проявляются далеко 
не одинаково у всех детей. Это зависит от различных объективных и субъективных 
причин: врожденных свойств высшей нервной деятельности, возрастных и индиви-
дуальных особенностей анатомии и морфологии голосового аппарата, общего фи-
зического развития, функции эндокринной системы, музыкального и вокального 
опыта при обучении или спонтанном пении. 
Певческое положение гортани в процессе пения 

Значительное внимание уделяется свободному и низкому положению горта-
ни. 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 ни-
за (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 пе-
ния, независимо от громкости и высоты звука. Если гортань «подскочила» вверх 
или затряслась, значит, на связки легла двойная нагрузка. 

Если у ребенка во время пения задралась гортань, то надо напомнить ему о 
том, чтобы он расслабился и попробовал установить ее (гортань) обратно в певче-
ское положение очень легким зевком, как в момент вдоха. Этого можно также дос-
тигнуть чисто механическим путем, просто немного опустить голову. 

Перед тем как начать петь, вдохните носом и полуоткрытым ртом, улыбни-
тесь 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: возьми-
тесь пальцами за лицо на уровне середины уха. При максимальном открытии рта 
почувствуете пальцами, как сустав открывается и закрывается -значит, рот открыт 
правильно. 
Настройка певческих голосов детей. 

При любом регистровом режиме работы гортани следует добиваться пра-
вильного звукообразования, то есть пения свободного, но в меру активного, без 
форсировки и излишнего напряжения, в близкой вокальной позиции, звонкого, 
слегка округлого. 

Настройка голоса на правильное звукообразование в любом регистровом ре-
жиме должна непременно идти в такой последовательности: легкое стаккато, пе-
реходящее в протяжный звук. При этом действует следующий физиологический 
механизм. Звуковой импульс стаккато органично приводит в движение на корот-
кий миг вместе с голосовыми связками голосовые мышцы эластичного конуса, а 
затем наступает расслабление. Когда после толчка атаки звук переходит в канти-
лену на той же высоте тона, то при этом используется уже полученная форма со-
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гласованного движения различных мышечных групп звукообразующего участка 
гортани. Кроме того, стаккато само по себе активизирует опорно-мышечную ды-
хательную функцию, что обеспечивает равномерность выдоха воздуха, а также оп-
тимальный уровень силы звука легато. 

Если сразу начать с протяжного звука, то при ненастроенном голосовом ап-
парате у певца голос зазвучит или вяло, или слишком напряженно по привычке от 
неправильного бытового пения и напряженной речи. 

Отрывистое пение не допускает мышечных зажимов и является отправной 
точкой для правильного звукообразования, как бы его зародышем. Начальный от-
рывистый звук, переведенный на последующее за ним протяжное звучание, даст 
положительный результат при формировании необходимых качеств певческого 
звука и кантилены. 
Методы работы над певческим дыханием. 

На первом этапе работы одним из методов является использование дыха-
тельных упражнений вне пения. 

Дыхательные упражнения без пения необходимы лишь в том случае, когда 
вводится понятие о правильных дыхательных движениях. С этой целью рекомен-
дуется несколько упражнений в определенной последовательности. 

Для формирования более прочного навыка правильных дыхательных движе-
ний упражнения следует выполнять регулярно. Этим упражнениям обычно отво-
дится 2-3 минуты. Их можно использовать как дыхательную гимнастику для отды-
ха в процессе репетиции, и особенно рекомендуется применять в работе с детским 
хором. 

Нередко в практике хоровой работы с детьми используется метод произне-
сения слов песни в ритме мелодии активным шепотом с четкой артикуляцией. Этот 
метод не только укрепляет дыхательные мышцы, способствует появлению ощуще-
ния 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», кото-
рый 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; скрывать-
ся - 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 произно-
ситься 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 
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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 со-
гласные звуки в конце слова («но-но», «гоп-гоп», «цок-цок», «стоп-стоп»). 
Вокально-певческая работа. Певческая установка. 

Весьма существенным для правильной работы голосового аппарата является 
соблюдение правил певческой установки, главное из которых может быть сформу-
лировано так: при пении нельзя ни сидеть, ни стоять расслабленно; необходимо со-
хранять ощущение постоянной внутренней и внешней подтянутости. 

Для сохранения необходимых качеств певческого звука и выработки внеш-
него поведения певцов основные положения корпуса и головы должны быть сле-
дующими: 

- 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 поло-
жение создает в корпусе ненужное напряжение. Если поющий обучающийся отки-
дывает голову назад или наклоняет её книзу, то в гортани также создается излиш-
нее напряжение, теряется свобода фонационного выдоха. Если певцы во время ре-
петиций 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: 

- разогревание и настройка голосового аппарата певцов с целью подготов-
ки их к работе; 

- развитие вокальных навыков с целью достижения красоты и вырази-
тельности 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 возрастаю-
щей 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 ра-
боте всего голосообразующего комплекса. 

Распевки необходимо начинать с упражнений «на дыхание». Для распевок на 
первом году занятий следует использовать знакомые считалки, припевки, дразнил-
ки, которые знакомы детям с раннего детства. Они удобны и полезны для выработ-
ки правильного дыхания, четкого ритма, свободной артикуляции. 

Кроме того, они раскрывают возможности голоса: его силу и звонкость, эмо-
циональную темпераментность и естественность вокальной позиции. Построенные 
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на терциях и квартах, они доступны детям и подготавливают их к исполнению бо-
лее 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. Каж-
дое упражнение должно транспонироваться постепенно по полутонам вверх, дово-
диться до верхних нот диапазона и возвращаться обратно. 

Все нижеприведенные упражнения даются в тональности до мажор, но каж-
дый 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 дыха-
ния, 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, бы-
стро и незаметно для окружающих. Певческий вдох следует брать достаточно ак-
тивно, но бесшумно, глубоко, одновременно через нос, с ощущением легкого полу-
зевка. Во время вдоха нижние ребра слегка раздвигаются в стороны. Перед нача-
лом пения нужно сделать мгновенную задержку дыхания, что необходимо для точ-
ности интонирования в момент атаки звука. 

Скорость вдоха и продолжительность задержки дыхания зависят от темпа 
исполняемого произведения; чем подвижнее темп, тем они быстрее. Во время фо-
национного выдоха необходимо стремиться сохранить положение вдоха, то есть 
зафиксировать нижние ребра в раздвинутом состоянии. Стремление певца к сохра-
нению 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 при-
водит 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 на-
выка певческого дыхания. 
Цепное дыхание. 

Одним из преимуществ коллективного пения является возможность испол-
нения любых по длине музыкальных фраз и даже целых произведений на непре-
рывном дыхании (например, русской народной песни «Степь да степь кругом», ла-
тышской народной песни «Вей, вей ветерок» и многих других). 
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Обычно это протяжные песни, которые от начала до конца исполняются не-
прерывно, медленно и плавно. В большинстве случаев для них характерно сквозное 
динамическое развитие. Этот звуковой эффект основан на использовании так назы-
ваемого цепного дыхания, когда певцы вокальной группы берут дыхание не одно-
временно, а последовательно по одному, как бы по цепочке. 

Основные правила при выработке навыка цепного дыхания можно сформу-
лировать 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, ин-

тонационно точно; 
- чутко прислушиваться к пению своих соседей и общему звучанию груп-

пы. 
Только при соблюдении этих правил каждым певцом коллектива можно до-

биться ожидаемого эффекта: беспрерывности и протяжности общего звучания 
группы. 
Дирижерские жесты. 

Дирижирование песней привлекает внимание к ней, активизирует работу на 
занятии. Педагог знакомит детей с дирижерскими жестами и их значением: внима-
ние, дыхание, вступление, снятие, дирижерские схемы 2/4, 3/4 , 4/4. Вступление и 
инструментальные проигрыши к песням дирижируются одной рукой. При доста-
точно продуктивном освоении детьми дирижерских жестов разного характера 
можно позволить желающим принять участие в эпизоде занятия над названием 
«замени педагога». В этом случае желающие проводят покуплетное дирижирова-
ние. Дирижерские указания педагога обеспечивают: Точное и одновременное нача-
ло (вступление). Снятие звука. 
Единовременное дыхание (в определённом темпе и характере). 

Единообразное звуковедение (legato, non legato). Выравнивание строя. Изме-
нение в темпе, ритме, динамике. 
Унисон. 

В самом начале работы возникает задача приведения певцов к общему тону. 
Используя цепное дыхание при соблюдении очень небольшой силы голоса, певцы 
долго тянут один звук и, внимательно вслушиваясь в общее звучание, стараются 
слиться со всеми голосами в унисон по высоте, силе и тембру. 

Полученное звучание следует постепенно переносить на соседние звуки вверх 
и вниз. Если в звуке хора появится избыточное напряжение, то это будет свиде-
тельствовать о каком-либо нарушении координации в работе голосового аппарата. 
В таком случае следует вернуться на звук примарной зоны, снять форсировку, об-
ратить 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, подготавли-
вая «место» для звука: мягкое нёбо приподнимается, образуя своеобразный «ку-
пол», язык уплощается, нижняя челюсть свободно опускается, и все это должно 
происходить совершенно естественно. При вдохе у певца должно быть ощущение 
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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 ра-
боте 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 резона-
торы. Важно, чтобы звук все время как бы фокусировался в одной точке. Это тре-
бование предъявляется как на голосовых упражнениях, так и на упражнениях с за-
крытым ртом. Чем меньше будет присутствовать во время пения носовых и горло-
вых призвуков, чем выше и точнее будет вокальная позиция, тем чище и естест-
веннее 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 за-
крытым ртом звука «м». Зубы при этом должны быть разжаты, мягкое нёбо активи-
зировано в легком зевке, звук должен посылаться в головной резонатор, под кото-
рым в вокальной педагогике имеется в виду верхняя часть лица с ее носоглоточной 
полостью. Посыл звука в переднюю часть твердого нёба на корни передних верх-
них зубов обеспечивает его наилучшее резонирование, благодаря чему звук приоб-
ретает силу, яркость и полетность. 

Гласные «и», «е», «у» являются наиболее «узкими», собранными по звуча-
нию, они обеспечивают наилучшее резонирование, и именно поэтому выработка 
головного звучания начинается с них. 

Для овладения приемом прикрытия используются упражнения на пение слога-
ми 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 произно-
сятся по возможности быстрее, с тем чтобы дольше прозвучал гласный звук. 

Дикция зависит от органов артикуляции - нижней челюсти, губ, языка, мяг-
кого нёба, глотки. Для развития гибкости и подвижности артикуляционного аппа-
рата 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 

Эта форма работы хороша для общего музыкального развития, так как она 
легка и доступна для всех детей. Использование речевых упражнений помогает 
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развивать у детей чувство ритма, формировать хорошую дикцию, артикуляцию, 
помогает ввести его в мир динамических оттенков и темпового разнообразия, по-
знакомить с музыкальными формами. Их легкость и занимательность таят в себе 
множество музыкальных открытий: ритмических, интонационных, тембровых. Ук-
рашенные выразительной мимикой и жестами, они развивают творческое вообра-
жение, фантазию и доставляют огромное удовольствие детям. Разнообразие мето-
дов и приемов, применяемых в работе с одной моделью, даёт возможность каждый 
раз по-новому взглянуть на неё. 
Слушание музыкальных произведений. 

Прослушивание небольших музыкальных произведений. 
Прослушивание небольших музыкальных произведений с целью воспитания 

эмоционально-эстетической отзывчивости на музыку. 
Формирование осознанного восприятия музыкального произведения. Введе-

ние понятий: вступление, запев, припев, куплет, вариация. 
Прослушивание ярких образцов музыкальной культуры лучшими исполни-

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

авторе слов. 
Раскрытие содержания музыки и текста, особенностей музыкально-

выразительных и исполнительских средств. 
Важно научить детей «погружаться» в музыку. Необходимо достичь того, 

чтобы обучающиеся почувствовали, что в каждом из них есть не только внутрен-
ний слух, но внутреннее зрение. 

Развитие внутреннего слуха и внутреннего зрения - основа развития творче-
ского воображения, которое человеку необходимо не только в искусстве, но в лю-
бой области, в какой бы он ни работал. Особое значение приобретает развитие ин-
тонационного слуха, без которого невозможно понимание музыки. 

В процессе обучения происходит формирование у детей умения восприни-
мать и исполнять музыку. 
Показ-исполнение песни. 

Разбор произведения. Разучивание, усвоение мелодии, закрепление музыкаль-
ного материала с сопровождением и без него, раздельно по партиям и всем вместе. 
В благоприятных условиях певческого воспитания дети прекрасно воспринимают и 
исполняют классику, народные песни, песни современных композиторов. 

Народное творчество как основополагающее звено любой культуры -особая 
тема беседы и часть репертуарной программы. Механизм создания народной пес-
ни, условия ее существования, особая манера исполнения - все это должно быть из-
вестно молодому певцу. Репертуар обеспечивает полноценное музыкальное разви-
тие каждого, повышает музыкальную культуру детей, способствует их нравствен-
ному и эстетическому воспитанию, формирует их вкусы, взгляды, повышает ответ-
ственность перед коллективом. Произведения, различные по характеру и степени 
трудности, подбираются с учетом возрастных особенностей поющих. 
Методика разучивания песен. 

Методика разучивания вокального произведения состоит из четырех этапов - 
слушания песни, ее разбора с детьми, разучивания слов и мелодии и художествен-
ной отработки звучания каждого из её куплетов. 

При знакомстве с песней детям также сообщается, кто её авторы - поэт и 
композитор, и знакомы ли уже детям какие-либо произведения авторов. Затем обу-
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чающиеся слушают музыкальное произведение, определяют его содержание и ха-
рактер, а также отмечают некоторые ей свойственные особенности. 
Теоретико-аналитическая работа. 

Беседа о гигиене певческого голоса является важнейшей, так как незнание 
голосового аппарата, элементарных правил пользования голосом ведет к печаль-
ным результатам. Желательно, чтобы в области вокального пения обучающиеся 
приобрели знания об особенностях звучания своих изменившихся голосов, вызван-
ных мутацией, приучались «нейтрализовать» некоторые негативные свойства «по-
ведения» голоса в мутационный период. 
Рекомендации при простудных заболеваниях: как беречь голосовой аппарат 
от заболеваний 

Во время болезни пить как можно больше теплого питья. 
Есть манную кашу на чистом молоке со сливочным маслом. 
Делать компрессы на горло: 

- из спиртовой смеси с растительным маслом; 
- из медовой лепешки (мед с мукой). 

Полоскать раствором соли, соды и йода. 
Для дезинфекции полоскать раствором ромашки и шалфея. 
Обязательно по назначению врача пить отхаркивающие сиропы. 
При сильном простудном кашле хорошо делать картофельные, масляные и 

эвкалиптовые ингаляции. 
Сделать раствор редьки с медом (почистить большую редьку, вырезать сере-

дину, положить пару ложек меда и дать настояться до получения жидкости внут-
ри). 

Очень хорошо настоять в молоке инжир и выпить. 
Самое главное - закрыть рот и МОЛЧАТЬ! Будьте здоровы! 

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

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

Отчетный концерт - это финальный результат работы за учебный год. Обяза-
тельно выступают все дети, исполняется все лучшее, что накоплено за год. Основ-
ная задача педагога - воспитать необходимые для исполнения качества в процессе 
концертной деятельности, заинтересовать, увлечь детей коллективным творчест-
вом. 
Репетиции проводятся перед выступлениями в плановом порядке. Это работа над 
ритмическим, динамическим, тембровым ансамблям и, отшлифовывается исполни-
тельский план каждого сочинения. 
Поведение певца до выхода на сцену и во время концерта. 

Настраивайте себя на концерт задолго до выхода на сцену, ещё дома, соби-
рая ноты, готовя костюм и реквизит. 
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Старайтесь делать все, получая удовольствие: от надетого вами платья или 
костюма, подбора грима и предвкушения чуда, которое называется «сцена». 

Оденьтесь, сделайте последние штрихи, выпрямитесь, разверните плечи, 
чтобы нормально дышать и красиво выглядеть, что немаловажно, улыбнитесь и 
вперед. 

Состояние перед выходом на сцену сравнивается с поведением скаковой 
лошади перед стартом. Это состояние возвышенного возбуждения и нетерпения 
быстрейшего выхода на сцену. Несите себя ровно, с достоинством, с высоко подня-
той головой. 

Вот вы на сцене и перед вами сотни зрителей. Не начинайте выступление 
сразу, старайтесь даже при самом страшном волнении сохранять внешнее спокой-
ствие. 

Если сильное сердцебиение, и дыхание не восстанавливается, сохнет во рту, 
рекомендуют раза три медленно вздохнуть и выдохнуть, тихонечко покусать кон-
чик языка - это вас успокоит и увлажнит полость вашего рта. 

Стройте программу вашего концерта по нарастающей, перемежая сильные 
тяжелые произведения более легкими, чтобы связки и весь организм успевал не-
много отдохнуть. 

Ведите себя в паузах между произведениями интеллигентно и с достоинст-
вом, не забывая при этом про улыбку. 

Не кланяйтесь в низком реверансе - это признак дурного тона. Также не рас-
сылайте бесконечные воздушные поцелуи. 

Во время пения не смотрите в пол, глаза при пении очень важны, они выра-
жают эмоциональное состояние каждого произведения. 

Не переминайтесь с ноги на ногу, найдите положение, удобное для вашего 
тела. Не рекомендуется стоять во время пения фронтально к публике, лучше раз-
вернуть торс в полуобороте, выдвинув одну ногу вперед. 

Не машите чрезмерно руками - это говорит о нервозности и непрофессиона-
лизме, но и не зажимайте руки, прижав их к себе, так как при пении живет весь ор-
ганизм. В зависимости от образа руки могут быть нежными, страстными и даже 
страшно скрюченными, но это только в том случае, если этого требует образ. 

Заканчивайте выступление на его пике, не утомляя публики, и ни в коем 
случае не заканчивайте концерт после пика менее выигрышными произведениями. 
Заканчивайте тогда, когда во время пика публика еще хочет и хочет вас слушать. 
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Приложение 2 
 

 
Карточка индивидуального развития ребенка. 

 
Фамилия, имя__________________________________ 
Возраст_______________________________________ 
Название детского объединения___________________ 
Педагог_______________________________________ 
Дата начала наблюдения_________________________ 
 

 

Качества 

Оценка качеств (в баллах) по времени 
Исходное 
состояние 

Через пол-
года 

Через год Через  
1,5 года 

Через  
2 года 

Мотивация к занятиям.      

Познавательная нацелен-
ность 

     

Творческая активность      

Коммуникативные уме-
ния 

     

Коммуникабельность      

Достижения       

 
Примечание: критерии оценки см. ниже 
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Приложение 3 
 

Критерии оценки развития ребенка. 
«2» «3» «4» «5» 

Мотивация к занятиям. 
Неосознанный интерес, на-
вязанный извне или на 
уровне любознательности. 
Мотив случайный, кратко-
временный. Не добивается 
конечного результата. 

 Мотивация неустой-
чивая,  связанная с ре-
зультативной стороной 
процесса. Интерес про-
является самостоя-
тельно, осознанно. 

Интерес на уровне ув-
лечения.  Устойчивая 
мотивация. Проявляет 
интерес к проектной 
деятельности. 

Четко выраженные потреб-
ности. Стремление глубоко 
изучить предмет «Техноло-
гия» как будущую профес-
сию. Увлечение проектной 
деятельностью. 

Познавательная активность. 

Интересуется только тех-
нологическим процессом. 
Полностью отсутствует 
интерес к теории. Выпол-
няет знакомые задания. 

Увлекается специальной 
литературой по направ-
лению детского объеди-
нения. Есть интерес к 
выполнению сложных 
заданий. 

Есть потребность в при-
обретении новых зна-
ний. По настроению 
изучает дополнитель-
ную литературу. Есть 
потребность в выполне-
нии сложных заданий. 

Целенаправленная  потреб-
ность в приобретении новых 
знаний. Регулярно изучает 
дополнительную специаль-
ную литературу. Занимается 
исследовательской деятель-
ностью. 

Творческая активность. 
Интереса к творчеству, 
инициативу не проявляет. 
Не испытывает радости 
от открытия. Отказывает-
ся от поручений, заданий. 
Нет навыков самостоя-
тельного решения про-
блем. 

Инициативу проявляет 
редко. Испытывает по-
требность в получении 
новых знаний, в откры-
тии для себя новых спо-
собов деятельности, но 
по настроению. Пробле-
мы решать способен, но 
при помощи педагога. 

Есть положительный 
эмоциональный отклик 
на успехи свои и кол-
лектива. Проявляет 
инициативу, но не все-
гда. Может придумать 
интересные идеи, но 
часто не может оценить 
их и выполнить. 

Вносит предложения по 
развитию деятельности объ-
единения. Легко, быстро ув-
лекается творческим делом. 
Обладает оригинальностью 
мышления, богатым вооб-
ражением, развитой интуи-
цией, гибкостью мышления, 
способностью к рождению 
новых идей. 

Коммуникативные умения. 
Не умеет высказать свою 
мысль,  не корректен в 
общении. 

Не проявляет желания 
высказать свои мысли, 
нуждается в побуждении 
со стороны взрослых и 
сверстников. 

Умеет формулировать 
собственные мысли, но 
не поддерживает разго-
вора, не прислушивает-
ся к другим. 

Умеет формулировать соб-
ственные мысли, поддер-
жать собеседника, убеждать 
оппонента. 

Коммуникабельность. 
Не требователен к себе, 
проявляет себя в негатив-
ных поступках. 

Не всегда требователен к 
себе,  соблюдает нормы и 
правила поведения при 
наличии контроля, не 
участвует в конфликтах. 

Соблюдает правила 
культуры поведения, 
старается улаживать 
конфликты. 

Требователен к себе и това-
рищам, стремится проявить 
себя в хороших делах и по-
ступках, умеет создать во-
круг себя комфортную об-
становку, дети тянутся к 
этому ребёнку. 

Достижения. 
Пассивное участие в де-
лах кружка. 

Активное участие в де-
лах кружка. 

Значительные результа-
ты на уровне СЮТ. 

Значительные результаты на 
уровне города, округа, об-
ласти. 
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Приложение 4 

Лист общеучебных достижений обучающегося 

ФИО _______________________ 

№ Критерии I год обучения II год 
обучения 

III год 
обучения Полугодие Конец года 

1 Отношение к занятию в целом: 
положительное 

    

безразличное     
негативное     

2 Уровень познавательного интере-
са: 
интерес проявляется часто 

    

редко     
почти никогда     

3 Внимание: 
отличное 

    

среднее     
легко отвлекается     

4 Темп работы: 
 опережает темп работы объедине-
ния с высоким качеством работы 

    

опережает темп работы объединения 
с недостаточным качеством работы 

    

соответствует темпу занятия     
отстает от темпа занятия     

5 Оформление работ:  
по всем требованиям     

    

частично нарушены требования     
без выполнения требований     
красиво     
аккуратно     
грязно     

6 Умение организовывать и контро-
лировать свою работу на занятии:  
всегда 

    

иногда     
никогда     

7 Проявление творчества:  
всегда 

    

 иногда     
 никогда     
8 Общеучебные навыки освоены: 

отлично 
    

 хорошо     
 удовлетворительно     
 плохо     
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Приложение № 5 

Начальная диагностика 
Метод диагностики – наблюдение, собеседование 

ФИО 
Познавательная активность Сформированность 

самостоятельности 
Сформированность 
специальных ЗУНов Коммуникативные умения 

Критерии Действия педагога Критерии Критерии Критерии Действия педагога 

 Низкий уровень -  к 
выполнению ребёнок 
приступает только по-
сле дополнительных 
побуждений, во время 
работы часто отвлека-
ется, при встрече с 
трудностями не стре-
мится их преодолеть, 
расстраивается, отка-
зывается от работы; 
Средний уровень – 
ребёнок активно вклю-
чается в работу, но при 
первых же трудностях 
интерес угасает, во-
просов задает немного, 
при помощи педагога 
способен к преодоле-
нию трудностей; 
Высокий уровень: ре-
бенок проявляет выра-
женный интерес к 
предлагаемым задани-
ям,  сам задает вопро-
сы,  прилагает усилия к 
преодолению трудно-
стей. 

Дети с низким уровнем 
требуют организации увле-
кательного учения, преоб-
ладания игровых техноло-
гий. 
Дети со средним уровнем 
нуждаются в постоянной 
помощи, им необходимо 
переживание успеха. 
Высокий уровень требует 
обучения на высоком уров-
не трудности, возможности 
показать себя и самоутвер-
диться. 

Низко самостоятельный 
все время ждет помощи, 
одобрения, не видит своих 
ошибок. 
Средне  самостоятельный 
выполняет задание сам, а 
при проверке ориентиру-
ется на других детей и де-
лает так, как у них. 
Высоко самостоятельный 
ребёнок сам берется за 
выполнение любого зада-
ния. 

Критерии разрабатывает 
педагог в соответствии 
образовательной про-
граммы 

Низкий уровень: ре-
бенок старается сто-
ять «в сторонке», не 
вступает в контакт со 
сверстниками. 
Средний уровень 
свидетельствует  кон-
тактность с учителем 
и неконтактность со 
сверстниками. Дети 
не инициативны в 
общении, однако про-
являют общитель-
ность в ответ на чу-
жую инициативу. 
Высокий уровень: 
инициативен со все-
ми, указывает другим, 
как надо делать что-
то. 

Детям нужна под-
держка, вселение 
уверенности в свои 
силы.  Их нельзя за-
ставлять быть кон-
тактными, а нужно 
обращать внимание 
других детей на их 
достоинства и по-
степенно включать 
в коллектив, давая 
маленькие поруче-
ния и хваля за их 
выполнение. 
При среднем уров-
не  необходимы по-
ощрения и под-
держки. 
Включать в группо-
вые методы работы, 
не игнорировать их 
в процессе работы; 
нужно давать инди-
видуальные зада-
ния. 
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