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Пояснительная записка 

Нормативная база программы. 

 Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 Конституция Российской Федерации;  

 Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Постановление Правительства РФ от 29декабря 2014 г. № 2765-р "Концепция 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы"; 

 Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497 "О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2016 - 2020 годы"; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р 

«План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"; 

 Распоряжение правительства РФ от 25 октября 2014 г. N 2125-р г. Москва «Концепция 

создания единой системы учета обучающихся по основным и дополнительным образовательным 

программам»; 

 Указ Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в РФ 

до 2020 года» // Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. №2148-р; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 

2.4.4.3172- 14) // Постановление Главного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 г. № 41; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226); 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 

2018 года №298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

 Постановление Правительства Республики Карелия от 20.06.2014 № 196-П 

Государственная программа Республики Карелия «Развитие образования в Республике Карелия»; 

(с изменениями на 30 октября 2019 года); 

 «Закон об образовании Республики Карелия» 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК; (с 

изменениями на 3 марта 2020 года). 

Направленность программы. 

Данная программа относится к художественной направленности. 

Актуальность программы. 

Современная образовательная среда – это условия, в которых каждый ребенок развивается 

соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. 
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В России уделяется огромное внимание развитию эстетического образования детей и 

подростков. На это направлена деятельность сети учреждений дополнительного образования, 

школ искусств, дворцов творчества детей и молодежи, клубов и студий. 

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно голос помогает человеку 

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

Развитие творческих вокальных способностей и духовное воспитание личности в разное 

время было предметом особой заботы педагогической общественности и сообщества деятелей 

культуры. Как и какими средствами решать проблему развития детского голоса и воспитывать 

душу? Как помочь ребенку разобраться в огромном количестве вокальной музыки, как лучше 

познакомить с замечательными гражданскими, лирическими, комедийными песнями, которые 

приятно и легко слушать, радостно и желанно исполнять? Как показать младшему школьнику, 

что хорошая музыка возвышает человека, делает его чище и благороднее? 

На эти вопросы искали ответы многие педагоги-вокалисты и мастера вокального 

искусства прошлого и современности. Этот вопрос попыталась решить и я при разработке данной 

программы. 

Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в себе 

исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться певческим голосом 

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

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают 

тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал ребенка, 

сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое 

способствует развитию творческой фантазии. Каждый ребенок находит возможность для 

творческого самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение народных и 

современных песен с музыкальным сопровождением. 

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В процессе 

изучения вокала (в том числе эстрадного) дети получают основы вокального исполнительства, 

развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского мастерства. 

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения 

чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, фантазирование.  

Именно для того, чтобы ребенок, желающий научится петь, наделенный тягой к 

творчеству и развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками 

вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться передавать внутреннее 

эмоциональное состояние голосом, разработана данная образовательная программа, 

направленная на духовное развитие обучающихся. 

Педагогическая целесообразность 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского 

населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, пение решает еще 

одну 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 ребенка к сложным условиям или ситуациям. 

Для детей с речевой патологией пение является одним из факторов улучшения речи. Для детей 

всех возрастов занятия в Театре эстрадной песни «Колибри» - являются источником 

раскрепощения, поднятия настроения, уверенности в своих силах. Программа обеспечивает 

формирование умений в певческой деятельности и совершенствование специальных вокальных 

навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; 

координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса 

(звонкостью, «полётностью» и т.п.), навыки следования дирижерским указаниям; слуховые 

навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального звучания). 

Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет 

обогащать всю его дальнейшую жизнь.  
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Отличительные особенности программы. 

В 2007году в Детском театральном центре был создан коллектив Театр эстрадной песни 

«Колибри», в котором занимаются ребята в возрасте от 7 до 15 лет. Особенность образовательной 

программы в том, что она разработана для детей, имеющих огромное желание научиться красиво 

и грамотно петь. Это стремление является основополагающим. При этом в объединении 

занимаются дети не только разного возраста, но и имеющие разные стартовые способности. 

В объединение принимаются все желающие дети в возрасте 7-10 лет независимо от 

музыкальных способностей и уровня подготовки. Методика преподавания строится с учетом 

индивидуальных способностей каждого ребенка. В объединении имеется подготовительная 

группа, которая создана с целью коррекции и развития певческих навыков детей с низким 

уровнем музыкального развития. Это «гудошники» и вновь прибывшие дети, не имеющие 

достаточных знаний и умений. С этими детьми также проводятся индивидуальные занятия. Цель 

индивидуальных занятий – выявить вокальные данные, помочь детям вписаться в коллектив 

ансамбля, помочь перейти в концертную группу (занятия обеих подгрупп проходят 

одновременно), осознать свою нужность в ансамбле. 

В данных условиях программа «Театр эстрадной песни «Колибри»» - это механизм, 

который определяет содержание обучения вокалу учащихся, методы работы педагога по 

формированию и развитию вокальных умений и навыков, приемы воспитания вокалистов. 

Новизна программы заключается в том, что в ней представлена структура индивидуального 

педагогического воздействия на формирование певческих навыков обучающихся, 

сопровождающая систему практических занятий.  

Программа отличается от других программ тем, что: 

- позволяет через дополнительное образование расширить возможности образовательной 

области «Вокальное искусство»; 

- она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных способностей 

школьников разных возрастных групп; 

- включает в занятие упражнения дыхательной гимнастики по методике А.Н. 

Стрельниковой;  

- применение речевых игр и упражнений, которые разработаны по принципу 

педагогической концепции Карла Орфа (развивают у детей чувство ритма, формируют хорошую 

артикуляцию, помогают ввести их в мир динамических оттенков познакомить с музыкальными 

формами); 

- использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей к занятиям, развивает 

их познавательную активность; 

- содержание данной образовательной программы может быть основой для организации 

учебно-воспитательного процесса по индивидуальной траектории, развития вокальных умений и 

навыков как групп обучающихся, так и отдельно взятых учеников; 

- программа имеет четкую содержательную структуру на основе постепенной (от простого 

к сложному) реализации задач тематического блока, а не общепринятое описание системы 

работы; 

- знакомство с песенным репертуаром композиторов Карелии; 

- песенный репертуар подобран с учетом тематических праздников и других мероприятий 

по плану воспитательной направленности; 

- тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать 

творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении. 

Уровень сложности.  

Базовый уровень программы предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-

тематического направления программы. (Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 
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«О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»). – URL: 

https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-18112015-n-09-3242-o-napravlenii/). 
Индивидуальный образовательный маршрут. 

По данной программе предусмотрена индивидуальная работа. 

Адресаты программы. 

1 этап – 7-10лет 

2 этап – 11-13 лет 

3 этап – 14-17 лет. 

Специального отбора учащихся программой не предусмотрено, принимаются все 

желающие (см. Приложение 1). 

Срок освоения программы и объем программы. 

Срок реализации данной программы 9 лет. 

На первый этап обучения принимаются дети 6-9 лет без отбора, по желанию.   

Ребенок может быть принят на второй этап программы, если его уровень подготовки 

соответствует содержанию программы.  Программа может быть реализована на базе конкретного 

класса общеобразовательной школы. Количество обучающихся в одной группе – от 10 до 15 

человек. 

Форма обучения. 

Занятия по данной программе предполагают очное и онлайн обучение в период сложной 

эпидобстановки. 

Формы занятий: 

- Занятия проходят со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально, дистанционно; 

- Занятие-Беседа, на котором излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, 

видеоматериалами; 

- Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни 

композиторов-классиков, современных композиторов; 

- Занятие-постановка, репетиция, сводная репетиция - отрабатываются концертные 

номера, развиваются актерские способности детей; 

- Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт, отчетный концерт. 

Проводится для самих детей, педагогов, гостей; 

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

фестивалей; 

- Концерты и выступления. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Обучение по данной программе предполагает следующие направления: вокально-хоровая 

работа, эстрадный вокал и индивидуальная работа. 

Режим, периодичность и продолжительность занятий. 

Вокально-хоровая работа и занятия по эстрадному вокалу проводятся группами по 10 -15 

человек, а также проводятся индивидуальные занятия по вокалу с солистами коллектива. 

I этап. Начальный (3 года обучения). 

Вокально-хоровая работа – 2 занятия в неделю по 30 мин.  

Эстрадный вокал – 2 занятие в неделю по 30 мин. (1 раз в неделю сводная репетиция 

45мин.). 

Индивидуальное занятие по вокалу – 1 раз в неделю по 30 мин. 

Итого: 4 часа в неделю – 144 часов в год групповой работы и 1 час в неделю – 36 часов в 

год – индивидуальной работы. 

II этап. Основной (3 года обучения). 

Вокально-хоровая работа – 2 занятия в неделю по 30 мин. 

Эстрадный вокал – 2 раз в неделю по 30 мин. (1 раз в неделю сводная репетиция 45мин.)  

https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-18112015-n-09-3242-o-napravlenii/
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Индивидуальное занятие по вокалу – 1 раз в неделю 45 мин. 

Итого: 4 часа в неделю – 144 часов в год групповой работы и 1 час в неделю – 36 часов в 

год – индивидуальной работы. 

III этап. Углубленный (3 года обучения). 

Вокально-хоровая работа - 2 занятия в неделю по 45 мин.  

Эстрадный вокал – 2 раза в неделю по 45 мин. (1 раз в неделю сводная репетиция 45 мин.) 

Индивидуальное занятие по вокалу – 1 раз в неделю по 45 мин. 

Итого: 4 часа в неделю – 144 часа в год групповой работы и 1 час в неделю – 36 часов в 

год – индивидуальной работы. 

При условии создания детского концертного коллектива предполагается 1 академический 

час в неделю на репетиционную работу (сводные репетиции, репетиции на сцене, репетиции с 

микрофонами и т.п.) 

Цель и задачи программы: 

Цель программы - приобщение учащихся к вокальному искусству, обучение пению и 

развитие их певческих способностей. 

Задачи: 

Предметные:  

- научить правильному звукоизвлечению, мягкой атаке звука, певческому дыханию, 

верной артикуляции, четкой дикции; 

- обучить детей приемам сценического движения; 

- обучить выразительному пению; 

- научить детей приемам самостоятельной и коллективной работы, само- и 

взаимоконтроля, а также научиться работать онлайн; 

- познакомить детей с образцами мировой вокальной культуры; 

Метапредметные: 

- развивать слух и голос ребенка; 

- сформировать голосовой аппарат; 

- развивать музыкальные способности: чувство ритма, музыкальную память, чистоту 

интонации, чувство лада; 

- развивать координацию движений и ориентацию в пространстве; 

- развивать творческое воображение, способность сопереживать; 

Личностные: 

 - приобщать к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского 

творчества и т.д.); 

- формировать вокальную культуру, как неотъемлемую часть духовной культуры; 

- создавать комфортный психологический климат, благоприятствующий ситуации успеха; 

- воспитывать коммуникативные навыки и умение выстраивать межличностные 

отношения; 

Планируемые результаты (идеальная модель выпускника с учётом задач) 

К концу обучения дети должны уметь: 

- создавать вокальный звук на основе приобретенных знаний и навыков: правильное 

дыхание, артикуляция, звуковедение, четкая интонация; 

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

- владеть комплексом артикуляционных и фонетических упражнений для настройки 

голосового аппарата; 

- обладать красивым ровным тембром голоса; 

- уметь самостоятельно работать над разучиванием и исполнением произведения; 

- работать с микрофоном; 

- овладеть навыком пения в дуэте или трио, уметь петь в ансамбле; 

- уметь петь под фонограмму с различным аккомпанементом; 

- уметь вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее различные голоса; 
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- развить двигательные способности: уметь ориентироваться в пространстве, развить 

чувство ритма, координацию и пластику движений; 

- импровизировать движения под музыку, используя элементарные навыки ритмики; 

- активно участвовать в концертной деятельности; 

- уметь свободно чувствовать себя на сценической площадке, преодолевать скованность 

движений; 

-у меть работать в коллективе, чувствовать партнера, согласовывать свои действия с 

другими детьми, быть контактным, доброжелательным в отношениях с окружающими; 

- уметь выдерживать предлагаемый сценический образ во время исполнения концертных 

номеров; 

- знать основные музыкальные, вокальные термины; 

- знать образцы мировой вокальной культуры. 

 

Учебный план программы  

I этап «Начальный» (Младшая группа, 1 год обучения) 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Часы 

Общее 

кол-во 
Теория 

Практ

ика 

1 Вокально-хоровая работа 70 16 54 

2 Эстрадный вокал 70 13 57 

3 Концертно-исполнительская деятельность 4 - 4 

 ИТОГО: 144 29 115 

II этап  

№ 

п/п 
Тема занятий 

Часы 

Общее 

кол-во 
Теория 

Практ

ика 

1 Вокально-хоровая работа 70 16 54 

2 Эстрадный вокал 70 13 57 

3 Концертно-исполнительская деятельность 4 - 4 

 ИТОГО: 144 29 115 

     

III этап « 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Часы 

Общее 

кол-во 
Теория 

Практ

ика 

1 Вокально-хоровая работа 70 16 54 

2 Эстрадный вокал 70 13 57 

3 Концертно-исполнительская деятельность 4 - 4 

 ИТОГО: 144 29 115 

     

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Часы 

Общее 

кол-во 
Теория 

Практ

ика 

1 Работа с солистами 128 32 96 

2 Концертно-исполнительская деятельность 16 - 16 

 ИТОГО: 144 32 112 

     

Учебный план программы может быть изменен см. Приложение 2. 

  



Учебно-тематический план и содержание программы 

 

№ Разделы, название темы Содержание тем 

Количество часов Форма 

проведения 

занятий 

Формы 

контроля 
всего теория практика 

I. Пение как вид музыкальной деятельности.      

1 
Понятие о сольном и 

ансамблевом пении. 

Пение как вид музыкально-

исполнительской деятельности. Общее 

понятие о солистах, вокальных 

ансамблях (дуэте, трио, квартете, 

квинтете, секстете, 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 1 - 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

дистанционно 

Наблюдение 

2 
Диагностика. Прослушивание 

детских голосов. 

Предварительное ознакомление с 

голосовыми и музыкальными данными 

учеников. Объяснение целей и задач 

вокальной студии. Строение 

голосового аппарата, техника 

безопасности, включающая в себя 

профилактику перегрузки и 

заболевания голосовых связок. 

2 - 2 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

Наблюдение 
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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 1 - 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

дистанционно 

Наблюдение 

4 
Правила охраны детского 

голоса. 

Характеристика детских голосов и 

возрастные особенности состояния 

голосового аппарата. Мутация голоса. 

Предмутационный, мутационный и 

постмутационный периоды развития 

голоса у девочек и мальчиков. 

Нарушения правил охраны детского 

голоса: форсированное пение; 

несоблюдение возрастного диапазона и 

завышенный вокальный репертуар; 

неправильная техника пения 

(использование приёмов, недоступных 

по физиологическим возможностям 

детям определённого возраста), 

большая продолжительность занятий, 

ускоренные сроки разучивания новых 

произведений, пение в неподходящих 

помещениях. 

2 2 - 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

дистанционно 

Наблюдение 
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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. 

6 1 5 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

дистанционно 

Наблюдение 

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». 

6 1 5 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

дистанционно 

Наблюдение 

II. Формирование детского голоса.      

1 Звукообразование. 

Образование голоса в гортани; атака 

звука (твёрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей 

струи воздуха; образование тембра. 

Интонирование. Типы звуковедения: 

1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие 

кантиленного пения. Пение staccato. 

Слуховой контроль за 

звукообразованием. 

8 2 6 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

дистанционно 

Наблюдение 
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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. Пение упражнений: 

на crescendo и diminuendo с паузами; 

специальные упражнения, 

формирующие певческое дыхание. 

 

8 1 7 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

дистанционно 

Наблюдение 

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. 

6 1 5 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

дистанционно 

Наблюдение 

4 Речевые игры и упражнения. 

(по принципу педагогической 

концепции Карла Орфа). Развитие 

чувства ритма, дикции, артикуляцию, 

динамических оттенков. Знакомство с 

музыкальными формами. Учить детей 

при исполнении упражнения 

сопровождать его выразительностью, 

мимикой, жестами. Раскрытие в детях 

творческого воображения фантазии, 

доставление радости и удовольствия. 

5 1 4 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

дистанционно 

Наблюдение 
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5 Вокальные упражнения. 

Концентрический метод обучения 

пению. Его основные положения. 

Упражнения на укрепление примарной 

зоны звучания детского голоса; 

выравнивание звуков в сторону их 

«округления»; пение в нюансе mf для 

предотвращения форсирования звука. 

Фонетический метод обучения пению. 

Основные положения. Упражнения на 

сочетание различных слогов-фонем. 

Усиление резонирования звука. Метод 

аналитического показа с ответным 

подражанием услышанному образцу. 

Унисонные упражнения. Пение 

упражнений с сопровождением и без 

сопровождения музыкального 

инструмента.  

Упражнения первого уровня 

формирование певческих навыков: 

мягкой атаки звука; звуковедение 

1еgаtо при постепенном выравнивании 

гласных звуков; свободного движения 

артикуляционного аппарата; 

естественного вдоха и постепенного 

удлинения дыхания. 

10 2 8 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

дистанционно 

Наблюдение 

6 Основы нотной грамоты. 

Элементарные теоретические знания 

для умения чтения нот и ритма для 

исполнения песен. 
20 10 10 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

дистанционно 

Наблюдение, 

проверочная 

работа. 

III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение 

песен. 
   

  



13 

 

1 Народная песня. 

Освоение жанра народной песни, её 

особенностей: слоговой распевности, 

своеобразия ладовой окрашенности, 

ритма и исполнительского стиля в 

зависимости от жанра песни. Освоение 

своеобразия народного поэтического 

языка. Освоение средств 

исполнительской выразительности в 

соответствии с жанрами изучаемых 

песен. Пение оригинальных народных 

песен без сопровождения. Пение 

обработок народных песен с 

сопровождением музыкального 

инструмента. Исполнение народной 

песни сольно и вокальным ансамблем. 

Работа с ансамблем и солистами.  

Знакомство с произведения ми 

различных жанров, манерой 

исполнения. Великие вокалисты 

4 1 3 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

дистанционно 

Наблюдение, 

аудиозапись 

2 
Произведениями русских 

композиторов-  классиков. 

Освоение классического вокального 

репертуара для детей. Освоение 

средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, 

фразировки, различных типов 

звуковедения и т.д. Работа с ансамблем 

и солистами. Знакомство с 

произведения ми различных жанров, 

манерой исполнения. Великие 

вокалисты 

6 1 5 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

дистанционно 

 Наблюдение, 

аудиозапись. 
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4 
Произведения 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. 

Знакомство с произведения ми 

различных жанров, манерой 

исполнения. Великие вокалисты. 

8 1 7 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

дистанционно 

 Наблюдение, 

аудиозапись. 
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5 

Произведения 

западноевропейских 

композиторов. 

Освоение классического вокального 

репертуара для детей. Освоение 

средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, 

фразировки, различных типов 

звуковедения и т.д. Работа с ансамблем 

и солистами. 

Работа над сложностями 

интонирования, строя и ансамбля в 

произведениях западноевропейских 

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. 

Знакомство с произведения ми 

различных жанров, манерой 

исполнения. Великие вокалисты. 

6 1 5 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

дистанционно 

Наблюдение, 

аудиозапись. 
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6 Сольное пение. 

Устранение неравномерности развития 

голосового аппарата и голосовой 

функции, развитие интонационного 

эмоционального и звуковысотного 

слуха, способности эмоционального и 

звуковысотного интонирования, 

освоение элементов музыки. 

Овладение собственной манерой 

вокального исполнения. Выявление 

индивидуальных красок голоса. Работа 

с микрофоном (правильная постановка, 

управление звуком, динамикой, 

контроль своего голоса в колонке) 

Основы импровизации для 

продвинутых учеников.  

31 - 

31 

Индивидуально 

дистанционно 

Наблюдение, 

аудиозапись. 

IV. 
Игровая деятельность, 

театрализация. 

Разучивание движений, создание 

игровых и театрализованных 

моментов для создания образа песни. 

Использование элементов ритмики. 

Движения под музыку. Постановка 

вокальных номеров, мини-спектакль 

для шоу-групп. Работа над 

сценическим образом. 

Сценическая культура. 

8 1 7 

Группа, 

подгруппы 

Наблюдение 

V. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры. 
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1 Путь к успеху. 

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 группы (а также, 

индивидуальное собственное 

исполнение). Обсуждение, анализ и 

умозаключение в ходе прослушивания 

аудио- и видеозаписей. 

2 

1 1 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

дистанционно 

Наблюдение, 

оценка 

зрителей, 

оценка жюри. 

2 

Посещение театров, 

концертов, музеев и 

выставочных залов. 

Обсуждение своих впечатлений, 

подготовка альбомов, стендов с 

фотографиями, афишами. Сбор 

материалов для архива студии. 

- - - 

Группа, 

подгруппы 

Наблюдение 

VI. Концертно-исполнительская деятельность      

1 Репетиции 

 

2 

- 

2 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

Наблюдение 

2 Выступления, концерты. 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. 

2 - 2 Конкурсы, 

Фестивали, 

Праздники, 

Концерты 

(дистанционно) 

Оценка 

зрителей, 

оценка жюри. 

 Итого  144 29 (д) 115   

Учебно-тематический план и содержание программы могут быть изменены (см. Приложение 3) 

 

 

 



Календарный тематический план 

I этап «Начальный» (Младшая группа). 2-ой год обучения. 

 Дисциплина 
Количество часов 

в неделю 

Количество 

часов в месяц 

Количество 

часов в год 

1 Вокально-хоровая работа 2 8 62 

2  Эстрадный вокал 2 8 62 

 Итого 4 16 124 

 

IIэтап «Основной» (Средняя группа). 5-ый год обучения. 

 

 
Дисциплина 

Количество часов 

в неделю 

Количество 

часов в месяц 

Количество 

часов в год 

1 Вокально-хоровая работа 2 8 62 

2 Эстрадный вокал 2 8 62 

 Итого 4 16 124 

 

III этап «Углубленный». Индивидуальные занятия (соло). 

 

 
Дисциплина 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в месяц 

Количество 

часов в год 

1 Индивидуальная работа 

(соло) 
4 16 124 

 Итого 4 16 124 

 

I этап «Начальный» (Младшая группа) 

(2 год обучения) на 2021-2022 учебный год 

Цель: раскрыть певческий голос учащегося через основы вокала, исполнение детских 

песенок, песен из мультфильмов и сказок, русских народных песен и прибауток. 

Календарный план. Вокально-хоровая работа 

Месяц 
Тема Количество 

часов 

Октябрь 

Введение: понятие о сольном и ансамблевом пении. 

Диагностика: прослушивание детских голосов, знакомство с 

голосовым аппаратом. 

Вокально-певческая установка. Понятие о певческой 

установке. Певческое дыхание. Основные типы дыхания: 

ключичный, брюшной, грудной, смешанный (костно-

абдоминальный). 

Распевание. Пение простых попевок под фортепианное 

сопровождение в пределах терции. 

Основы нотной грамоты. Нотоносец, нотный стан. 

7 

Ноябрь 

Декабрь 

Беседа о гигиене певческого голоса. Правила охраны голоса. 

 Дыхательная гимнастика. Упражнение на дыхание по 

методике А. Н. Стрельниковой. «Ладошки» 

Дикция. Артикуляция.  Понятие о дикции и артикуляции. 

Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. 

Распевание. Пение простых попевок в пределах кварты.  

Пение простых песен в сопровождении фортепиано. Унисон. 

Основы нотной грамоты. Ключи (скрипичный и басовый). 

17 

Январь 

Февраль 

Март 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на дыхание по 

методике А. Н. Стрельниковой. «Ладошки», «Насос». 

Дикция. Артикуляция. Формирование гласных и согласных 

звуков. Правила орфоэпии. 

23 
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Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука 

(твёрдая, мягкая, придыхательная). 

Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её 

особенностей: слоговой «распевности», своеобразия ладовой 

окрашенности, ритма и исполнительского стиля в зависимости 

от жанра песни. 

Основы нотной грамоты. Название нот. 

Апрель 

 

Май 

 

Вокально-певческая установка. Контроль над правильным 

положением корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» 

и «сидя». 

 Певческое дыхание. Правила дыхания – вдоха, выдоха, 

удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». 

Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической 

концепции Карла Орфа). Развитие чувства ритма, дикции, 

артикуляцию, динамических оттенков. 

Комплекс вокальных упражнений для развития певческого 

голоса. Упражнения на укрепление «примарной» зоны звучания 

детского голоса; выравнивание звуков в сторону их 

«округления»; пение в нюансе mf во избежание форсирования 

звука. 

Пение упражнений и простых песен с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента.  

Основы нотной грамоты. Клавиатура и расположение на ней 

нот. 

15 

ИТОГО  62 

 

 

Эстрадный вокал 

 Тема 
Количество 

часов 

Октябрь 

Вокально-певческая установка. Понятие о певческой 

установке. Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение 

в положении «стоя» и «сидя». 

 Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, 

брюшной, грудной, смешанный (костно-абдоминальный). 

Координация дыхания и звукообразования. Правила дыхания – 

вдоха, выдоха, удерживания дыхания. 

 Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической 

концепции Карла Орфа). Развитие чувства ритма, дикции, 

артикуляцию, динамических оттенков. 

 Вокальные упражнения. Упражнения на укрепление 

примарной зоны звучания детского голоса. 

 Слушание музыкальных произведений. 

Игровая деятельность, театрализация песни. Разучивание 

движений, создание игровых и театрализованных моментов для 

создания образа песни. 

7 

Ноябрь 

Декабрь 

Певческое дыхание. Вдыхательная установка, «зевок». 

Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. 

Речевые игры и упражнения. Знакомство с музыкальными 

формами. 

17 
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Вокальные упражнения. Выравнивание звуков в сторону их 

«округления». 

Разучивание и исполнение народных песен. Знакомство с 

народной песней. 

Сольное пение. Развитие звуковысотного слуха. 

Постановочная работа. 

Январь 

Февраль 

Март 

Певческое дыхание. Пение упражнений: на crescendo и 

diminuendo с паузами. 

 Речевые игры и упражнения. Раскрытие в детях творческого 

воображения, фантазии; учить детей при исполнении 

упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, 

жестами. 

Вокальные упражнения. Пение упражнений в нюансе mf во 

избежание форсирования звука. 

Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её 

особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой 

окрашенности, ритма и исполнительского стиля в зависимости 

от жанра песни. 

Разучивание и исполнение песен современных 

композиторов. Пение соло и в ансамбле. 

Работа с микрофонами. Знакомство с микрофоном. 

Путь к успеху. Прослушивание аудио- и видеозаписей. 

Формирование вокального слуха учащихся, их способности 

слышать достоинства и недостатки звучания голоса. 

23 

Апрель 

Май 

Певческое дыхание. Работа над упражнениями, 

формирующими певческое дыхание. 

Вокальные упражнения. Фонетический метод обучения пению. 

Основные положения. Упражнения на сочетание различных 

слогов-фонем. 

Работа с песнями современных композиторов. Работа над 

сложностями интонирования, строя и ансамбля. 

Сольное пение. Работа над освоением новых элементов в 

музыке. Работа с микрофонами. 

Постановочная работа. 

Посещение театров, концертов, музеев, выставочных залов. 

15 

ИТОГО  62 

 

Календарный учебный график 

Год обучения 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2 год 06.10.2021 31.05.2022 31 93 124 

2 раз в 

неделю 

по 1 

часу и 1 

раз по 2 

часа 

5 год 06.10.2021 31.05.2022 31 93 124 
2 раз в 

неделю 
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по 1 

часу и 1 

раз по 2 

часа 

Индивидуальная 

работа 
06.10.2021 31.05.2022 31 124 124 

4 раза в 

неделю 

по 1 

часу 

 

Материально-техническое обеспечение. 

1. Наличие специального, оборудованного кабинета для занятий. 

2. Наличие репетиционного зала (сцена). 

3. Костюмерная. Наличие концертных костюмов, атрибутов к постановочным номерам. 

4. Фортепиано, синтезатор. 

5. Музыкальный центр, компьютер (с выходом в интернет). 

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

7. Электроаппаратура (микшерный пульт, звуковая карта, радио и шнуровые микрофоны 

и т.д.) 

8. Зеркало. 

9. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из бросового 

материала). 

10. Нотный материал, подборка репертуара. 

 

Информационное обеспечение программы. 

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

2. Записи выступлений, концертов, фотоматериалы, статьи, награды. 

Аудио-, видео-, интернет источники:  

https://vk.com/dorogzvezdfest 

https://vk.com/mirtalantov02 

https://vk.com/jmsstudio 

https://vk.com/festivalstarkids 

https://www.youtube.com 

https://vocaliz.ru 

 

 

Формы подведения итогов 

- Занятия- концерты; 

- Итоговые занятия; 

- Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года; 

- Выставка фото и видеоматериалов из выступлений ТЭП «Колибри» и творческих 

достижений участников коллектива (дипломы, грамоты, благодарственные письма); 

- Запись CD дисков; 

- Концертные и конкурсные выступления; 

- Успехи, результат 

 

Методическое обеспечение программы. 

Ведущие теоретические идеи, принципы и технологии  

Методика 

В основу программы ТЭП «Колибри» для организации творческого процесса воспитания 

вокалистов положены классические методики, которые используются при реализации 

программы, позволяют научить ребят слышать и слушать себя, осознавать и контролировать 

https://vk.com/dorogzvezdfest
https://vk.com/mirtalantov02
https://vk.com/jmsstudio
https://vk.com/festivalstarkids
https://www.youtube.com/
https://vocaliz.ru/
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свою певческую природу, владеть методами и приемами, снимающие мышечные и 

психологические зажимы. 

Метод известного учителя-исследователя В. В. Емельянова принят мной как один из 

основополагающих. По его системе ежедневно десятки тысяч детей, подростков и взрослых поют 

странные забавные упражнения, и это имеет положительный результат для развития здорового, 

сильного выразительного голоса на всех уровнях -  от детского сада до консерваторий и оперных 

театров. 

Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть неповторимая 

индивидуальность, обладающая свойственными только ей психическими, вокальными и 

прочими особенностями и требует всестороннего изучения этих особенностей и творческого 

подхода к методам их развития. 

Принципы педагогического процесса:  
- принцип гармоничного воспитания личности; 

- принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, «от 

простого - к сложному»; 

- принцип успешности; 

- принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения здоровья 

ребенка; 

- принцип творческого развития; 

- принцип доступности; 

- принцип ориентации на особенности и способности - индивидуальность ребенка; 

принцип индивидуального подхода; 

- принцип практической направленности. 

Методика 

На занятиях используются следующие методы обучения: 

– наглядно-слуховой; 

– наглядно-зрительный; 

– репродуктивный; 

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация педагогом 

манеры пения. 

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. 

В программе выделены следующие направления: 

 голосовые возможности детей 

 вокально-певческие навыки. 

 работа над певческим репертуаром 

 работа с солистами 

 элементы хореографии 

 музыкально-теоретическая подготовка. 

 теоретико-аналитическая работа. 

 концертно-исполнительская деятельность. 

Голосовые возможности детей. 
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Голосовые складки каждого ребенка, как и взрослого певца, имеют свои пределы по 

частоте (нижний и верхний порог) в зависимости от анатомического строения голосового 

аппарата, эластичности тканей, свойств нервной системы, тренировки в пении и прочее. 

Нижний предел голоса можно установить путем исполнения постепенно нисходящего 

звукоряда. Установление же верхнего зависит от способа измерения звуковысотного диапазона. 

Поющий ученик исполняет короткую попевку, которая многократно повторяется по полутонам 

вверх и доводится до верхнего предела голоса. Исполняется беспрерывный восходящий звукоряд 

на гласный «а», например, по мажорной гамме. 

В результате измерения звуковысотного диапазона первым и вторым способами у одного 

и того же певца может быть установлен разный верхний предел голоса, так как первый способ 

рассчитан на сглаживание регистров, а второй – на выявление границы натуральных регистров. 

Когда ребенок поет поступенный восходящий звукоряд грудным голосом, то где-то при 

подходе к переходным тонам в звуке появляется напряжение, и необученный певец прекращает 

петь, так как ему кажется, что дальше он не может. Эту высоту, как правило, в диапазоне до 

второй октавы – фа второй октавы, и отмечают как верхний предел голоса. 

При оценке голосового диапазона необученного певца важно учитывать способ 

регистрового звучания его голоса. 

Если ребенку трудно спеть более высокий звук, значит, он использует динамику, еще не 

свойственную уровню развития его голоса, и, следовательно, допущена регистровая перегрузка. 

Основным критерием правильного использования динамики и высоты звука (то есть 

регистрового режима) является отсутствие вялости или чрезмерного напряжения в голосе 

ребенка. 

Каждый ребенок должен спеть любую знакомую ему песню без музыкального 

сопровождения в удобной для него тесситуре. Тон не задается. 

В процессе прослушивания нужно учитывать два фактора: качество звуковысотной 

интонации и преимущественное использование голосового регистра. 

В отношении качества интонации детей можно разделить на три группы: 

1) дети с плохой интонацией, которые совсем неправильно воспроизводят мелодию 

исполняемой песни («гудошники»); 

2) дети со средней по качеству интонацией, которые искажают мелодию лишь частично; 

3) учащиеся с хорошей и отличной интонацией, исполняющие мелодию без искажений. 

По типу преимущественного использования регистрового звучания голоса выделяются 

четыре группы: 

1) с чисто грудным звучанием; 

2) микст, близкий к грудному типу; 

3) микст, близкий к фальцетному типу; 

4) чистый фальцет. 

Следует отметить, что такое разделение на группы по типу регистрового звучания весьма 

условно, так как нередко ребенок, исполнивший песню, например, микстом, близким к грудному 

звучанию, по просьбе педагога может повторить эту же песню в более высокой тесситуре, 

используя при этом другой регистровый режим, ближе к фальцетному типу. Однако 

рекомендуется судить по первому исполнению, так как регистровый режим при этом был выбран 

самим поющим. 

Певческий голос не обученных пению детей, особенно с плохой интонацией, близок к 

речевому голосу по тембру и диапазону. 

Регистровые возможности голоса младших школьников проявляются далеко не одинаково 

у всех детей. Это зависит от различных объективных и субъективных причин: врожденных 

свойств высшей нервной деятельности, возрастных и индивидуальных особенностей анатомии и 

морфологии голосового аппарата, общего физического развития, функции эндокринной системы, 

музыкального и вокального опыта при обучении или спонтанном пении. 

Певческое положение гортани в процессе пения 
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Значительное внимание уделяется свободному и низкому положению гортани. Ни в коем 

случае гортань не должна дергаться, подпрыгивать или «задираться» вверх. При задранной 

гортани звук получается некрасивый, резкий, напряженный; вдобавок пение на зажатой гортани 

вызывает ухудшение звука, «задранность» его на верхних нотах, тремоляцию. Кроме того, при 

«задранной» гортани невозможно добиться красивого звучания крайнего верха (у высоких 

голосов) или крайнего низа (у низких голосов), а злоупотребление подобным «приемом» может 

привести к полному исчезновению последних. При правильном вдохе гортань естественно 

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

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

легла двойная нагрузка. 

Если у ребенка во время пения задралась гортань, то надо напомнить ему о том, чтобы он 

расслабился и попробовал установить ее (гортань) обратно в певческое положение очень легким 

зевком, как в момент вдоха. Этого можно также достигнуть чисто механическим путем, просто 

немного опустить голову. 

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

глазами. У вас сразу сократятся мышцы лица, и звук будет ярким, близким. Чтобы не прыгала 

гортань, звук формируйте у корня языка, придерживая его мышцами, которые расположены 

около ноздрей. Улыбайтесь глазами! 

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

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

сустав открывается и закрывается – значит, рот открыт правильно. 

Настройка певческих голосов детей. 

При любом регистровом режиме работы гортани следует добиваться правильного 

звукообразования, то есть пения свободного, но в меру активного, без форсировки и излишнего 

напряжения, в близкой вокальной позиции, звонкого, слегка округлого. 

Настройка голоса на правильное звукообразование в любом регистровом режиме должна 

непременно идти в такой последовательности: легкое стаккато, переходящее в протяжный звук. 

При этом действует следующий физиологический механизм. Звуковой импульс стаккато 

органично приводит в движение на короткий миг вместе с голосовыми связками голосовые 

мышцы эластичного конуса, а затем наступает расслабление. Когда после толчка атаки звук 

переходит в кантилену на той же высоте тона, то при этом используется уже полученная форма 

согласованного движения различных мышечных групп звукообразующего участка гортани. 

Кроме того, стаккато само по себе активизирует опорно-мышечную дыхательную функцию, что 

обеспечивает равномерность выдоха воздуха, а также оптимальный уровень силы звука легато. 

Если сразу начать с протяжного звука, то при ненастроенном голосовом аппарате у певца 

голос зазвучит или вяло, или слишком напряженно по привычке от неправильного бытового 

пения и напряженной речи. 

Отрывистое пение не допускает мышечных зажимов и является отправной точкой для 

правильного звукообразования, как бы его зародышем. Начальный отрывистый звук, 

переведенный на последующее за ним протяжное звучание, даст положительный результат при 

формировании необходимых качеств певческого звука и кантилены. 

Методы работы над певческим дыханием. 

На первом этапе работы одним из методов является использование дыхательных 

упражнений вне пения. 

Дыхательные упражнения без пения необходимы лишь в том случае, когда вводится 

понятие о правильных дыхательных движениях. С этой целью рекомендуется несколько 

упражнений в определенной последовательности. 

Для формирования более прочного навыка правильных дыхательных движений 

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

Их можно использовать как дыхательную гимнастику для отдыха в процессе репетиции, и 

особенно рекомендуется применять в работе с детским хором. 



25 

 

Нередко в практике хоровой работы с детьми используется метод произнесения слов 

песни в ритме мелодии активным шепотом с четкой артикуляцией. Этот метод не только 

укрепляет дыхательные мышцы, способствует появлению ощущения опоры на дыхании, но и 

тренирует артикуляционный аппарат.  

Развитие артикуляционного аппарата. 

Для освобождения нижней челюсти используются распевания на слова: дай, май, бай. 

Для активизации языка и губ поются упражнения на слоги: бри, бра, брэ, 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» (окно 

– акно, волна – вална). В остальных случаях звук не должен заменяться другим. 

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

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

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

светский – свецкий. 

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

ево и ово. 

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

чесный; солнце – сонце. «Ч» и «сч» в отдельных словах могут произноситься, соответственно, как 

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

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

другого. Например, фраза «Вот мчится тройка почтовая» исполняется так: «Во-тмчи-тца-тро-йка-

по-что-ва-я». Подобное перенесение дает возможность, как можно дольше тянуть гласные, что 

необходимо для протяжного пения. 

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

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

чтобы рот и губы, язык были активными, упруго произносились согласные звуки в конце слова 

(«но-но», «гоп-гоп», «цок-цок», «стоп-стоп»). 

Вокально-певческая работа. 

Певческая установка. 

Весьма существенным для правильной работы голосового аппарата является соблюдение 

правил певческой установки, главное из которых может быть сформулировано так: при пении 

нельзя ни сидеть, ни стоять расслабленно; необходимо сохранять ощущение постоянной 

внутренней и внешней подтянутости. 

Для сохранения необходимых качеств певческого звука и выработки внешнего поведения 

певцов основные положения корпуса и головы должны быть следующими: 

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

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

слегка касаясь стула, также опираясь на ноги; 

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

живота; 

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

если не нужно держать ноты; 

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

корпусе ненужное напряжение. 

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. 
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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 
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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. 

Дирижерские жесты. 

Дирижирование песней привлекает внимание к ней, активизирует работу на занятии. 

Педагог знакомит детей с дирижерскими жестами и их значением: внимание, дыхание, 

вступление, снятие, дирижерские схемы 2/4, 3/4, 4/4. Вступление и инструментальные 

проигрыши к песням дирижируются одной рукой. При достаточно продуктивном освоении 

детьми дирижерских жестов разного характера можно позволить желающим принять участие в 

эпизоде занятия над названием «замени педагога». В этом случае желающие проводят 

покуплетное дирижирование. 

Дирижерские указания педагога обеспечивают: 

Точное и одновременное начало (вступление). 

Снятие звука. 

Единовременное дыхание (в определённом темпе и характере). 

Единообразное звуковедение (legato, non legato). 

Выравнивание строя. 

Изменение в темпе, ритме, динамике. 

Унисон. 

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

цепное дыхание при соблюдении очень небольшой силы голоса, певцы долго тянут один звук и, 

внимательно вслушиваясь в общее звучание, стараются слиться со всеми голосами в унисон по 

высоте, силе и тембру. 

Полученное звучание следует постепенно переносить на соседние звуки вверх и вниз. 

Если в звуке хора появится избыточное напряжение, то это будет свидетельствовать о каком-

либо нарушении координации в работе голосового аппарата. В таком случае следует вернуться 

на звук примарной зоны, снять форсировку, обратить внимание хористов на правильную 

певческую установку, по возможности устранить излишнюю напряженность мышц, 

участвующих в голосообразовании, и при движении голоса вверх попытаться облегчить звук. 

Вокальная позиция. 
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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 
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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. 

Основы нотной грамоты. Элементы сольфеджио – как основа пения по нотам.  

Ноты – как точный и удобный способ записи высоты звуков. Изобретение нотоносца и нот 

Гвидо Аретинским (995-1050 гг.). Название нот. Ключи. Клавиатура и   расположение на ней нот. 

Длительность нот: целая, половина, четвертная, восьмая, шестнадцатая. 

Музыкальный ритм. Сильные и слабые доли.  

Тональность: мажорная и минорная. 

Гамма. Устойчивые и неустойчивые ступени. Ступени. Тоника. 

Музыкальный размер
4

2
;

4

4
;

4

3
 сложный размер

4

3

4

3
;

8

3

8

3
;

4

6
;

8

6
 . 

Ноты в басовом ключе. 

Паузы.  

Записи песен. 

Альтерация – повышение и понижение звуков: диез, бемоль, дубль-диез, дубль-бемоль, 

бека. Разные звуки. Интервалы: прима, секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима, октава. 

Интервалы чистые, большие и малые. 

Хроматическая и целотонная гамма. Правильное пение по нотам 

Интонирование. Фальшь и пути ее устранения. 

Практические занятия: 

1. Выучить название нот и их последовательность от «до» и до «до» вверх и вниз.  

Научиться писать скрипичный и басовый ключи.  Выучить название октав на клавиатуре; 

2. Выучить название и написание всех длительностей; 

3. Пение   гаммы по нотам со словами и показом; 

4. Пение песен по нотам; 

5. Звучание интервалов и угадывание их на слух; 

6. Запись ритмического рисунка; 

7.  Элементы контроля правильности пения  по нотам; 

8. Секреты устранения фальши. 

Основы импровизации. 

Импровизация: сущность, важность использования в вокальном искусстве. Особенность 

вокальной импровизации. Эффекты импровизации. 

Требования к импровизации: импровизировать и сочинять мелодии на заданные 

интонации, темы, мелодико-ритмические модели, стихотворные тексты. 

Практические занятия: 

1.Просмотр видеозаписей анализ импровизаций великих вокалистов. Оценка 

импровизации; 

2.Элементы импровизации в детском исполнении. 

Слушание музыкальных произведений.  

- Прослушивание небольших музыкальных произведений с целью воспитания 

эмоционально-эстетической отзывчивости на музыку. 

- Формирование осознанного восприятия музыкального произведения.  

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

- Прослушивание ярких образцов музыкальной культуры лучшими исполнителями. 

- Краткий рассказ о музыкальном произведении, сообщение о композиторе, об авторе 

слов.  

- Раскрытие содержания музыки и текста, особенностей музыкально-выразительных и 

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

обучающиеся почувствовали, что в каждом из них есть не только «внутренний слух», но 

«внутреннее зрение».  

Развитие внутреннего слуха и внутреннего зрения – основа развития творческого 

воображения, которое человеку необходимо не только в искусстве, но и в любой области, в какой 

бы он ни работал. Особое значение приобретает развитие интонационного слуха, без которого 

невозможно понимание музыки.  

В процессе обучения происходит формирование у детей умения воспринимать и 

исполнять музыку.  

Показ-исполнение песни.  

Разбор произведения. Разучивание, усвоение мелодии, закрепление музыкального 

материала с сопровождением и без него, раздельно по партиям и всем вместе. В благоприятных 

условиях певческого воспитания дети прекрасно воспринимают и исполняют классику, народные 

песни, песни современных композиторов. 

Народное творчество как основополагающее звено любой культуры – особая тема беседы 

и часть репертуарной программы. Механизм создания народной песни, условия ее 

существования, особая манера исполнения – все это должно быть известно молодому певцу. 

Репертуар обеспечивает полноценное музыкальное развитие каждого, повышает музыкальную 

культуру детей, способствует их нравственному и эстетическому воспитанию, формирует их 

вкусы, взгляды, повышает ответственность перед коллективом. Произведения, различные по 

характеру и степени трудности, подбираются с учетом возрастных особенностей поющих. 

Методика разучивания песен. 

Методика разучивания вокального произведения состоит из четырех этапов – слушания 

песни, ее разбора с детьми, разучивания слов и мелодии и художественной отработки звучания 

каждого из её куплетов. 

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

знакомы ли уже детям какие-либо произведения авторов. Затем обучающиеся слушают 

музыкальное произведение, определяют его содержание и характер, а также отмечают некоторые 

ей свойственные особенности. 

Теоретико-аналитическая работа. 

Беседа о гигиене певческого голоса является важнейшей, так как незнание голосового 

аппарата, элементарных правил пользования голосом ведет к печальным результатам. 

Желательно, чтобы в области вокального пения обучающиеся приобрели знания об особенностях 

звучания своих изменившихся голосов, вызванных мутацией, приучались «нейтрализовать» 

некоторые негативные свойства «поведения» голоса в мутационный период. 

Рекомендации при простудных заболеваниях: как беречь голосовой аппарат от 

заболеваний 

– Во время болезни пить как можно больше теплого питья. 

– Есть манную кашу на чистом молоке со сливочным маслом. 

– Делать компрессы на горло:  

а) из смеси водки с растительным маслом;  

б) из медовой лепешки (мед с мукой). 

– Полоскать раствором соли, соды и йода. 

– Для дезинфекции полоскать раствором ромашки и шалфея. 

– Обязательно по назначению врача пить отхаркивающие сиропы. 

–При сильном простудном кашле хорошо делать картофельные, масляные и  

эвкалиптовые ингаляции. 

– Сделать раствор редьки с медом (почистить большую редьку, вырезать середину,  

положить пару ложек меда и дать настояться до получения жидкости внутри). 

– Очень хорошо настоять в молоке инжир и выпить. 

– Самое главное – закрыть рот и МОЛЧАТЬ! Будьте здоровы! 
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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.  Концертно-

исполнительская деятельность организована на основе индивидуальных особенностей 

обучающихся, их потребностей, при сохранении свободы выбора музыкального произведения. В 

основе репертуара воспитанников план воспитательной работы школы, городских мероприятий.                                                                                     

План концертной деятельности составляется на год с учетом традиционных праздников, 

важнейших событий текущего года в соответствии со специфическими особенностями школы. 

Без помощи педагога дети выступают с разученным репертуаром на своих классных праздниках, 

родительских собраниях. 

Отчетный концерт – это финальный результат работы за учебный год. Обязательно 

выступают все дети, исполняется все лучшее, что накоплено за год. Основная задача педагога – 

воспитать необходимые для исполнения качества в процессе концертной деятельности, 

заинтересовать, увлечь детей коллективным творчеством.  

Репетиции проводятся перед выступлениями в плановом порядке. Это работа над 

ритмическим, динамическим, тембровым ансамблям и, отшлифовывается исполнительский план 

каждого сочинения. 

Поведение певца до выхода на сцену и во время концерта. 

• Настраивайте себя на концерт задолго до выхода на сцену, ещё дома, собирая ноты, 

готовя костюм и реквизит. 

• Старайтесь делать все, получая удовольствие: от надетого вами платья или костюма, 

подбора грима и предвкушения чуда, которое называется «сцена». 

• Оденьтесь, сделайте последние штрихи, выпрямитесь, разверните плечи, чтобы 

нормально дышать и красиво выглядеть, что немаловажно, улыбнитесь и вперед. 

• Состояние перед выходом на сцену сравнивается с поведением скаковой лошади перед 

стартом. Это состояние возвышенного возбуждения и нетерпения быстрейшего выхода на сцену. 

Несите себя ровно, с достоинством, с высоко поднятой головой. 

• Вот вы на сцене и перед вами сотни зрителей. Не начинайте выступление сразу, 

старайтесь даже при самом страшном волнении сохранять внешнее спокойствие. 

• Если сильное сердцебиение, и дыхание не восстанавливается, сохнет во рту, 

рекомендуют раза три медленно вздохнуть и выдохнуть, тихонечко покусать кончик языка – это 

вас успокоит и увлажнит полость вашего рта. 

• Стройте программу вашего концерта по нарастающей, перемежая сильные тяжелые 

произведения более легкими, чтобы связки и весь организм успевал немного отдохнуть. 

• Ведите себя в паузах между произведениями интеллигентно и с достоинством, не 

забывая при этом про улыбку. 

• Не кланяйтесь в низком реверансе – это признак дурного тона. Также не рассылайте 

бесконечные воздушные поцелуи. 

• Во время пения не смотрите в пол, глаза при пении очень важны, они выражают 

эмоциональное состояние каждого произведения. 

• Не переминайтесь с ноги на ногу, найдите положение, удобное для вашего тела. Не 

рекомендуется стоять во время пения фронтально к публике, лучше развернуть торс в 

полуобороте, выдвинув одну ногу вперед. 

• Не машите чрезмерно руками – это говорит о нервозности и непрофессионализме, но и 

не зажимайте руки, прижав их к себе, так как при пении живет весь организм. В зависимости от 

образа руки могут быть нежными, страстными и даже страшно скрюченными, но это только в 

том случае, если этого требует образ. 
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• 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 1 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста.  

Физиологическое развитие ребенка. 

Прежде всего, нельзя забывать о том, что ребенок интенсивно растет. Растут и созревают 

его мозг и нервная система, их функциональные особенности еще не сложились и их 

возможности пока ограничены. 

Бернштейн Н.А.: дети 3-7 лет подвижны и грациозны, у них хорошо развиты способность 

к передвижениям и к выразительным движениям. Однако все это двигательное богатство 

возможно лишь при свободных движениях в ущерб точности. Стоит заставить ребенка 

производить точные движения, как у него сразу же наступает утомление. Неспособность к 

точности движений обусловлена недоразвитием корковых структур. Кажущаяся двигательная 

неутомимость ребенка связана с тем, что он не производит продуктивных рабочих движений. 

В этом возрасте происходит быстрый рост и физической развитие ребенка, развитие 

координации движений, крупной и мелкой моторики руки. Ребенок начинает все лучше 

обращаться с карандашами, пластилином, ножницами, движения его становятся все более 

четкими, точными и аккуратными.  К концу дошкольного возраста рука ребенка практически 

готова к обучению письму. 

У дошкольников сложно провести границу между физическим, моторным и 

перцептивным развитием, с одной стороны, и когнитивным – с другой. Все, что ребенок делает 

в течение первых лет своей жизни становится основой не только для формирования 

последующих двигательных навыков, но и для когнитивного, социального и эмоционального 

развития. К примеру, когда дошкольник идет по бревну, он, с одной стороны, учится тому, как 

нужно сохранять равновесие, а с другой – усваивает когнитивное понятие узости и 

эмоциональное понятие уверенности. 

Ведущая деятельность. 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью становится сюжетно-ролевая игра 

ребенка, которая имеет важное значение для его психического развития. Основным мотивом 

деятельности ребенка является желание войти в жизнь взрослых, пользоваться их предметами, 

открыть мир человеческих взаимоотношений, действовать как взрослый. Однако ребенок еще 

мал и не может самостоятельно жить во взрослом мире и поэтому, единственная возможность 

осуществить свое стремление – это игра. Ребенок начинает все точнее понимать социальные роли 

и связывающие их отношения, соотносит свою позицию и позицию взрослого; на основе этого у 

него возникает новый социальный мотив – знаться общественно значимой и общественно 

оцененной деятельностью. 

Другое важное значение сюжетно-ролевой игры для развития ребенка заключается в 

преодолении ребенок «познавательного эгоцентризма», когда он не способен ограничивать свою 

точку зрения от чужой, что приводит к господству только своего мнения. В процессе игры, 

принимая на себя игровые роли, ребенок научается соотносить различные точки зрения, вставать 

на позицию другого, усваивать моральные и нравственные нормы. Именно в дошкольном 

возрасте происходит первоначальное формирование этических инстанций и моральных чувств 

ребенка, когда он начинает усваивать основные правила взаимоотношений между людьми и уже 

может оценить свои поступки как хорошие, так и плохие. К середине дошкольного возраста на 

первый план уже выходят моральные поступки исходя из интересов другого человека, а не своих 

собственных, проявлять чувства симпатии, помощи, заботливости. Большую роль в 

формировании моральных чувств ребенка играет взрослый, который является образцом для 

подражания, прямо и косвенно влияет на личностное развитие ребенка.  

В процессе игр с правилами происходит развитие произвольного поведения ребенка. 

Формирование произвольного поведения связанно с постепенным подчинением своих поступков 

тому образцу, которым являются для ребенка поведение и оценка взрослого. В связи с этим к 

концу дошкольного возраста у ребенка появляется способность управлять собой, своим 
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поведением и поступками, дальнейшее развитие произвольности происходит в младшем 

школьном возрасте при переходе ребенка к систематическому обучению в школе.  

Развитие продуктивных видов деятельности. 

В дошкольном возрасте происходит развитие продуктивных видов деятельности, таких 

как рисование, лепка, конструирование; закладываются основы трудовой деятельности: 

самообслуживание, помощь дома, в детском саду. Дошкольное детство – это возраст, в котором 

появляются начальные формы учебной деятельности, когда ребенок уже может обучаться с 

помощью взрослого, но только когда обучения ведется соответственно уровню его психического 

развития и с учетом ведущей деятельности ребенка.  

Речь. 

От 3-х лет ребенок овладевает склонениями, спряжениями глаголов. В этот период 

формируется регулятивная функция речи, т.е. использование речи для регулирования 

собственного поведения. 

Мышление. 

Одновременно с развитием речи интенсивно развивается мышление ребенка. 

Формируется наглядно-образное мышление, когда осуществление какого-либо действия может 

происходить без участия практических действий, только в плане представлений, оперируя только 

образами. В начале образное мышление ребенка еще связано с конкретными предметами и их 

свойствами, однако, уже появляется возможность выйти за пределы непосредственно 

воспринимаемого. Ребенок младшего дошкольного возраста решает задачи с помощью внешних 

ориентировочных действий, т.е. находит решение методом проб и ошибок, тогда как в среднем 

дошкольном возрасте он уже после ознакомлении с несколькими вариантами решения способен 

решить задачу в уме, без предметных действий. Мышление уже не связано только с 

практическими предметными действиями и непосредственным восприятием, становится 

наглядно-образным. Наглядно-образное мышление – одно из основных новообразований 

дошкольного возраста, здесь оно формируется и развивается. Развитие наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления происходит в тесной связи с формированием логического 

мышления, основы которого закладываются в дошкольном возрасте. В старшем дошкольном 

возрасте у ребенка уже возможно логическое построение рассуждения в том случае, когда речь 

идет о знакомой ситуации. Однако познание действительности, ее существенных связей и 

зависимостей происходит главным образом на основе наглядно-образного мышления – основной 

формы мышления в этом возрасте. Чем чаще и полнее использованы возможности этого 

возрастного периода, чем лучше происходит переход к более сложным формам мышления, в том 

числе логическому, понятийному. 

Общение. 

Все развитие ребенка обусловлено общением с близкими взрослыми. Посредством 

общения взрослые (прежде всего родители) оказывают влияние на ребенка. Общение ребенка со 

взрослым оказывает влияние на саму сферу общения, овладение ребенком речью, на развитие 

личности и самосознания детей, на формирование дружеских привязанностей среди сверстников. 

Общение ребенка со взрослыми имеет принципиальную особенность, отличающую его от 

общения детей друг с другом. В диаде ребенок-взрослый ведущая, доминирующая роль 

принадлежит взрослому.  Именно слова и поступки взрослого определяют характер и дальнейшее 

развитие его взаимодействия с ребенком, и именно ошибки взрослого, как правило, являются 

причинами возникающих между ребенком и взрослым конфликтов.  

Развитие двигательных навыков. 

В дошкольные года дети совершенствуют свои двигательные навыки и качества. 

Наиболее заметные изменения в этот период затрагивают грубую моторику – способность 

совершать движения большой амплитуды, к которым относятся бег, прыжки, бросание 

предметов. Развитие тонкой моторики – способность совершать точные движения малой 

амплитуды, такие как письмо, пользование вилкой и ложкой – происходит медленнее. 

Проблемы развития и обучения в практической работе с дошкольниками. 
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Исследования последних лет показали, что маленький ребенок очень пластичен и легко 

обучаем, он может освоить значительно больше, чем считалось прежде, что открывает новые 

перспективы существенного обогащения познавательного содержания дошкольной программы 

обучения и воспитания. Однако возможности ребенка не беспредельны, они ограничены 

возрастными психологическими особенностями. 

Развивающее обучение. 

Применительно к дошкольникам правильнее говорить о развивающих занятиях или 

работе, поскольку учение не является основным видом деятельности ребенка – дошкольникам, 

несмотря на все попытки раннего обучения. Однако, понимая обучение в самом широком смысле 

как ознакомление ребенка с окружающим миром во всей его полноте и взаимосвязях, можно 

использовать и понятие «развивающее обучение», ибо маленького ребенка развивает любое 

новое знание или новый опыт. 

Развивающие занятия отнюдь не тождественны традиционным учебным занятиям, в ходе 

которых ребенок овладевает какими-то новыми знаниями или умениями. Смысл развивающих 

занятий в том, чтобы продвинуть психическое развитие ребенка, совершенствуя его восприятие, 

внимание, память, мышление, речь, двигательную сферу, произвольное поведение, т.е. те 

психические функции и личностные качества, которые лежат в основе успешного освоения 

ребенком в будущем собственно учебной программы. 

Основной формой организации и проведения развивающих занятий с детьми 

дошкольного возраста является игра, ведущий в этом возрасте вид деятельности, создающий 

наиболее благоприятные условия для психического и личностного развития ребенка. Поскольку 

в ситуации игры ребенку понятна необходимость приобретения новых знаний и способов 

действия, он сам стремится научиться тому, чего еще не умеет. Развивающая игра – это не любые 

действия с дидактическим материалом и не игровой прием на обязательном учебном занятии. 

Это специфическая, полноценная и достаточно содержательная для детей деятельность, 

имеющая свои побудительные мотивы и способы действия.   

Младший школьник и младший класс. 

7 – 10 лет. 

Потребности. Ведущая потребность – быть школьником. Она складывается из 

стремления соответствовать внешне, поведением роли школьника, из желания быть успешным в 

учебной работе, из ориентации на признание этой «школьности» сначала учителем, а позже 

(второй – третий класс) и сверстниками, из хотения быть вместе с одноклассниками. 

Образ себя отражает осуществленность – неосуществленность этих стремлений. 

Типичные доминанты восприятия себя младшеклассниками как школьников, как «уже 

взрослых», как успешных – неуспешных, умеющих – неумеющих в учении и в общении. Еще 

одни штрих – социально-педагогическая самокатегоризация Я – второклассник Я – «бэшник», а 

не «ашник»… 

Эти черты образа Я отражает мир школьных реалий. Но в личностном развитии младшего 

школьника существует мощная сила, дополняющая, а то и конкурирующая с миром реалий – мир 

воображения, мир образов фантастического Я («Я как принцесса», «как герой – черепашка 

Ниндзя», «как зверушка» и т.д.). 

Деятельность. Интенсивное формирование познавательной деятельности (для 

большинства) как переход от феномена «почемучек» к освоению, как ценности, умений учения 

(начиная с базовых умений читать, считать, писать). 

Развитие коммуникативной, общенческой деятельности как построенного по правилам 

взаимодействия с учителем, так и учебно-делового общения с одноклассниками.  

Неучебное общение же формируется медленнее, стихийно, не являясь чаще всего 

предметом специальной педагогической заботы. 

Привлекательны совместная познавательная и игровая (как ролевая, так и «подвижная») 

деятельность. 
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Содержание межличностного общения – инструментально – событийно – ситуативное. 

Разговоры, как правило, о том, что делаем, о том, что происходит сейчас, сегодня; гораздо реже 

«о вчера и завтра». Взаимоотношения в классе дифференцированы относительно несложно и 

находятся под сильным влиянием оценок учителя. Типичные группы общения – 2-3 человека (это 

неверно для игровых и организационных ситуаций). 

Основные ожидаемые роли учителя – судья и защитник. 

Потенциалы личностного развития: рефлексия в учении (путь формирования учения 

как осознанной, осмысленной учебной деятельности); социальная рефлексия как первый этап 

осознанного отношения к общению к совместной деятельности; укрепление чувства успешности. 

Психологические особенности младшего школьного возраста. 

Физиологические особенности. 

В этом возрасте происходят существенные изменения во всех органах и тканях тела. Так, 

формируются все изгибы позвоночника – шейный, грудной и поясничный. Однако окостенение 

скелета еще не заканчивается, отсюда – его большая гибкость и подвижность, открывающие 

значительные возможности для правильного физического воспитания и занятий многими видами 

спорта. 

У младших школьников энергично крепнут мышцы и связки, растет их объем, 

увеличивается общая мышечная сила. Крупные мышцы развиваются раньше мелких. Поэтому 

дети более способны к сравнительно сильным и размашистым движениям, но им сложнее 

выполнять мелкие движения, требующие точности. Окостенение фаланг рук заканчивается к 

девяти – одиннадцати годам, а запястья – к десяти – двенадцати. У него скоро утомляются кисти 

руки.  

У младших школьников интенсивно растет и хорошо снабжается кровью мышцы сердца, 

поэтому оно сравнительно выносливо.  

Изменяется взаимоотношение процессов возбуждения и торможения. Торможение (основа 

сдерживания, самоконтроля) становится более заметным, чем у дошкольников. Однако 

склонность к возбуждению еще очень велика, отсюда – непоседливость младших школьников.  

Развитие психики младших школьников происходит главным образом на основе ведущей 

для них деятельности учения. Включаясь в учебную работу, дети постепенно подчиняются ее 

требованиям, а выполнение этих требований предполагает появление новых качеств психики, 

отсутствующих у дошкольников. Новые качества возникают и развиваются у младших 

школьников по мере формирования учебной деятельности.  

Управление своим поведением на основе задаваемых образцов способствует развитию у 

детей произвольности как особого качества психических процессов. Она проявляется в умении 

сознательно ставить цели действия и преднамеренно искать, и находить средства достижения и 

преодоления трудности и препятствия.  

Необходимость контроля и самоконтроля в учебной деятельности, а также ряд других ее 

особенностей создают благоприятные условия для формирования у младших школьников 

способности к планированию и выполнению действия про себя, во внутреннем плане. 

Одно из важных требований учебной деятельности состоит в том, что дети должны 

развернуто обосновывать справедливость своих высказываний и действий. Многие приемы 

такого обоснования указывает педагог. Необходимость различать образцы рассуждения и 

самостоятельные попытки их строить предполагают формирование у младших школьников 

умения как бы со стороны рассматривать и оценивать собственные мысля и действия. Это умение 

лежит в основе рефлексии как важного качества, позволяющего разумно и объективно 

анализировать свои суждения и поступки с точки зрения их соответствия замыслу и условиям 

деятельности. 

Усвоение моральных норм и правил поведения. 

Моральное воспитание ребенка начинается задолго до школы.  Но только в школе он 

воспринимается с такой четкой и развернутой системой моральных требований, соблюдение 

которых контролируется постоянно и целенаправленно. Младшим школьникам указывают 
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весьма широкий свод норм и правил поведения, которыми они должны руководствоваться во 

взаимоотношениях с учителем и взрослыми в разных ситуациях, при общении с товарищами на 

уроках и переменах и т.д.  

Появляется самый опасный враг нормального становления моральной сферы ребенка – 

представление о том, будто нормы и правила поведения имеют формальный характер и должны 

выполняться не из-за их внутренней необходимости, а под влиянием тех или иных внешних 

обстоятельств, в том числе боязни наказания. 

Эмоции и их развитие. 

Усвоение новых норм и правил поведения существенно меняет особенности эмоций 

младших школьников. Как правило, у многих это происходит без отрицательных переживаний и 

положительно воспринимается самими детьми. 

Как и другие психические процессы, в условиях учебной деятельности изменяется общий 

характер эмоций детей. Учебная деятельность связана с системой строгих требований к 

совместным действиям, с сознательной дисциплиной, с произвольным вниманием и памятью. На 

протяжении младшего школьного возраста наблюдается усиление сдержанности и осознанности 

в проявлениях эмоций, повышение устойчивости эмоциональных состояний. Младшие 

школьники уже умеют управлять своими настроениями, а иногда даже маскировать их. Они 

более уравновешены, чем дошкольники, им присуще длительное, устойчивое радостное и бодрое 

настроение. 

Младший подросток и подростковый класс. 

10 – 14 лет. 

Потребности. Главная, выходящая понемножку на первый план, потребность быть, 

казаться взрослым. Быть взрослым имеет, конечно, свой возрастной облик. Если для младшего 

школьника быть взрослым – быть школьником, то для младшего подростка образ меняется, 

отождествляясь с самостоятельностью («я не маленький!»), независимостью от взрослых в 

общении, в самостоятельной реализации своих интересов. 

Образ Я. Сфера развития (и деформацией в развитии) образа Я – восприятие себя как 

ценного, любимого для товарищей, для родителей. И если в товарищеской сфере идет 

интенсивное становление соответствующих представлений, то в родительской, иногда и в 

учительской сферах, скорее, ожидание подкрепления, сложившегося самовосприятия. 

На грани фантастического и реального Я происходит также примечательные события – 

соотнесения себя и перенос на свое фантастическое Я героических, романтических эталонов, 

соответствующих социокультурным образцам, в частности идеалам мужественности и 

женственности. 

Деятельность. Начало интенсивной дифференциации значимой деятельности – от учения 

и общественных деяний до бродяжничества и мелких антисоциальных свершений. Внутренний 

критерий дифференциации – поиск деятельности, где Я успешен, а если не успешен, то 

свободнее, а значит и самостоятелен.  

Привлекательны разнообразие и эмоциональность в совместной деятельности, создающей 

возможность в самоутверждения, признания в глазах сверстников и групповой идентификации 

(«Мы 5 «Б» - не такие, как «А»!»). 

В сфере группового общения – обострение разделения групп общения по признаку пола; 

продолжение центрации содержания общения на событийности, действиях (теперь и совместной 

деятельности); расширение временного масштаба, втянутого в общение; размягчение заданной 

школьными правилами нормативности; развитие мотивации общения от «быть вместе» до 

стремления к признанию в группе. 

Ожидания от учителя, воспитателя справедливости, умения удивить тем, что ценится в 

данном возрасте, организации интересной деятельности. 

Потенциалы личностного развития: развитие социальности и индивидуальности 

подростка. 
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Социальность в качестве умения товарищеского общения, потребности и умения 

демократически организовывать совместную деятельность. 

Индивидуальность: развитие интереса к своему Я как субъекту деятельности и общения, 

развитие рефлексии по поводу своей спешности и особенности в общении и деятельности.  

 Период с 10 до 14 лет – это период отрочества, завершение детства и начало длительного 

периода перехода к взрослости. Понятие отрочества объединяет предподростковый, младший 

подростковый и средний подростковый возраст.  

 Он характеризуется интенсивным процессом психического и личностного развития, 

физического созревания организма подростка. Происходящие с ним перемены осознаются и 

переживаются ребенком, у него формируется новое представление о себе, укрепляется 

самооценка. Существенное влияние на развитие оказывает полноценное общение подростка со 

сверстниками. В свою очередь, благополучные отношения со взрослыми в школе, вне школы и 

семье, основывающиеся на понимании подростка и принятие его, является важной предпосылкой 

его психического и личностного здоровья в настоящем и будущем. 

 Особенности развития воли. 

 Слабость воли – неорганизованность, действие по наиболее сильному мотиву, 

сравнительно легкий отказ от достижения поставленной цели вопреки ее объективной 

значимости – все это входит в портрет «типичного подростка». Стремление «стать более волевым 

человеком» - в этом возрасте скорее значимый мотив, он не подкреплен подлинным желанием (и 

реальной необходимостью) измениться.  

 Развивать волевое поведение подростка нужно, используя эмоционально 

привлекательные цели, обогащая интересы, увлечения подростка, поддерживая и укрепляя 

возникающие у него намерения. Полезно научить подростка ставить промежуточные цели, 

разбивать намерения на ряд конкретных, достаточно мелких этапов и вознаграждать себя за 

преодоление каждого из них.  

Функциональные возможности и состояния. 

10 – 12 лет период повышенной активности, значительного роста энергии, но этот период 

также и повышенной утомляемости, некоторого снижения работоспособности. В этот период 

повышается количество обид, ссор между детьми. Дети проявляют повышенную вспыльчивость, 

обидчивость, и прежде всего на взрослых. Их поведение нередко характеризуется 

демонстративностью.  

13 – 14 лет – отмечается своеобразным чередованием всплесков активности и ее 

снижением, вплоть до полного изнеможения. Усталость наступает быстро и как бы внезапно. С 

повышенной утомляемостью связано явление специфической «подростковой лени»: подросток 

все время хочет лежать, не может стоять прямо, постоянно стремиться на что-то опереться. 

Причина этого в усиленном росте, требующем много сил и снижающем выносливость. 

Происходящие в моторной сфере изменения (новое соотношение роста мышц и 

мышечной силы, изменения пропорций тела) приводят к временным нарушениям координации 

крупных и мелких движений. Происходит перестройка тонкой моторики, расбалансировка 

старой схемы «глаз - рука» и ее построение на новом уровне. 

Подростковый возраст – период, когда многие функции активно формируются и 

развиваются, отсюда и наиболее благоприятное время для овладения многими сложными 

движениями, сложной координацией. Если в период специфической неловкости и нарушения 

координации движения не заниматься развитием моторики, то в дальнейшем это не 

компенсируется, или компенсируется с большим трудом.  

Развитие интересов. 

Возраст 10 и особенно 11 – 12 лет характеризуется как период резкого возрастания 

познавательной активности и любознательности, сенситивности для возникновения 

познавательных интересов.  

Необходимо обратить внимание на определенную поверхностность, разбросанность этих 

проявлений любознательности и не связывать их со школьной программой. Любознательность в 
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этом возрасте – это еще не собственно интересы, а создание некоторой основы, которая может 

позволить в дальнейшем найти область подлинных, имеющих личностный смысл, интересов.  

В значительной части случаев подростковые интересы там, где интерес его друзей. С этим 

связана и характерная для подростков «мода на интересы», когда какое-либо увлечение 

охватывает всю компанию детей, класс...Нередки случаи, когда подобная мода перерастает в 

подлинное, устойчивое увлечение человека. 

Отдельно следует сказать о музыкальных пристрастиях подростков. Именно в это время 

у них возникает интерес к различным ансамблям, исполнителям, группам. Интерес к 

определенным стилям связан с особенностями эмоциональной жизни подростков, с 

потребностью в эмоциональном насыщении, в соответственном эмоциональном резонансе.  

Нередко интересы подростка быстро гаснут потому, что в увлекающей его области он 

испытывает вполне закономерную для его деятельности в новой сфере, неуверенность в себе, 

сталкиваясь с первым неуспехом (или недостаточным успехом), быстро разочаровывается в этой 

сфере или в самом себе. Поддерживая подростка, укрепляя его самооценку, обучение его анализу 

причин неудачи – является значительным фактором развития интересов. 

Ведущей деятельностью подростка является общение. Одной из центральных 

потребностей подростка является потребность в общении. В этот период наиболее значимо 

групповое общение, общение в компании ровесников, «пик» которого приходится на 13 – 14 лет.  

Старший подросток и подростковый класс. 

14 – 16 лет. 

Потребности. Быть взрослым – как освоение внешнего рисунка « взрослой деятельности, 

поведения, общения, знаковых форм взрослости. Причем взрослые для подростка – это не весь 

мир старших, а ближайшие старшие: юные и молодые! Стремление к самоутверждению себя в 

роли взрослого, в том числе через демонстративное участие в субкультурных юношеских 

группах. 

Образ Я – противоречивый и неустойчивый, сочетание детского Я и становящегося 

взрослого Я. Противоречиво все: представление и отношение к своему изменяющемуся 

физическому облику; описание и отношение к своему характеру, способностям; оценка себя как 

субъекта общения (в том числе межполового) и субъекта деятельности. 

Освоение деятельности: нарастание избирательности, индивидуализации в выборе и 

освоения вида деятельности. Осознанное стремление к деятельности, создающей шансы на 

самоутверждение и возможность самореализации.  

Совместная деятельность привлекательна, если она сочетается с широким групповым 

общением и обособлением в формах, как помогающих идентифицироваться с ближней 

взрослостью – юностью, так и противостоящих «дальней» взрослости. 

Общение. Развитие общения на основе взросло-юношеских эталонов экспрессивной 

(выражающей чувства, отношения) и инструментальной (связанной с действиями, предметной 

деятельностью) его сторон. Экспрессивная преобладает у девушек, инструментальная – у 

мальчиков. Развитие взаимодействия, взаимодополнения этих сторон общения. Стремление к 

общим, групповым переживаниям. Появление, как правило, на деятельностной основе, 

смешанных приятельских групп.  

Ожидания от учителя, воспитателя. Относительно организации деятельности – 

ожидание позиции «советчика», промежуточной между младшеподростковой – «организатора» 

и юношеской – «консультанта». 

Нарастающая потребность в признании со стороны воспитателя (если он значим, 

референтен) достижений и подтверждения своей, подростковой, взрослости.  

Оценка воспитателя с точки зрения эталонов привлекательности, женственности, 

мужественности. 

Потенциалы развития. Побуждения к открытию себя как личности и индивидуальности. 

Опыт социально значимой групповой деятельности с возможностями группового и личного 
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самоутверждения. Освоение взрослых форм личного и группового общения. Символизация 

перехода от детскости к взрослости, от подросткового возраста к юности.  

Психологические проблемы отрочества. 

Биологическое отрочество относится к предпубертатному и пубертатному периоду, хотя 

и не совпадает с ним полностью.  Предпубертатный период охватывает возраст от 7 до 11 – 13 

лет, а пубертатный от 11 до 16 лет у девушек и от 13 до 17 – 18 у юношей, но может и выходить 

за указанные возрастные пределы. 

Пубертатный период – время ускорения физического развития и полового созревания, 

характеризующееся важными изменениями в организме подростка, в том числе появлением 

вторичных половых признаков. Развивается костная система, наблюдается изменения состава 

крови и кровяного давления. Происходят различные структурные и функциональные изменения 

мозговой активности. Особенностями этого периода являются интенсивность и неравномерность 

развития и роста организма – «пубертатный скачок», что определяет неравномерность и 

значительную индивидуальную вариативность темпов развития.  

Бурный рост, созревание организма, происходящие психологические изменения – все это 

отражается на функциональных состояниях подростка. 11 – 12 лет – период повышенной 

активности, значительного роста энергии. Но это период и повышенной утомляемости, 

некоторого снижения работоспособности. Часто за двигательным беспокойством, повышенной 

возбудимостью подростков скрывается именно быстрое и резкое наступление утомляемости, 

которое сам школьник в силу недостаточной зрелости еще не может не только 

проконтролировать, но и понять. Несмотря на значительные индивидуальные различия между 

детьми, в целом можно сказать, что в это время увеличивается количество обид,  ссор между 

детьми, а так же между детьми и взрослыми. Дети в это время часто проявляют повышенную 

вспыльчивость, обидчивость, прежде всего по отношению к взрослому. Их поведение нередко 

характеризуется демонстративностью.  

Психологические особенности юношеского возраста. 

В возрастной психологии юность обычно определяется как стадия развития, 

начинающаяся с полового созревания и заканчивающаяся с наступлением взрослости. Ранняя 

юность – период завершения физического развития человека. Рост тела в длину по сравнению с 

подростковым возрастом замедляется. Полного роста девушки достигают в среднем между 16 и 

17, юноши между 17 и 18 годами. Увеличивается вес, причем мальчики наверстывают недавнее 

отставание от девочек. Очень быстро растет мускульная сила: 16-летний мальчик почти в двое 

превосходит в этом отношении 12-летненго. Примерно через год после окончания роста человек 

достигает нормальной взрослой мускульной силы. Очень многое зависит от правильного режима 

питания и занятий физкультурой. В некоторых видах спорта ранняя юность – период 

максимальных достижений.  

Многие в этом возрасте уже начинают трудовую деятельность, все думаю о выборе 

профессии и т.д. Но на ряду с элементами взрослого статуса юноше еще сохраняет черты 

зависимости, сближающего его положение с положением ребенка. Материально старшеклассник 

еще находится на иждивении родителей. В школе ему, с одной стороны, то и дело напоминают, 

что он взрослый, старший, а с другой – постоянно требую от него послушания. Это наблюдается 

и вне школы, где зачастую не только 16-летних, но и 20-летних не считают взрослыми. 

Неопределенность положения и предъявляемых к нему требований по-своему преломляются в 

юношеской психологии. Важнейшие задачи юношеского возраста – выбор профессии, 

подготовка к труду и общественно-политической деятельности и подготовка к вступлению в брак 

и созданию собственной семьи.  

Юность – завершающий этап созревания и формирования личности. Большие изменения 

в собственном организме и внешности, связанные с половым созреванием, известная 

неопределенность положения (уже не ребенок, но и не взрослый), усложнение 

жизнедеятельности и расширение круга лиц, с которыми личность должна сообразовывать свое 

поведение, - все это, вместе взятое, резко активизирует в юношеском возрасте ценностно-
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ориентационную деятельность. Идет ли речь о познании собственных качеств, усвоении новых 

знаний, об отношениях со старшими или сверстниками – юноша особенно озабочен их оценкой 

и стремится строить свое поведение на основе выработанных или усвоенных критериев и норм. 

Взаимоотношения между мальчиками и девочками, ограниченные и стесненные в 

подростковом возрасте, в ранней юности заметно активизируются. Расширяется сфера 

товарищеских отношений; на ряду с однополыми компаниями все чаще появляются смешанные 

группы. Усиливается, особенно у девочек, потребность в смешанной дружбе. На ряду с наивной 

детской влюбленностью (взгляды, записки, объяснения, иногда поцелую), которая достаточна 

часта в 5-7 классах, у 15-16 летних подростков появляются первые серьезные увлечения, 

настоятельная потребность в любви и глубоком чувстве. 

Половое созревание придает сильную, хотя и не всегда осознаваемую, сексуальную 

окраску всем юношеским переживаниям и интересам. Дело отнюдь не в «физиологических 

потребностях» самих по себе. Зрелая половая любовь представляет собой гармоническое 

единство чувственного влечения и потребности в глубоком личностном общении и слиянии с 

любимым человеком. Но эти два влечения созревают не одновременно. Хотя девушки раньше 

созревают физиологически, у них на первых порах потребность в нежности, ласки, 

эмоциональном тепле выражена сильнее, чем в физической близости. У мальчиков, на оборот, в 

большинстве случаев раньше появляются чувственно-эротические влечения. Что же касается 

потребности в духовной интимности, то она возникает у юношей несколько позже, чем у 

девушек, и направляется сначала на друга собственного пола, с которым юношу связывает 

общность жизненных переживаний. Отсюда известная раздвоенность юношеского сознания. С 

одной стороны, оно полно своеобразного эротизма; сексуальной фантазии иногда 

персонифицируется в воображаемом или реальном образе, который воспринимается 

исключительно как сексуальный объект, лишенный других человеческих качеств. С другой 

стороны, юноше свойственно очень робкое и целомудренное отношение к девушке, вызывающей 

у него нежные чувства. 
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Приложение 2 

Учебный план на 2021-2022 уч. год 

 

I этап «Начальный» (Младшая группа, 1 год обучения) 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Часы 

Общее 

кол-во 
Теория 

Практ

ика 

1 Вокально-хоровая работа 60 10 50 

2 Эстрадный вокал 60 10 50 

3 Концертно-исполнительская деятельность 4 - 4 

 ИТОГО: 124 20 104 

II этап  

№ 

п/п 
Тема занятий 

Часы 

Общее 

кол-во 
Теория 

Практ

ика 

1 Вокально-хоровая работа 60 10 50 

2 Эстрадный вокал 60 10 50 

3 Концертно-исполнительская деятельность 4 - 4 

 ИТОГО: 124 20 104 

     

III этап « 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Часы 

Общее 

кол-во 
Теория 

Практ

ика 

1 Вокально-хоровая работа 60 10 50 

2 Эстрадный вокал 60 10 50 

3 Концертно-исполнительская деятельность 4 - 4 

 ИТОГО: 124 20 104 

     

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Часы 

Общее 

кол-во 
Теория 

Практ

ика 

1 Работа с солистами 116 28 88 

2 Концертно-исполнительская деятельность 8 - 8 

 ИТОГО: 124 28 96 

     

 

  



Приложение 3 

Учебно-тематический план и содержание программы на 2021-2022 у.г. 

 

№ Разделы, название темы Содержание тем 

Количество часов Форма 

проведения 

занятий 

Формы 

контроля 
всего теория практика 

I. Пение как вид музыкальной деятельности.      

1 
Понятие о сольном и 

ансамблевом пении. 

Пение как вид музыкально-

исполнительской деятельности. Общее 

понятие о солистах, вокальных 

ансамблях (дуэте, трио, квартете, 

квинтете, секстете, 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 1 - 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

дистанционно 

Наблюдение 

2 
Диагностика. Прослушивание 

детских голосов. 

Предварительное ознакомление с 

голосовыми и музыкальными данными 

учеников. Объяснение целей и задач 

вокальной студии. Строение 

голосового аппарата, техника 

безопасности, включающая в себя 

профилактику перегрузки и 

заболевания голосовых связок. 

2 - 2 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

Наблюдение 
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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 1 - 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

дистанционно 

Наблюдение 

4 
Правила охраны детского 

голоса. 

Характеристика детских голосов и 

возрастные особенности состояния 

голосового аппарата. Мутация голоса. 

Предмутационный, мутационный и 

постмутационный периоды развития 

голоса у девочек и мальчиков. 

Нарушения правил охраны детского 

голоса: форсированное пение; 

несоблюдение возрастного диапазона и 

завышенный вокальный репертуар; 

неправильная техника пения 

(использование приёмов, недоступных 

по физиологическим возможностям 

детям определённого возраста), 

большая продолжительность занятий, 

ускоренные сроки разучивания новых 

произведений, пение в неподходящих 

помещениях. 

2 2 - 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

дистанционно 

Наблюдение 
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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. 

4 1 3 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

дистанционно 

Наблюдение 

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». 

4 1 3 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

дистанционно 

Наблюдение 

II. Формирование детского голоса.      

1 Звукообразование. 

Образование голоса в гортани; атака 

звука (твёрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей 

струи воздуха; образование тембра. 

Интонирование. Типы звуковедения: 

1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие 

кантиленного пения. Пение staccato. 

Слуховой контроль за 

звукообразованием. 

6 2 4 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

дистанционно 

Наблюдение 
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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. Пение упражнений: 

на crescendo и diminuendo с паузами; 

специальные упражнения, 

формирующие певческое дыхание. 

 

6 1 5 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

дистанционно 

Наблюдение 

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. 

6 1 5 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

дистанционно 

Наблюдение 

4 Речевые игры и упражнения. 

(по принципу педагогической 

концепции Карла Орфа). Развитие 

чувства ритма, дикции, артикуляцию, 

динамических оттенков. Знакомство с 

музыкальными формами. Учить детей 

при исполнении упражнения 

сопровождать его выразительностью, 

мимикой, жестами. Раскрытие в детях 

творческого воображения фантазии, 

доставление радости и удовольствия. 

5 1 4 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

дистанционно 

Наблюдение 



49 

 

5 Вокальные упражнения. 

Концентрический метод обучения 

пению. Его основные положения. 

Упражнения на укрепление примарной 

зоны звучания детского голоса; 

выравнивание звуков в сторону их 

«округления»; пение в нюансе mf для 

предотвращения форсирования звука. 

Фонетический метод обучения пению. 

Основные положения. Упражнения на 

сочетание различных слогов-фонем. 

Усиление резонирования звука. Метод 

аналитического показа с ответным 

подражанием услышанному образцу. 

Унисонные упражнения. Пение 

упражнений с сопровождением и без 

сопровождения музыкального 

инструмента.  

Упражнения первого уровня 

формирование певческих навыков: 

мягкой атаки звука; звуковедение 

1еgаtо при постепенном выравнивании 

гласных звуков; свободного движения 

артикуляционного аппарата; 

естественного вдоха и постепенного 

удлинения дыхания. 

6 2 4 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

дистанционно 

Наблюдение 

6 Основы нотной грамоты. 

Элементарные теоретические знания 

для умения чтения нот и ритма для 

исполнения песен. 
12 6 6 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

дистанционно 

Наблюдение, 

проверочная 

работа. 

III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение 

песен. 
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1 Народная песня. 

Освоение жанра народной песни, её 

особенностей: слоговой распевности, 

своеобразия ладовой окрашенности, 

ритма и исполнительского стиля в 

зависимости от жанра песни. Освоение 

своеобразия народного поэтического 

языка. Освоение средств 

исполнительской выразительности в 

соответствии с жанрами изучаемых 

песен. Пение оригинальных народных 

песен без сопровождения. Пение 

обработок народных песен с 

сопровождением музыкального 

инструмента. Исполнение народной 

песни сольно и вокальным ансамблем. 

Работа с ансамблем и солистами.  

Знакомство с произведения ми 

различных жанров, манерой 

исполнения. Великие вокалисты 

4 1 3 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

дистанционно 

Наблюдение, 

аудиозапись 

2 
Произведениями русских 

композиторов-  классиков. 

Освоение классического вокального 

репертуара для детей. Освоение 

средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, 

фразировки, различных типов 

звуковедения и т.д. Работа с ансамблем 

и солистами. Знакомство с 

произведения ми различных жанров, 

манерой исполнения. Великие 

вокалисты 

6 1 5 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

дистанционно 

 Наблюдение, 

аудиозапись. 
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4 
Произведения 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. 

Знакомство с произведения ми 

различных жанров, манерой 

исполнения. Великие вокалисты. 

8 1 7 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

дистанционно 

 Наблюдение, 

аудиозапись. 
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5 

Произведения 

западноевропейских 

композиторов. 

Освоение классического вокального 

репертуара для детей. Освоение 

средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, 

фразировки, различных типов 

звуковедения и т.д. Работа с ансамблем 

и солистами. 

Работа над сложностями 

интонирования, строя и ансамбля в 

произведениях западноевропейских 

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. 

Знакомство с произведения ми 

различных жанров, манерой 

исполнения. Великие вокалисты. 

6 1 5 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

дистанционно 

Наблюдение, 

аудиозапись. 
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6 Сольное пение. 

Устранение неравномерности развития 

голосового аппарата и голосовой 

функции, развитие интонационного 

эмоционального и звуковысотного 

слуха, способности эмоционального и 

звуковысотного интонирования, 

освоение элементов музыки. 

Овладение собственной манерой 

вокального исполнения. Выявление 

индивидуальных красок голоса. Работа 

с микрофоном (правильная постановка, 

управление звуком, динамикой, 

контроль своего голоса в колонке) 

Основы импровизации для 

продвинутых учеников.  

31 - 

31 

Индивидуально 

дистанционно 

Наблюдение, 

аудиозапись. 

IV. 
Игровая деятельность, 

театрализация. 

Разучивание движений, создание 

игровых и театрализованных 

моментов для создания образа песни. 

Использование элементов ритмики. 

Движения под музыку. Постановка 

вокальных номеров, мини-спектакль 

для шоу-групп. Работа над 

сценическим образом. 

Сценическая культура.  

8 1 7 

Группа, 

подгруппы 

Наблюдение 

V. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры. 
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1 Путь к успеху. 

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 группы (а также, 

индивидуальное собственное 

исполнение). Обсуждение, анализ и 

умозаключение в ходе прослушивания 

аудио- и видеозаписей. 

2 

1 1 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

дистанционно 

Наблюдение, 

оценка 

зрителей, 

оценка жюри. 

2 

Посещение театров, 

концертов, музеев и 

выставочных залов. 

Обсуждение своих впечатлений, 

подготовка альбомов, стендов с 

фотографиями, афишами. Сбор 

материалов для архива студии. 

- - - 

Группа, 

подгруппы 

Наблюдение 

VI. Концертно-исполнительская деятельность      

1 Репетиции 

 

2 

- 

2 

Группа, 

подгруппы, 

индивидуально 

Наблюдение 

2 Выступления, концерты. 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. 

2 - 2 Конкурсы, 

Фестивали, 

Праздники, 

Концерты 

(дистанционно) 

Оценка 

зрителей, 

оценка жюри. 

 Итого  124 25 (д) 99   
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