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Вопрос с вOзможности музьiкаJIьного развитиrI фальrпив0 ЕOюших детей
из давна вOлнует педагогов-музыкантов. Природа одарила всех ITo -ржнOму,
праврIльное интонирование мелодии * эта способность есть у всех физически
здоровых детей. Просто каждый требует к себе различного пOдхода: кто-то
усваивает все на лету, и работатъ с такими 0дно удоволъствие; для
дOстижения успеха у других над0 приложить нем€LгIо усилий; третъи требуrот
дпителъной, кропотливой работы без бьiстрых результатов. Но решить
шроблемы музыкаJIьного слуха и его координации с гслосом необходиhIo еще
в дOшкольЕом возрасте. И мы зЕаем сотни примерOв, когда у опытных
педагогов сто шроцентов детей развивают свой музыкrtльный сrцж и голос.
Если, например, ребенок шлохс рисует на занятиях в изостудии, т0 это не
пом9шает другим детям рисовать хорошо. Нечистое же пение в хоре даже
нsсколъких у{еникOв отрицателъно скжывается на общем зву{аЕии, вредит
хорошо поющим детям, расстраивая их музыкаJIьный слух. Алмазовым Е.И.
и Орловой Н.Д. было iIрOведено исследование проблем интонации и
выявлеЕо, что основной причиной неверной интоЕации являетая отсутствие
координации между слухом и гOлOсом. При этом дети, как правило,
пассивны, несобранЕы, неорганизованны, у них недостаточно внимания.
Этого же мнения придерживаются такие педагоги, как Шереметъев В.А.,
Огороднов ý.Е. и др.
Трулно переоценить родь слуха, этого главного регулятора вOкаJiьной и
речевой функции. Голосовой аппарат может выразитъ толък0 то, что вошло в
мозг через сл}D( или возникJIо в мозry на основе слуховых впечатлений.
Значение слуховьD( впечатлений в связи с техникой
вокальногоисполнителъств а и р азвитием вокаJIьных навъiков весьма велико.
ý Раввинов А.Г. предлагаJI говорить и читатъ на высоких звуках, считая, что
механизмы пения и речи схожи. Назайкинский Е.В. указ€Lп на сходство
между речью и пением, пOдчеркивая9 что они обращены к одному органу
чувства * слуху, при использOвании голосовых связок. Это дает основание
считать, что в IIринципе организации речи и пениrI много общего и что
речевой опыт играет в пении большую ролъ. Привлекал к себе внимание
учителей и заставлял задумыватъся и такой, наilример, факт, когда ребенок
безошибочн0 называет сыгранные зЕакомые песЕи, замечает внесенные
учителем изь{еЕения в их мелодию иJIи ритм, и|рает мелодию песни на
музыкальном инструменте, подобрав её самостOятелъно, то есть "по сrýжу", а
спеть её верно не может
Такие "отранныо" сл;лqзц встречаются и среди профессионаJIъных
музыкаЕтов, когда JIюди, безусловно обладающие шрекрасЕым музыкалъным
слухOм, не мOryт чисто сIIетъ ту или другyIс мелодию.
Что же деJIатъ в таком случае rrедагоry? Суть проблемы очень серьезЕа: у
детей нет основ навыка пения, их шамять избирательна и базируется только
на ярких впечатленияN) поэтому педагогу важно уметь выразительно
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покt}зыватъ новое ilрсизведение, ярко изображать музыку, но Ее забывать об
охране голоса детей, развивая его.
В практике встречаются дети с различными hdузыкыIьЕыми задатками.
Одной из причин неверной интонации заключается в тOм, что многие дети
еще не обладают устойчивыми навыками пения, плохо себя сJý/шают и часто
переходят на крик. Многие же поIот "говорком", у них отсутствует
напевность и чистота иЕтOнации. Такие дети называются - "гудошники". Они
встречаются в любом детском коллективе. Имея часто неплохой
музыкальный слух, они гyдят в пределах 2-3 звуков, пOэтому их и называют
"гудопlниками". Причина этого в большинстве случаев не сенсорная) а

функциоЕалъная, когда ребенок слышIит что пOет не тот звук по высOте, что
задан учителем, а спетъ его правильно Ее может. Это обычно относится к тем
детям, которые в процессе речи используют лишь грудшуто манеру
голосообразования. Речъ их 0тдичается монотоннOстъю, интOнационной
неразвитостьI0, узким звуковым диапазоном:
в пределах примарных тOнов. То же самое происходит с голосOм, когда такой

ребенок пытается петь, используя наработанный в речи грудной механизм
фонации. Выйти за пределы примарных тонOв он не в состоянииэтак как он
не умеет исполъзOвать иные способы угIравлеЕиlI голOсовыми складками, что
необходимо для воспроизведениlI более высоких тонов. Про таких детей
гOворят, что у них отсутствует ксординациr{ между cJr}rxOM и голосом. Есrrи у
ребенка что-нибудь не пOJIy{ается, он, как гIравило, теряет интерес к делу и
старается его избегать. ПоэтOму открытие у себя способности правильно
исполнять мелодию с0 всеми вместе - это с|ромная радость и победа для
каждого ребенка и педагога. Однако из оIIыта IIрактиt{еской работы замечено,
что работа по ЕаJIаживанию коорп4нации между голосом и слухом идет
легко и быстро лишь до оrrределеннOго возраста, примерно до 8 лет, причем
существует такая закономерность - чем моложе ребенок, теь{ JIегче он
гIерестраивается. После 10 лет исправить (гудошника) уже труднее.

Проблема чистOты интонирсвания многих rrеникоts первог0 года
обучения
-_ это лишь вопрос времени. В более сложных случаях нужно выяснить, что
MelrIaeT ученику верно петъ. Причин может быть немаJIо, например:
-нелюбовь к пеЕию, музыке,
- стеснительность (в основном у мальчиков),
-общая tsялость, аIIатичность ребенка
- или9 наоборот, чрезмерная активность, от которOй rrоявляется напряжение
JIиц а, артику ляци онн о го аптпр а"г а, в с е го ксрпу9 а ;
_ крикливость в звуке, неумение петь в коллективе;
- наконец, различные заболеваЕия (болезни горла, связок, миндалин,
простуда).

.Щругая причина фальшивого пения и даже "гудения" объясняется
следующим: многие неверно rrоющие дети переносят манеру "разговорного
голOса" в Iтение. Встречаются дети 4-6 лет (чаще маrьчики),
разговарива}ошие



и rrоющие оченъ низкими гOлосами. Этим детям необходимо ощутить
IIравильную высоту звука. В таких слу{аях можно испслъзовать пение звукOв
верхнегс регистра - h1 - es2. Высокие звуки благодаря своим акустическим
свойствам легче восцринимаются на сл}ж, чем низкие. Используя в

расIIеваниях упражнениях звуки верхЕего регистра, можно добитъся за
сравнительно небольшой срок регулярных хорсвых за}uIтий прекрасных
резупьтатов. Во всех перечисленЕых слутаях (кроме болезни горла) мOryт
быть с успехом применены методы вOк€IJIьной работы. Установлено, что
громкие звуки воспринимаются детъми горазд0 трудЕее, чем тихие или

умеренной силы. fiетям также легче услышатъ более высокий звук 1 октавы,
чем более низкий. fiело в том, что громкие звуки возбуждают HepBHyIo
систему, утомляют слух, внимание. Точно также шравильные занятия пением

улучшают сOстояЕие гортани. Если в результате резкого крика в быту или
неорганизованного напряженного пения прOизошло не смыкание связок,
пOявилась хроническая сипота, т0 систематическое тихое шение, на
дOстигнутой высоте, постепенно приведет к правильýым певческим
дtsижениям голосового ашпарата, появится вOзможность постеIIеннOго

расширения диапазона и, наконец, норм€Lцъного естествеЕногс пения.

ПрактическЕе Методы работы
На-шаживание координации между слухом и голосом происходит довольно
быстро и в цодавляющем большинстве весъма успешно, если нет других
каких-либо патологических причиЕ. М этогс существует своя методика
об5лrения, которая при правильнOм применении дает хорошие результаты.
Какие методы использовать гIедагогу, чтобы как мOжно быстрее решить эту
проблему и пOмочь ребёнку. <<Метод>> - ts ilереводе 0значает способ
достижения цели; оilределенным образом упорядоченн}то деятелъностъ.
В самом ЕачаIIе формирующего этапа с }пrащимися групilы можно провести
беседу сr tsокztльном голосе человека, его шрироде и возможностях. fiети с

увлечением отправляются в <<Путешествие в мир голоса), в процессе
которого они (исоледуют} свой собственный голос. Учащиеся знакомrIтся с
высокими и низкими звуками голOса и тут же пытаются Iltх изобразитъ *
сравниваJIи низкие звуки с образами медведя, слона и т.д.э а высокие - с
гtтичкой, кOлскOльчиком.
Пение длинных и коротких звуков также прOисхOдит на осЕове образнъiх
сравнений - нагrример, мы говорили, что длинный звук - эт0 гyдок паровоза,
а корOткий - стук капелек дождя ýо крыше, и др,
Главная задачахормейстера- привести весь голосовой аппарат ребёнка в
нормальное певческOе состOяние. При первоначапъной оценке музык€IJIьного
слуха необходимо обратить внимание на речь у{еника" При монотонной,
маJIовыр;вителъной речи, с исшолъзованием грlодной маýеры фонации
необходимо целенаправленно видоизменятъ, расширять тонапьную сферу

речи. ýля этого можно расскжывать стихотворения в различных регистрах,
испOльзоватъ упражнеЕия фонопедического метода ý. Емельянова на

разгOворнOе глиссандо и т.г{.- всё это значительно пOмогает ученику



0риентироваться в высоких и низких тоЕах сЕачаJIа на речевых интонациях, а
затем в сфере музыкаJIьных звуков. Низкое, гJIухое звукоOбразование у таких
детей обычно сошровождается 0чеЕъ невнятным произнесением слов,
зажатой нижней челюстью, отсюда- недостаточная работа артикуляциOнного
аппарата.
Учитель должен rlомOчь детяI\4 пOнятъ, как надо правильно открывать рот в
fiении.,Щля этого мOжно предложить слегканадавить IIальцами на щёки так,
чтобы шёки провапилисъ между зубами. В этом пOложении ученик должен
прOгIетъ гласную (у>) или слог ( лю}). Услышав, как свободяо з:Lзву{ulJI голос,
и понrIв, как надо правильно открывать рот, ребёнок сам будет стараться
наiцти это пOложение в IIении" В резулътате ушражнений у нег0 закреýится
правильная манера артикуляции в пении. Пение требует более чёткой
артикуляции, чем речь. Особенно это относится к формированию гласных,
пропеванию их, умению удержать в пеЕии на 0пределённой высоте, что
требует развития дыхания.
.Щля гrравильной работы с ryдошниками необходимо:
Отыскать в голосе у{еника "rrримарные тOны", кOторые совIIадают с тонами
его спокойнай речи.
Следует закрепитьаяна этой примарной высоте, попросив ученика протянуть
пOдOльше какую-то гласную.
Использоватъ элементарную rr0певку, например из трех ступеней вверх и
вниз на слOг ля, $ё, Еовторять её по подутOнам вверх до тех пор, пока у
ребенка Ее псявится затруднение при ее исполнении. Появл9ние избыточного
напряжениrI в голосе - признак верхней границы его звуковысотногс
диапазона. Затем, нужн0 шрослушать зв)п{ание его голоса на тонаN,

расшоложеннъж ниже его примарной зоны.
Одним из видов работьi по развитию вокальных навыков являютQя

расгiевания. Расцеватlия состоят из сшециаJIъных вокаJIьных упражнений и
представляют собой материЕLп, на котором у поющих целенаправленно
развиваются определенные качества голоса. Расгrеваниrl поются в
начале урока и выполняют также функцию настройки, подготовки
голосового ашпарата к работе. К самим распеваниr{м, к их отбору могут быть
предъявлены определенные требования.
Во-первых, оЕи дошкЕы нссить универсальный характер.
Во-вторых, дOлжЕы иý{етъ стабильность, IIостоянство отдельных приемов,
исполъзуемых педагогом из гOда в год.
В-третьих, необходимо периодически попол}шть группу приемов.

Одним из видOв работьi по развитию вокаJIьýых навыков явдяются

расIIевания. Распевания состоят из сшециаJIьных вокаlrьных упражнений и
представлrIют собой N{атериап, на кOтOром у поющих целенатrравленно
развиваются определенные качества певческOго гOлоса . Р аспевания
выполняют функцию настройки, подгOтовки голоаовог0 аппарата к работе
}Iад репертуаром.



Примером уýиверсЕIIIъности приемOв, несомненЕо, является
(концентрпческий> метод М.И. Глинки"
Метод включает в себя стабильные упра}кнения) которые разработаны М.И.
Глинкой дхя аиааематического их использOвания из года в год. В них были
шредставлены элементы, встречающиеся в IIроизведениях в

различных вариантах.
Сущностъ метсда такова:

1. Развивать голос следует исходя из примарных, натуральных (или
центраlrъньж) звуков.
2. Объем (диагrазон голоса), в IIределах которог0 N{ожно в основном работать,
для слабых, IIевчески M€lJIo рЕlзвитых голосов (как и больных) * всего лишь
несколько тонов, для здоровъгх певцов - октава.
Ивтом, и в другом слуr{ае не должно бътть Еикаког0 напряжениlI.
3. Работать постепенно, без торопливссти.
4" Еlи в коем случае не допускать форсирования звучания.
5. Петъ сJIедует на умеренном звуIании.
6.Наибалъшее внимание необходимо уделять качеству звylания и свободе
шри шении.
7. Большое значение имеет работа над ровностью силы зву{ани;{ (на одном,
на разных звуках, на целой
фразе). Эry работу целесообразно шрOводитъ в еще более ограниченном
диапазоне.
8. Необходимо уравIIивание всех звуков по качеству звучаiiия.

Сапдым длительно формирующимся навыком является дыхание - навык
необходимый и сложный. Несмотря на т0, что дьжание является едва ли не
самым главным навыкOм, часто заострять внимание детей на нем не
следует, пOтому чт0 с развитием комплекса певческих навыков 0н тоже
привъется.Из сказаннOго не ýужно делать вывод, что говоритъ ученикам о

дыхании не следует вообще. Работа над дыханием Ее должна бытъ
самOцелью. Важно, чтобы дети осознавЕ}JIи процесс дыхания, а это требует
особого педагогического подхода,
fi,чя развития ЕавыкOв дыхания можно рекOмендовать следующие
ушражнения, пригодные для детей, только
начинаюlцих r{иться петь и для уже давно занимаю[цихся, но не владsющих
IIевческим дыханием. Эти упражнения мOжн0 исшользовать и на
дошOлнителъных занятиях при исправлении интонации :

" спокойный вдох (очень распространенное сравнение - понюхатъ любимый
цветок) и спокойно короткий выдох; вдсх и выдOх повторитъ шо руке
педагOга 2 *З ршц следитъ за свободным поJIOжением кOрпуса,
голOвы.
Спокойный и шлавный вдох и более продOлжительный выдох шо руке со
счетOм rrителя Фаз, два, три ... и т.д.). Счет можно постешенно уведичивать с



тем, чтOбы учащиеся сами счит€tjlи при выдохе. В этоhd упражнении очеýь
важно следить за тем) чтобы дети не набир€tли при вдохе слишксм много
ВOзд}rха;

. взять короткOе дьIхание и, пOсле небольшого задержания, шостеIIенно
выпускать вOздух на ((ш-ш-ш...)> до
rrолного выдоха. При этом следить за тем, чтобы плечи у детей не
пOднимались;
. долгий вдох, задержка дыхания и быстрый активный выдох на (ф-ф-ф.""u;
. короткими вдохами через нос вдыхать воздух, не поднимаlI плеч, положа
0дну руку на диафрагму,
Ощушение надувания шарика. Выдох шроисходит при накJIоне корпуса вниз.
Сравнителъная характеристика шараметров музыкапьнOго развития у детей с
понижеЕным уровнем и
нOрмальным, хорошим уровнем певческой подготовки позвOляет определитъ
виды работы с детьми - (ryдошникамиD:
Параметры
Неудовлетворителъный результат Хороший результат
Музыкальный слух
Нечистое, фальшивOе интонирование IIо всему диапазону Чистое
интонирование по всему диапазону
Способ звукообразования
Твердая атака IVIягкая атака
Тембр голоса
Тусклый, сиплый, резкий, глухой Чистый, легкий, светлый, звонкий
ýиапазон
В гrределах терции, кварты В гrределах октавы, шIире 0ктавы

Щикцня
Нечеткая. Пропуск согласных, искаNtение гласных Ясная. Согласные
твердые, активные; гласные
округленные, но не расплывчатые...
fiыхание
Судорожное, поверхЕlостное. Вдох перегруженный, выдох ускоренньiй,
дыхание шумное Спокойное, тихое,

ровнOе. Вдох оптимаJIъ нъliа, выдох сохраняет дьIхателъную установку
Музыкальная эмOциональность
Вялое, безразличное пение. При слушании музыкаJIьногo произведения
ребенок рассеяý, невнимателен, не
проявляет интереса к музыке При исполнении песен активен. Поет в
характере прOизведения" J{rобит сJýlшать
музыку, внимат9льЕо слушает и понимает ее..

Работа прохOдит значительно эффективнее, если }п{еники осознают свои
ошибки, умеют отличить хороший результат 0т IIлохOго. Мышление
активизируется, когда дети Itаходятся в бодром, эмоционаJIъно*пришодЕятом



настрOении, оставаясь fiри этом внимателъными. Тогда восrrриrlтие музыки
вызывает дOвольно глубокие эмсционаJIьные реакции певческого процесса.
klTaK, спешить с определением 1!{узык:Lпъных даннъD{ нельзя.

Главная задача хормейстера - привести весь голосовой апrrарат ребёнка в
нормаJIьное певческое состояние. При первонач€UIьной оценке музыкаJIъного
сл}D(а необходимо обратитъ внимание на речъ у{еника. При монотонной,
маповыр€tзителън ай речи, с исполъзованием грудной манеры фонации
необходимо целенаправленно видоизменять, расширять тOнаJIъную сферу

речи. Щля этого можно рассказывать стихотвOрениlI в различных регистрах,
исшользовать ушражнения фонопедического метсда ý. Емельянова на
р€tзговорное глиссандо и т.п"- всё это значитепъЕ0 помогает ученику
ориентироваться в высоких и ýизких тонах сначала на речевых интOнациях, а
затем в сфере музыкбlJIьных звуков. FIизкое, глJrхOе звукообржование у таких
детеЙ обычно сопровождается 0ченъ невнятным произнесением слов)
зажатой нижней челюстъю, 0тсюда- недOстаточная работа
артикуляционного аппарата. Учитель должен шOмOчь детям понятъ, как над0
правилън0 открывать рOт в пении. f,ля этого можн0 предложитъ слегка
надавитъ паJIьцаN{и на щёки так, чтобы щёки провалились лчlежду зубами. В
этом положении ученик дслжен пропеть гласную (у>} или слог ( лIо)>.

Усльiшав, как свободно зазвучал гоJIос, и по}uIв, как надо праtsильно
ткрыватъ рот, ребёнок сам будет стараться гrаftтц эт0 положение в пении. В
результате упражFIеъrий у него закрешится правильная манера артикуляции в
lrении. Пение требует более чёткой артикуляции, чем речь. Особенно это
относится к формированию гласных, пропеванию их) умению удержать в
пеЕии на ошределённой высоте, что требует ржвитиJ{ дыхания.

IIримерные попевки и расшевания формирующие
правильную певческую шозицию.
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fiыхаrrне - Это самый длителъно формирующийся ,необходимый и сложный.
Несмотря на то, что дыхание является едва ли не самым главным навыкOм,
част0 заострять внимание детей Еа нем не следует, потому что с рrLзвитием
комплекса певческргх навыков 0н тоже привьется.Из сказанного не нухtно
делать вывOд, что говOрить уа{еникам о дыхании не следует вообще.
Работа над дыханием не должна быть самоцелью. Важно, чтобы дети
осOзнаваIIи процеgс дыхания, аэ-го требует особого педагогическOго подхода.

f,ля развития навыков дыхания можно рекомендовать следующие

упражнения, пригодные для детей, только начинающих }л{иться петь и для
уже давно занимающихся, но не владеющих певческим дъ]ханием. Эти
уilражнениlI можно исполъзовать и на дополнительных занятияхпри
исцравлении иЕтонации:
1.сгlокойный вдох (очень распространенное сравнение - понюхать любимый
цветок) и спокойно корсткнйвъlдох; вдох и выдох повторитъ по руке
педагOга 2 - З р*ц следить за свободным положением корпуса, головы.
2. взять короткое дьIхание и, после неболъшого задержания, постепенн0
выIтускать воздух на "ш-шI-IIт..." до полного выдоха. При этом сJIедить за
тем, чтобы ilлечи у детей не поднимались;
3.короткими вдохами через нос вдыхать воздух, не псднимая плеч, полOжа
одну руку на диафрагму. Ощущение надувания шарика. Выдох происходит
при наклOне корпуеа вниз.

Можно исýолъзоватъ эмоционально-образный метод, где результата можно
достичь достатOчно быстро. ,.Щля работы над дыханием мы исполъзуем

упражнения <<Паровозию) и <<Торт со свечками>>, <<ёжик запыхался ,

Упражнение <<Бабсчка} :

а) педагог предлагает дуЕуть ъта <<бабочку} так, чтобы она 0тлет9ла как
можно дrlJIъше;
б) педагог прOносит <<бабочку> перед детьми не останавливаясь, дети
должны успеть подутъ так, чтобъi <<бабочка) отлетола как можно даJIъше;
в) педагог предлагает каждому }п{енику дуть так долго, чтобы <<бабочка>

отклOнившисъ, как мо}кно дольше не возвращсLrrась обратно;
<<Паровозик>> - упражнение на активизацию вдоха и выдсхq движений

диафрагмы. Угrражнение заключается в следующем: делается два коротких
вдоха через нос, од}tовременн0 выIшчиваетgя живот, после чего производится
два коротких выдоха через рот, живот втягиваетая. При этом имитируются
звуки движения поезда, можно прсделывать движениrI руками и ногами - это
rrриобретет характер и|ры и бу дет увлекателъно для ребе нка.
<<Торт со свечками>) - упражнеýие наЕравлено на выработку коротког0 вдоха

через нос, задержку дыхания и долгий выдох сквOзь сложенные трубочкой
ryбы, как будто мы задуваем свечи на торте. Главное условие - не менять
дыхание и (задутьi) при этом как можно болъше <<свечей

<<Ёжик запыхался) - долгий вдох, задержка дьIхания и быстрый активный
выдох на "ф-ф-ф.,."
Е.сли дыхание все-таки недостаточно активно, поем на одном звуке (лулше в

удобной тесситуре) отрывисто гласный <<а>> или (о>, при этOм представляем,



что звук * это уýругий резиновый плячик, который летит в противоположнlто
стенку и 0тскакивает от нее.

Артикуляционпая гиишастика.
Оца помогает убрать все зах{имы мышц лицq
мимичоских мышц, активизировать слух и голос гryтём разогрева, растяжки,
напряжения и расслабления. Важнейшуrс роль в процессе играет

раскрепощение ирасслабление нижней челюсти, в результате чего
происходит высвобождение эмоционаlIъного стресса,
напряжения, которое тормозит работу голосOвого аппарата:
1. Покусать ЕоперемеЕно верхнюю и нижнюю ryбы по всей длине от угла до
угла.
2. Накошить слюЕки во рту, пожевывая язык пошеремеЕЕо левыми и правыми
боковыми зубами, проглотить.
З. Покусываем зубами кончик языка.
4. Слегка rrокусываем всю поверхЕостъ языка, высовыва-rI его вIтеред и

убирая назад (<<натrтинковать морковку>).
5. flocTaTb языком до носика; до подбородка; до щёчки; до другой щёчки.
б. Круговое вращение языка (<<киска облизывается>).
7. Уперетъся ocTpbiм языкоttd попеременн0 в верхнюю и нияtнюю ryбы,
правую и левую шёки, как бы ilротыкая их насквозъ.
8. Круговым движением провести языком между губами и зубами при
закрытсм рте сначrtла в одну стороку, затем - в другую, (как бы очищая
зубы>>.

9. Поиграть высунутым язычком, быстро ilередвигаlI его из стороны в
сторону.
10. Боковые стороны языка собратъ в трубочку.
i 1. Попеременно подh,{игиваем глазами.
12. Прикоснуться ук€вательным п{tпьцем к переносице, наморщитъ её и
вытянуть лицо в удивлении.
13. Положить указательные пальцы на щёчки и двигать мышцами щёк вверх
вниз. Затем убрать пzlJIьцы и продолжать двигать мышцами щёк.
14. Попеременно нежно постукивать подушечками папъцев по всему лицу
(<<,Щамски й рассла6.пяющий массаж>>), затем зевнуть, оýуская нижнюю
челюсть.
Повторять несколько раз"
15. Более интенсивное однсвременное постукивание палъцами по лицу, затем
всей гOловы (<Мужской разогревающий массаж>).
1б. Потянуть за мочки ушей поrrеременн0, затем 0дновременно.
17. Помассировать ушки полцOстьIо, шощипывая их.
18. f,вигатъ нижней челюстью в разные стороны.
19. Выдвинутъ нижнюю челюсть вперёд, затем задвинуть её обратно (<Щве

обезьянки>).
20. Гtrлавно выдвинуть нюкнюю челюсть вперёд, зат9м опустить вниз.
21. Оттопыритъ и выверЕуть нижнюю губу, открыв нижние зубы и дёсны, и



придать лицу обиженное выражение (<огорчиться>>).
22.Паднять верхнюю ryбу, открыв верхние зубы и дёсны, и придать JIицу

радостнOе выражение {<<обрадоватъся>).
2З.Чередовать два предыдущих движения в ускоряюlцемся темrrе; затем
однOвременно <<обрадоватъся> и (огорчитьсяD, максимаJIьно открыв рот с
оголёнными зубами.
24. Верхние зубы поставить IIа нижние (не забываем прс правильный
прикус), зафиксировав зубы в этом положении, вытянутъ губы в трубочку,
затем широко улыбнуться, также, не размыкая зубы. Выгrолнить
упражнение несколъко раз.
25. Вытянув губы в трубочку, рисуем ryбами круг в 0дну сторону, затем в
другую.
2б.Надуть максим€tг{ъно щёчки, затем резко 0пустить челюстъ вниз,

расслабив её. Выполнитъ упражнеЕие несколък0 р€tз.
1. Развивать гOлос сJIедует исхсдя из примарных, натуральных (или
центраlrьных) звуков.
2. Объем (диапазон голоса) в пределах кOторOго можн0 в 0сновном работать,
для слабьrх,
певчески MclJIо р;}звитых голосов (как и болъных) - всего лишь несколъко
тонов, для здорOвых
гiевцов - октава. И в том, и в другOм 0л}п{ае не должно быть никакого
Еапряжения,
3. Работать постепеннс, без торопливости.
4. Ни В коем сл)л{ае не допускать форсирOванного зв)лIаниrt.
5. Наиболъшее внимание необходимо уделять качеству звучаншI и свободе
при пеЕии.
6. Большое значение имеет работа Еад ровностью силы зву{ани.rI (на одном,
на разных звуках,
на целой фразе). Эту работу нужно проводить в еще более 0граниченном
диап€lзоне.
7. Необходимо уравЕивание всех звуков по качеству зву{аЕия.
Самым длительно формирующимся навыком явJuIется дыхание. Работа над
дыханием не должна бытъ самоцелью. Важно, чтобы дети осознаваJIи
процесс дьD(ания, а это требует особого педагогическог0 подхOда.

,Щля развития навыков дъlжания можно рекомеýдовать след}тощие

упражнения, пригодные для детей, толък0 Еачинаюших }п{итъся t{етъ и для
уже давно занимающихся, нс не владеIощих певческим дьIханиемt Эти

упражнениrI можно исшользовать и надополнителъны}t занlIтиях $ри
исправлении интонацииi
сrокойнъiй вдох (очень распространеЕное сравЕение -- шOшохать любимый
цветок) и спокойно короткий выдох; вдOх и выдох IIовторить по руке
педагога 2 *З рж4 следить за свободным положеЕием корпуса, головы.
Спокойный и плавный вдOх и более шродоJIжительный выдох шо

руке со счетом у{ителя (раз, два, три ... и т.д.). Счет можно постепенно
увеличиватъ с теьа, чтобы учащиеся сами считаJIи при выдохе. В этом



упражнении очень важно следить за тем, чтобы дети не набирztли шри вдOхе
слишком много воздуха;взять короткое дьжание и, после неболъшого
задержания, постеfiенно выпускать вOздух ýа "ш-ш-ттI.,." до цолного выдоха.
При этом следитъ за тем, чтобы плечи у детей не поднимzшись;
долгий вдох, задержка дъiхания и быстрый активный вьiдок на "ф-ф*ф...";
кOроткими вдOхами через нOс вдыхать воздух, не поднимая плеч, пOJIожа
одну руку на диафрагму. Ощуilдение надувания шарика. Выдох происходит
ilри накJIоне корпуса вниз.
Звуковысотные труднOсти , Прием <<Большое ух0} направлен на
активизаriию слуха у детей: (представъ, что у тебя большие * болъшие уши,
они tsсе слышат? а особенно - те нотки, которыs слзrчайно lтоп€tJIи в нашу
мелодию. Они не любят такие нотки, поэтоIvtу в следующий раз постарайся
их не петьD.
Еще один прием для активизации слуха * <ýослушай звук>>. Звук берется на
иЕструменте, ребенок должен дослушать его до конца.
На дальнейшем этапе вокальнOго обучения можно сделать наоборот -
читать (рассказывать наизустъ) образное стихотворение, меняя голос в
зависимссти от того, о чем идет речь в тексте. Наиболее продвинутые дети
могут даже вокаlrьно пOимпровизировать на данный текст, Этот прием также
активизирует образное мышление ребенка.
Педагог должен у{итывать, что в каждом сл}л{ао время для достихtения
чистоты интоýации нужно свое время, псскольку все дети индивидуалъны. В
болъшинстве слу:Iаев ребенок, ryдящий в грудном регистF€, как правило,
где-т0 на низких звуках начинает уже правильно Iтовторять IIростые шопевки
после несколъких индивидуаJIьных занятий. Если обу*rение началосъ с тех
тонов, кOторые ему даны от природы, то естъ с примарной зоны с
постепенным расширением диапазона по поJý/тонам вверх и вниз, хотя и в
весьма ограниченном диапазоне.
Существует метод, когда, перескочив на октаву вверх от примарных тонов
"ryдошника", ребенка шрOсят как бы пропищать какой-либо звlrк тоненькиL{
голосOм, что поможет перекJIючить его сразу на другой региýтр, фалъцетный.
Интересен тот факт, что спетъ звук }Ia полтона выше своей rтримарной зоны

r{еник не N{Oжет, а перескOчив сржу на 5-6 тонов выше, лругой манерой
звукообразованиl{, за счет работы другой мышечной системы начинает
правильно восшроизводить заданные тоны по высоте. Этот факт
свидетельствует о том, что гортань ребенка не мOжет пска гибко
ýриспосо бнтъся к постепенной смене степени активнос ти различЕых групгI
мышц. Ей легче резк0 ýереключитъся с одной мышечной системы
управленияна друryю (с внутренней на внешнюю), нежели координироватъ
их совместную работу, как это rrрOисходит во время микстового зв)aчаниrl
голоса.
Еслц учитепъ сумеет настрситъ голос такого "гудошника" на фальцетное
звучание, то его звукOвысотный диапазон резко раздвигается вширь, и

ребенок сразу начинает правильно интонировать, хOтя и непривычным длrI
него тоненьким голосом за счет фальцетнOго режима гOлосообразования. Это



мOжно сделатъ оченъ быстро, в течение 10-15 минут на одном урOке, однако
появившееýя умение правильно интонировать в фальцетнOм режиме
необходимо еще раз закреплять на шOследующих занятиях, пOка он0 не
перейдет в навык при любом способе гOлосообразования.Такая внезапно
открывшаяся способность у ребенка имеет дJýI него больrrrое вOспитателъное
значение. Если учаlrдийся "гудит" ихи поет всег0 два - три звука оттOго, что
он не умеет петъ, не знает еще как ему постутIить, чтобы повторить голосом
услышанный звук - это одн0; в этом случае бывает дOстаточно привлечъ его
внимание к высоким звукам. Если же ученик не мOжет восцрOизвести звуки,
наиболее еатественные для детей его возраста по состоянию голOсовог0
аппарат:ц то FIадо Iтостепенно, с болъшой осторожностью расширять его
возмOжности, помня, что тоIIько при этоlчI условии пение булет
способствоватъ м}зыкаJIьнсму развитию и устраЕению дефектов голосовог0
аппарата.
Исполъзование образного метода. Ни для кого не секрет, чт0 в вокальной
литературе встречаются скачки вверх или вниз на широкий интервал,
кOторые ребенку бывает сложно правильно шроинтонировать. При смене

регистров в интснировании скачка вверх, ребенок может либо не достать
звук, хибо достанет, но у нег0 сменится вокапьно-певческая позиция. При
пении скачка вниз позициrI также мOжет смениться -_ от этого страдает
качество звука.
Гфи использOвании образного методq вокальная позиция не меняетая и

ребенок верно интонирует предложенную мелодию.
При пении скачка вверх мы говOрим, чт0 нужно удивиться} IIредставить

себе, что верхний звук - это (дырочк&ll, & голос - это (иголочка>. Надо очень
точi{о попастъ ((игодочкой>> в (дырочку>>. Если мелодия продолжается на
верхнем звуке, то за гOлOсOм*(иголочкой>> потянется <<нитсчка>>. Можно
ТаКЖе СКазаТь, tIто на конце (игOлочкm> блестит лучик света _ тогда зtsук
булет острый, звонкий.
Если над0 спеть голOсом скачOк вниз, ребенок должен представить себе, что
он стоит на балконе, кидает вниз мяч. Когда N{rIч коснется земли -_ это и будет
нужный нам низкий звук, он может вернуться на <<балкон>>} а может 0статься
внизу. При этом ребенок должен сознаватъ, что мяч - эт0 тольк0 голос, сам
же он остадся вверху, на <<балконе> - этот прием cOxpaHLrT вокальную
позицию.
На таком же lтриЕцигIе строится прием <<Рыбак в лOдке>, где ролъ мячика
играет (крючок} или <<рыбка>.

Бывает, что IIри посryпеЕном движеЕии мелодии вверх ребенку не всегда
хватает уверенЕссти, выдержки дOвести ее до конца. На помощъ приходит
сравнение с раскрываюtцимся навстречу солнцу цветком. Если мелодиlI идет
вверк стремителъно, на форте, это можно сравнить с взлетOм самOлета,

ракеты. Если не сшешц на шиано - сравниваем с тем, как пOднимаются в небо
воздушные шарики или мыльные Iтузырьки.
Использование элементов хорового сольфеджио. Во других сJIуIаях
большгуо ЕомOщъ педагогам-музыкантам может оказать 0ригинальнчж



МеТОДИКа ПО ОСВоениЮ муЗык€tльноЙ грамотЕости хоровое сольфеджио. Эта
методика сOстOит из игровых наглядных ушражнений, имеюlцих простую,
ДОСТУПнУЮ форrу для ребенка, с соблюдением основнOго педагогическог0
принципа: от конкретног0 к абстраюному.
В УШРаЖнениJIх хоровогс сольфеджио объединеЕы три вilкньIх компOЕента:
зрительный, слуховой, двигательный. Вот, например, ручные знаки.
СИСТематиl{еские упражнения с руrными знаками, а дальше пение по руке
(рука как (нотный стан>), интенсивно развивают координацию между
cJýD(oM и гслOсом, при этом закJIадываются основы ладовог0 сгуха. От
ПРоатыХ попевок игры-упражнения ведут к песне" При разучивании песен мы
IIреследуеh4 две цели: вьrr{ить саму шесню и рrввить навык пения шо ручным
знакам. Тем самым мы развиваем общуто музыкаJIъную граL,{отность и
пOстепенно гOтовим детей к будущему rrению шо нотам.
Заъlятпя по предлагаемой методике }4оryт бьiтъ как |руrтпOвыми, так и
индивiм дуалъными. З н ая музыкаJIъЕ о - слухо вы е вOз можн ости кажд0 г0
ребенка, надо наЙти (примарную звуковую зону>>, }добную дJuI всех детеЙ
гр}.ппы, длrI чего шодобрать подходящую тон€lJIьность, при этом не надо
бояться низких регистров.
На каждом заЕятии необходимо значительное время уделять irению без
соIIрOвождения, что активизирует музьiкаJIьный слlх и улучшает интонацию.
ПРИвыкая слухOм контролирOвать свой голос в сочетании с другими, дети
rlачиЕают Jг}rчше петь в уýисон. ГIри пении поступенного движения мелOдии
вниз по тонам и полутонам надо быть очень внимательными, так как
инТонация неrrроизвольно (садится>, особенно при пении а'сарреllа. Если же
ПеТъ мелOдию вниз, а рукой пOказать движение вверх, как будто поддерживая
звук, интонация будет верной. Еrце один прием - ((идем назад>. Известно,
что, когда мы двигаемся (задOм нашеред)> мы идем осторожно, иногда даже
нашryпываем IIод ногами поtsерхность. Это сравнение можно также
испOлъзOвать шри пении нисхOдящей мелодии. В данном слу{ае
активизируется внутренниЙ слух, он как бы <<предсльiшит} (<<нашryпывает>>)

поспед)дощие звуки.
Интонационно трудную меJIодию ребенок может пропеть на звук <<р>>,

ПреДсТавляя, чт0 он едет за рулем автомслбиля. К этому п{ожно добавитъ
ДВиЖение Шо классу. Пение Еа звук <<р) освOбождает от зажимов голосовой
аПпараТ, выравнивает голосOвые регистры, а образное сравнение доставляет
РебенкУ истинно€ удOвольствие. Или аналогичнOе упражнение (педовольная
лошадъ> - сначаха фырканъе сквозъ не зажатые вибрируюш{ие губы обр-р-
Р..."}, а ЗаТем присоединение интOнирOванI,ш коротких мотивов * (лошадь
пOстуIIила в музыкальную шкOл}D}.
ИНОгДа на начальном этаIIе обуления пению дети очень шлохо интонируют
даже простейшrуо мелодию. В этом сл}п{ае можно {<нариýоватъ>)
ЗВУкOВысотное двихdение мелOдии pyKota (пластическOе дирижирOвание>)
(или на листе бумаги), представить, что эт0 * картина с холмами и реками,
ГОРаМи и оврагами, и голос ((вышел на прOryлку) по этой (местностю>. При
IIовторении



ребенок будет это вспомиIIать, показывать, ассOциации закреIштся в егс
голове, впоследствии он уже обойдется без iroкlвa.
Немаловажную роль в процессе работы над интонацией играют
звукOизобразительные моменты. Если мелодию нужно gпеть на стаккато,
тихо, легко, шодойдет сравнение с rrеЕием кукушки, ег0 имитациrI.

Упражпение
<<Пчела>>, выполняемое на звук (з) или (ж>>, активизирует головной
резонатOр, что также влиlIет на качество интоýации.
Организация музыкаIiъно-педагогической опытной работы. Выводы.
В практической работе с детьми знаЕие их голосOвых возможностей в
отнOilIении звукового диаilжона, умение грамотно его определить имеет
первOстепенi{ое значеЕие дJIr{ гIравилъной организации вOкаJIьной работы.
Во-первых, необходимо отыскать в гOлOсе ученика "rrримарные тоны",
кOторые совгIадают с тонами его спокойной речи.
Во-вторых, следует закрепиться на этой примарной для данног0 ученика
высоте, IIопросив ег0 гIротянуть IIодольше какую-то гласкую отделъно или
стоящую под ударением в каком-нибудъ слове.
В-третьих, используя элементарную попевку, например из трех ступеней
вверх и вниз на слог ля, лё, пOвтсрять её по пOлутонам вверх до тех пор, пока
у ребенка не появится затруднение при ее исполне:яии. Появление
избыточного наrlряжеЕия в голссе * признак верхней |раницы его
звукOвысOтнOг0 диапазона. Затем, нужно шрослушать звучание его голOса на
тснах, распOложенных ни}ке его ilримарной зоны.

Одним из видOв работы ц0 развитию вокаJIъных цавыков являются

распева н ия. Распе вания состOят из специальньIх вокаIIъных упражн енпй и
представляют собой материаJI, на котором у rr0ющих целенаправленно
развиваются 0пределенные качества певческсго голоса. Распевания поются в
Еачале урока и выполняют также функцию настройки, подготовки
голосового апrrарата к работе Еад репертуаром. К самим распеваЕиям, к их
отбору моryт бытъ предъявлены спределенные требования. Во-первых, они
должны носить универсаJIьный характер, что особенно важно при
коллективныN, хоровых занятиях. В о-вторых, принципиаJIъное значе rrие
имеет 0тносительная стабилънOстъ, постOянство отделъных приеIчlов,
используемых педагогом из года в гол. ýети с удовсльствием шоют
небольшие поIIевки, шесенки, которые ими уже выучены и получаются. В-
третьих, необходимо периOдически пополЕять группу приемов.
Примеро1\,{ универсалъности шриемов несOмненно является
"концентрический" метод М.Глинки. Он включает в себя стабилъные
упражнения, которые разработаны М.И, Глинкой лJш систематического их
использOвания из года в год, В них были представлены эдементы,
встречаюIциеся в вокаJIьно-хоровых произведениях в рrвличных вариантах.



Сущность метода такова;
1. Развивать голOс следует исхOдя из шримарных, натур€l,тъных (или
центрапьных) звуков.
2. Объем (диапазон голоса) в пределах котOрого I\4ожно в основном работать,
для слабых, IIевчески мал0 развитых голосов (как и болъных) * всего лишь
несколько тонов, дJuI здоровых певцOв - октава.И в тOм, и в другOм сJýrчае
не дслжно бытъ Еикаког0 наilряжания.
3. Работатъ постепенно, без торопливости. Главное не количество, а качеств0
проделанной работы.
4.На первоЕачальноI\d этапе обучения ролъ BoKaJIbHbIx упражнений
выIIолняют русские народные попевки и песенки."
5. Петь следует на умеренном звучании. Ни в кOем спучае не дошускать
форсирования звучания
6.Наибольшее внимание необходи}fо уделятъ качеству звдl4ания и свободе
шри пении. Свободный артикуляционный аппарат.
7. Бопъшlое значение имеет работа над рOвнсстъю силы зву{аншI (на одном,
на ржных звуках, на целой фр**). Эту работу целесообразно прOводить в
еще более 0граничеЕнOм диапазсне.

Сравнительная характеристика параметров музьiкаJIьного развития у детей с
пониженным уровнем и нOрмаJIьным, хорошим уровЕем певческой
пOдгOтовки позволяет определить виды работы с отстающими детъми.
Работа проходит значителъно эффективнее, если ученики 0сOзнают свои
ошибки, умеют отличитъ хороший результат от пдохого. Мышдение
активизируется, когда дети находятся в бодром, эмоциоцаJIьнO-приподнятом
настроении, аставаясъ при этом внимателъными. Тогда вOсrrриятие музыки
вызывает довольно глубокие эмоциональные реакции хIевческOго процесса.

Итак, спешить с определением музыкЕtJiьных данных нельзя. ýействительно,
можно ли ск;tзатъ, что у человека нет музык€IJIьнOго слуха или отсутств}ют
музыкапьные способности толъко на основании его пения? Нет. Из rrрактики
известно, что число детей, фальшиво поющих в группе, постепенно
J/менъшается в резулътате работы9 и эт0 говорит о том, что сам факт
фальшивого пения требует вIIимательнOг0 отношения, выяQнения его
причин.
Заботясь о музыкЕtпьном развитии всех учащкхся, внимательно занимаясъ с
отстающими детъми, педагог сможет решитъ большую задачу - гrриобщить
всех детей к хорOвому пению, способствоватъ формированию их
эстетического
вкуса, псвышению общей кулътуры.
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