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1. Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана на базе Примерных учебных программ 

Министерства Культуры Российской Федерации для детских музыкальных школ и 

музыкальных отделений детских школ искусств по эстрадному пению и работе с 

вокальным ансамблем. Она предназначена для обучения детей, поступивших в 

музыкальную школу в возрасте,  с 8 до 16 лет, с первого по четвертый класс. 

Ансамблевое пение является промежуточной ступенью между сольным и хоровым 

пением.  Оно предоставляет возможность, с одной стороны, вовлечь учащихся в 

коллективную работу, с другой стороны - уделить внимание каждому из них 

персонально, что положительно отражается на конечном результате. В ансамбле дети 

учатся слушать себя и друг друга, подстраиваясь под общие исполнительские задачи, 

тренируют музыкальную память и чувство ритма, развивают свои природные 

вокальные данные и гармонический слух. Правильно подобранный репертуар 

способствует повышению общего культурного уровня учащихся, их росту в 

художественно-эстетическом отношении. Кроме того, ансамблевое пение – как 

исполнительское искусство наиболее любимый вид детского творчества. Исполняя 

музыкальные произведения, ребенок не только приобщается к музыкальной 

культуре, но и сам создает музыкальную культуру, художественные ценности, через 

восприятие лучших образцов народных, классических и современных песен с 

сопровождением и без сопровождения, в обогащении опыта вокальной 

импровизации. 
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1.1Характеристика учебного предмета, его роль в образовательном 

процессе. 

        Программа «Вокальный ансамбль» отвечает потребностям сегодняшнего уровня 

общественной жизни, потому что возрос интерес общества к эстрадной музыке. Если 

ранее вокальным ансамблям или исполнителям было достаточно правильное и 

красивое исполнение под аккомпанемент фортепиано, то сейчас этого не достаточно. 

Зрители хотят видеть яркое выступление с использованием современной аппаратуры  

звуко - и светотехники. Да и сами исполнители уже не ограничиваются спокойным 

стоянием и пением, им интереснее самим петь, «играть» свой вокальный номер. 

Программа построена по принципу воспитывающего обучения, принципу 

доступности учебного материала (усвоение знаний, умений, навыков от простого к 

сложному). 

 Класс вокального ансамбля – один из изучаемых предметов в детской школе 

искусств. Обучаясь этому предмету, учащийся овладевает навыками сольного пения, 

пения в ансамбле, культурой вокального исполнения. Пение в ансамбле прекрасно 

развивает гармонический и мелодический слух, навык чтения нот с листа, а также 

учит работать в коллективе. 

 

1.2 Срок реализации учебного предмета «Вокальный ансамбль». 

Срок реализации учебного предмета «вокальный ансамбль» рассчитан на 4 года.  

 

1.3 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Вокальный ансамбль». 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом, составляет  33 

часа в год.  
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1.4 Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

Формой работы является урок продолжительностью 40 минут (академический 

час) с  периодичностью 1 раз в неделю. Предмет «вокальный ансамбль» проводится 

в группах численностью от двух человек. 

 

1.5 Цели и задачи учебного предмета «Вокальный ансамбль». 

Целью данной программы является, музыкально-эстетическое развитие 

личности ребенка, способного к творческому самовыражению через пение в 

ансамбле. А также овладение навыками пения в вокальном ансамбле и концертных 

выступлений в его составе. 

Задачи:  

  Развить и закрепить основные вокальные навыки, полученные на 

индивидуальных занятиях (звукообразование, певческое дыхание, артикуляция, 

слуховые навыки и навыки эмоциональной выразительности исполнения);  

  Воспитать у учащихся умения решать музыкально-художественные задачи 

совместно с другими участниками ансамбля; 

  Воспитать у учащихся чувства ансамбля — умения слышать себя и партнеров;  

  Воспитать стремление к художественному единству при исполнении; 

  Развить вокально-ансамблевые умения (координация слуха и голоса, чистота 

интонирования, развитие гармонического слуха, умение контролировать свое 

исполнение в общем звучании ансамбля, развитие и дальнейшее совершенствование 

вокально-дикционных навыков); 

  Сформировать начальные навыки актерского мастерства, мимику, работу с 

микрофоном и умение держаться на сцене; 

  Развить навыки художественной выразительности исполнения в ансамбле: 

передача стиля, настроения и содержания произведения; 

 Стимулировать творческую активность, фантазии учащихся, интереса к 

вокальным произведениям; 

  Воспитать исполнительскую дисциплину и культуру общения между 
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участниками ансамбля. 

  Воспитать осознание собственной ответственности за результат работы в 

ансамбле и нужности, необходимости каждого исполнителя — участника ансамбля. 

 

1.6 Обоснование структуры программы учебного предмета 

«Вокальный ансамбль» 

     Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

 Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 Распределение учебного материала по годам обучения; 

 Требования к уровню подготовки обучающихся; 

 

 Формы и методы контроля, система оценок; 

 Методическое обеспечение учебного процесса. 

             В соответствие с данными направлениями строится основной  

             раздел программы «Содержание учебного предмета» 

 

1.7 Методы обучения. 
 

      Для освоения учащимися программного материала применяются такие методы 

обучения как, словесные, наглядные, практические, частично-поисковые, 

стимулирования и мотивации. 

 Словесные: объяснение, рассказ, сравнение, замечание, анализ. 

(объяснение вокально-технических приёмов, новых терминов и  

                  понятий, рассказ о творчестве выдающихся исполнителей и т.д.) 

                  В работе этот метод должен быть доступен для детского восприятия. 

 Наглядные: показ иллюстративного материала, например, при изучении 

строения гортани, работы диафрагмы; использование аудио и видео 
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материалов при демонстрации образца исполнения, исполнение педагогом 

музыкального материала. 

 Практические: тренинги, вокальные упражнения. Их можно разделить на 

две группы. К первой относятся те, которые применяются вне связи к 

каким-либо конкретным произведением. Они способствуют 

последовательному овладению техникой эстрадного пения. Упражнения 

второй группы направленны на преодоление конкретных трудностей при 

разучивании песен. Планомерное и целенаправленное применение 

упражнений способствует укреплению и развитию голоса, улучшению его 

гибкости и выносливости. 

 Частично-поисковые: индивидуальный и коллективный поиск 

исполнительских средств (вокальных и пластических) для создания 

художественного образа исполняемого произведения. 

 Стимулирования и мотивации: создание ситуации успешности, 

возможности самовыражения, самореализации, поощрение, творческие 

задания. 

На занятиях используются следующие приёмы: 

  Настройка на тональность перед началом пения; 

  Пение по «цепочке»; 

  Пение «про себя»; («немой звук») 

  Игровые приёмы («Артикуляционная разминка» ,«Шарик», «Свеча»,  и др.); 

 Моделирование высоты звука движениями руки; 

 Отражение направления движения мелодии при помощи ручных знаков; 

 Сочетание запевов солистов с группой; 

 Динамическое развитие; 

  Сравнение различных вариантов исполнения с целью выбора лучшего; 

  Задержка звучания ансамбля на отдельных звуках по руке преподавателя; 
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  Выделение особо трудных интонационных оборотов в специальные 

упражнения, которые исполняются в разных тональностях со словами или 

вокализацией; И др. 

Все методы и приёмы музыкального обучения находятся в тесной взаимосвязи. Их 

разнообразие определяется спецификой вокального искусства и особенностями 

музыкальной деятельности учащихся. Методы применяются не изолированно, а в 

различных сочетаниях в зависимости от музыкального опыта детей. 

Распределение учебного материала в программе довольно условно и зависит от 

уровня подготовки обучающихся и времени, необходимого на решение 

поставленных задач. На протяжении всех лет обучения необходимо развивать у 

детей тембровое чувство и мышление, пополнять ресурс выразительности 

исполнения вокальных произведений, создавать условия, в которых ребёнок 

испытывает радость ощущения исполнительской свободы и творческого комфорта. 

Особенно сложной и трудной является работа по постановке голоса, так как голоса 

учащихся в период обучения (3-4-тый год обучения) могут находиться в состоянии 

мутации. Он совпадает с периодом полового созревания детей. Формы мутации 

протекают различно: у одних постепенно и незаметно, у других более явно и 

ощутимо (голос срывается во время пения и речи). Продолжительность 

мутационного периода может быть различна – от нескольких месяцев до нескольких 

лет. У детей, поющих до мутационного периода, он продолжается обычно быстрее и 

без резких изменений голоса. В этот период очень важно услышать начало мутации 

и при первых её признаках принять меры предосторожности: чаще прослушивать 

голоса детей и вовремя реагировать на все изменения голоса. Вокальные 

упражнения, работу над техникой рекомендуется не останавливать, учитывая 

особенности каждого голоса и работая в возможностях диапазона учащегося. 

Вся вокальная работа должна проводиться на доступном учащимся материале. При 

составлении репертуарного плана необходимо учитывать возрастные особенности и 

вокальные данные учеников, на их основе подбирать репертуар, руководствуясь 

несколькими принципами: 

 идейной значимостью исполняемого произведения: 
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 художественной ценностью; 

 воспитательным значением; 

 доступностью музыкального и литературного текста; 

 разнообразием жанровой и музыкальной стилистики; 

  логикой компоновки будущей концертной программы; 

 качеством фонограммы, записанной с применением сложной техники. 

Песни с хореографическими движениями, или сюжетными действием должны быть 

значительно легче в вокальном отношении, чем вся остальная программа, так как 

при их исполнении внимание ребят, кроме пения, занято танцевальными 

движениями или актёрской игрой. Правильно подобранный репертуар будет 

способствовать духовному и техническому росту ребенка, а также определит его 

творческое лицо, позволит верно, решать воспитательные задачи. 

 

1.8 Описание материально- технических условий реализации 

учебного предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность (вокал)» 

должны иметь площадь не менее 9 кв.м, пюпитр. Аудитории должны быть 

оснащены:   

 фортепиано, зеркалом; 

 звукотехническим оборудованием (проигрыватель компакт дисков/флеш-карта 

или ноутбук, усилительная аппаратура, микрофон, стойка, пюпитр); 

 обучающая литература, сборники нот и вокальных распевок, фонотека. 

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов и аппаратуры. 
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2.  Содержание учебного предмета 

2.1 Сведения о затратах учебного времени 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Вокальный ансамбль» на максимальную, самостоятельную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятия: 

Срок обучения – 4 года 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс 

имеет свои дидактические задачи и объем времени, данное время направлено на 

освоения учебного материала. 

Виды внеаудиторной работы: 

 самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

 подготовка к контрольным урокам; 

 академическим концертам и экзаменам; 

  подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

  посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, 

музеев и др.), 

 участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно- 

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

2.2 Годовые требования по классам: срок обучения – 4 года 

Репертуар во всех классах должен включать разнохарактерные произведения 

различных стилей, жанров, но он может быть немного легче (в зависимости от 

способностей учеников). Ученики, занимающиеся по четырёхлетней программе, 

должны принимать активное участие в концертной деятельности, участвовать в 

конкурсах. Задача преподавателя – выполнение учебной программы направить на 

максимальную реализацию творческого потенциала учеников. 
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Первый год обучения. 

Первый год обучения  включает в себя: 

 освоение вокально-хоровых навыков дыхание, вокализация, координация 

слуховых представлений и точность певческой интонации; 

 знакомство с партитурой, пение по партиям; 

 пение в унисон. 

Начинать занятия надо с исполнения несложных произведений с 

аккомпанементом. Это могут быть детские песни современных композиторов и 

композиторов-классиков. Одновременно надо работать над исполнением народных 

песен и канонов без сопровождения, что явится основной базой развития 

гармонического слуха. 

1. Певческая установка и дыхание. Начальные понятия о певческой установке: 

Посадка певца, положение корпуса и головы при пении сидя и стоя. Дыхание перед 

началом пения. Одновременный вдох и начало пения. В отличие от выступления в 

хоре, исполнение в ансамбле требует от участников большей концентрации 

внимания, большей самоотдачи, активизации слуха и, главное, —ясного точного 

звучания голоса каждого участника. Цезуры. Различный вдох в зависимости от 

характера произведения. Дыхание во время пения, различная смена дыхания 

(спокойная, короткая и активная). Знакомство с навыками «цепного» дыхания (пение 

выдержанного звука в конце произведения).  Воспитание индивидуальных 

вокальных навыков, которые являются самоцелью на индивидуальных занятиях, при 

пении в ансамбле подчиняются задаче координации строя, темпа, дикции, динамики. 

2. Развитие детского голоса. Начало работы по развитию детского голоса. 

Использование в работе традиционных вокально-хоровых упражнений для детей. 

3. Звуковедение и дикция. Естественный, свободный звук без напряжения 

форсировки). Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных. Пение нон 

легато и легато. Нюансы меццо-пиано и меццо-форте, пиано. Развитие дикционных 
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навыков. Гласные и согласные в пении, их взаимоотношение. Использование 

скороговорок. 

4. Ансамбль и строй. Пение по слуху, начало работы с партитурой. Выработка 

активного унисона (чистое интонирование диатонических ступеней лада), 

ритмической устойчивости, при соотношении простых длительностей (половинная, 

четверть, восьмая ) в умеренных темпах. Интонирование произведений в мажоре и 

миноре. Устойчивое интонирование произведений с аккомпанементом  (фонограмма 

«минус») дублирующим мелодию. 

5. Формирование исполнительских навыков. Анализ поэтического и музыкального 

текста. Определение куплетной формы. Фразировка.  Воспитание навыков 

понимания дирижерского жеста - «внимание», «дыхание», «начало пения», 

«окончание пения», простейших динамических изменений. Начало работы над      

исполнительской дисциплиной. Театрализация песен, использование сольных 

реплик, жестов, деталей, костюмов, создает творческую атмосферу. Главный итог 

первого года обучения — это радость пения в ансамбле, желание ребенка показать 

свои умения в концертных выступлениях. Если учащийся чувствует себя 

психологически комфортно в ансамбле, значит, у него есть возможность 

развиваться, исполняя все более и более сложную музыку.  

      Результат первого года обучения: умение чисто пропеть по нотам несложную 

мелодию, правильно соблюдая метроритм, умение петь стройно, в унисон.  Из 

хоровой практики учащиеся уже имеют представление о простейшем двухголосии, 

канонах. 

Примерный репертуар: 

1. «Вот бы стать мне выше» Музыка Б.Савельева, сл. М. Пляцковского  

2. «Где водятся волшебники» Муз. М. Минкова, сл. Ю.Энтина 

3. «Да здравствует сюрприз» Муз. М. Минкова, сл. Ю.Энтина  

4. «Для чего придуманы колеса» Муз. Ю.Чичкова, сл. М. Пляцковского   
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5. «До-ре-ми» Муз. Р. Роджерса, сл. О. Хаммерстайна  

6. «Здравствуй, утро!» Муз. А. Ермолова, сл. С.Золотухина 

7. «Каникулы» Муз. и сл. Л. Марченко  

8. «Карусель мелодий» Муз. и сл. А. Арсентьевой 

9. «Когда мои друзья со мной» Муз. В. Шаинского, сл. М. Танича  

10.  «Колыбельная медведицы» Муз. Е. Крылатова, сл. Ю.Яковлева  

11.  «Ласточка» Муз. Е. Крылатова, сл. И. Шаферана 

12.  «Малиновый крокодил» Муз. Д. Чуракова, сл. Э. Устинова 

13.  «Непогода» Муз. М. Дунаевского, сл. Н. Олева  

14.  «Новый год» Муз. и сл. Е. Зарицкой 

15.  «Ручеек» Муз. и сл. Ж. Колмагоровой  

16.  «Рыжий кот» Муз. и сл. А. Петряшевой 

17.  «Свет звезды» Муз. С. Серина, сл. С. Серина, В. Осошника  

18.  «Совершите чудо» Муз. Е. Птичкина, сл. М.Пляцковского  

19.  «Ты, да я, да мы с тобой» Муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского 

20.  «Урок рок-н-ролла» Муз. О.Хромушина, сл. О. Чупрова  

21.  «Хоть глазочком заглянуть бы» Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина  

22.  «Это знает всякий» Муз. Е. Крылатова, сл. Ю.Энтина  

23.  «Я хочу, чтоб птицы пели» муз. В. Пьянкова, сл. Е. Каргановой 

 

Второй год обучения. 

1. Продолжение развития индивидуальных характеристик голоса 

(интонация, диапазон, тембр, динамика). Работа над дыханием и звукоизвлечением: 

естественный, свободный звук без крика и напряжения. В случае наличия: снятие 

мышечных зажимов голосового аппарата, устранение заглубленного и гнусавого 

звука. Преимущественно мягкая атака. Постепенное сглаживание перехода между 

регистрами. Упражнения на различные типы звуковедения (legato, non legato, 

staccato), расширение диапазона, постепенное увеличение динамики, развитие 

тембровых характеристик (работа над резонаторами). 



14 

 

2. Формирование навыков активной артикуляции при раскрепощенном, 

подвижном речевом аппарате и свободной гортани. Выравнивание гласных, 

одновременное и четкое произношение согласных.  

3. Грамотное произношение текста (соблюдение правил ударения, 

фразировка). 

4. Работа над интонацией: закрепление навыка чистого пения, высокая 

певческая позиция («вокальная улыбка», посыл звука в головные резонаторы, 

мысленное представление о том, что нота берется сверху). 

5. Продолжать познавать азы пения в ансамбле: унисон, понятие о 

динамическом и позиционном  балансе голосов. Синхронность начала и окончания 

фонации. Ритмическое и орфоэпическое единообразие исполнения. Унисон: 

упражнения на развитие гармонического слуха, пение интервалов, канонов, попевок.  

6. Начала работы с выразительностью: определение характера 

произведения, эмоционального и смыслового содержания. Исполнение с 

соответствующим настроением, мимикой и жестами. 

Репертуар для обучения: разноплановые песни соответствующего возрасту  

участников группы содержания, с удобным для всех диапазоном. Сильные 

динамические и звуковысотные перепады в произведении нежелательны. Варианты 

исполнения: унисон, перекличка, чередование сольного исполнения с ансамблевым 

унисоном, канон, по степени готовности - двухголосие. 

Примерный репертуар: 

1. «Апрель» Муз. и сл. А. Ермолова, «Будет!» Муз. А. Ермолова, сл. М. Загота 

2. «Бродячие артисты» Муз. Л. Варданяна, сл. И. Шаферана 

3. «Бьют часы на старой башне» Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина 

4. «Вальс победы» Муз. А. Варламова, сл. Р. Паниной 

5. «В коробке с карандашами» Муз. Г.Гладкова, сл. В. Приходько 

6. «Давайте придумаем песню» Муз. Е.Зарицкой, сл. Е.Руженцева 

7. «Дорога к солнцу» Муз. К. Брейтбурга, сл. В. Кавалеряна  

8. «Если город танцует», муз. и сл. Т. Охомуш 
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9. «Земля цветов» Муз. Е. Мартынова, сл. И. Шаферана  

10.  «Исправим мир»  Муз. В. Позднякова, сл. В. Белякова  

11.  «Как прекрасен этот мир» Муз. Д. Тухманова, сл. В.Харитонова 

12.  «Пожалуйста, не жалуйся» Муз. В. Шаинского, сл. М. Львовского 

13.  «Россия - матушка» Муз. А.Зубкова, сл. И. Каминской  

14.  «Осенняя мелодия» Муз. Ю. Саульского, сл. Л. Завальнюк 

15.  «Последний час декабря» Муз. и сл. М. Леонидова, Н. Фоменко 

16.  «Рассвет-чародей» Муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского   

17.  «Россия» Муз. и сл. С. Суэтова  

18.  «Снег» Муз. и сл. А. Арсентьевой 

19.  «Снежинка» Муз. Е. Крылатова, сл. Л.Дербенева 

20.  «Спасибо, учитель», «Дай мне руку» Муз. и сл. Ж. Колмагоровой 

21.  «Уголок России» Муз. В. Шаинского, сл. Е. Шевелевой 

22.  «Человек под дождем» Муз. и сл. А. Петряшевой 

23.   «I have a dream» B. Ulvaeus, B. Anderson 

 

Третий год обучения. 

1. Интонирование полутонов и хроматических ходов.  

2. Продолжение работы над чистотой интонации при совместном 

исполнении песни, единообразием ритмической и динамической подачи. Введение 

понятия о тембральном балансе, выработка слитного ансамблевого звучания. 

Обучение «цепному» дыханию. Усложнение навыков звуковедения: в более быстрых 

темпах, с разнообразными ритмами. 

3. Упражнения на развитие гармонического слуха, каноны и двухголосные 

попевки. Исполнение произведений на два голоса. Начала трехголосия: пение 

аккордов, гармонических связок, фрагментов песен. 

4. Целенаправленная работа над выразительностью исполнения – 

фразировкой, нюансами. Работа над сценическим образом, смысловым и 

эстетическим содержанием номера.  
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5. Исполнение произведений в микрофон. Применение элементов 

хореографии и сценического движения.  

В репертуар включаются двухголосные произведения, доступные по уровню 

сложности и смысловому содержанию для учащихся данной возрастной категории, в 

том числе произведения с тесситурными и динамическими перепадами, а также те, в 

ходе которых происходят изменения по эмоционально-драматической насыщенности. 

По уровню подготовки ансамбля возможно включение элементов трехголосия. 

Примерный репертуар: 

1. «А закаты алые» Муз. В. Осошника, Сл. Н. Осошник 

2. «Белый снег» Муз. и сл. О. Газманова  

3. «Бумажный змей» Муз. и сл. В. Резникова 

4.  «Величальная» Муз. А. Ермолова, сл. В.Борисова 

5. «Где музыка берет начало» Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина  

6. «Джаз» Муз. и сл. Л. Марченко  

7. «Замыкая круг» Муз. К. Кельми, сл. М. Пушкиной 

8. «Земля полна чудес» Муз. и сл. Е. Зарицкой  

9. «Зов синевы» Муз. А. Петрова, сл. Т. Калининой 

10.  «Любо, братцы, любо», «Ой, то не вечер» народные песни 

11.  «Мама» Муз. В. Гаврилина, сл. А. Шульгиной  

12.  «Музыка», «Нарисуй» Муз. И. Крутого, сл. Д. Джокера 

13.  «Музыка-река» Муз. и сл. А. Петряшевой 

14.  «Мы вернемся» Муз. и сл. А. Ермолова 

15.  «На далекой Амазонке» Муз. С. Никитина, сл. Р. Киплинга  

16.  «Песенка про сапожника» Муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова 

17.  «Праздник детства» Муз. А. Варламова, сл. Р. Паниной 

18.  «Сивка-бурка» Муз. М. Дунаевского, сл. Л. Дербенева 

19.  «След на воде» Муз. Ал. Макаревича, сл. К. Кавалерьяна 

20.  «Тихо-тихо» гр. Можайское шоссе 
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21.  «Help!», «Nowhere man», «Yellow submarine», «With a little help from my 

friends»   J.Lennon, P.McCartney 

22.  «Moon river» муз. Г. Манчини, сл. Дж. Мерсера 

23.  «We shall overcome» американская народная песня 

Четвертый  год обучения. 

1. Совершенствование вокально-технических навыков. Включение в работу 

достаточно сложных мелодических и ритмических рисунков, тесситурных 

скачков. Четкое, легкое, синхронное исполнение мелких длительностей. 

Выработка навыков певческой дикции в текстах с трудным сочетанием слов.  

2. Чистое интонирование при двухголосном исполнении. Знакомство с 

полифонией. Двухголосное сольфеджирование фрагментов полифонических 

произведений a-capella. Отработка элементов трехголосия. По степени 

готовности ансамбля: пение произведений на три голоса. 

3. Грамотное чтение нотного текста по партиям, определение формы и 

тонального плана произведения, обучение самостоятельной фразировке 

согласно стихотворному тексту.  

4. Задания, стимулирующие проявления творческой инициативы и фантазии 

учащихся: самостоятельное построение несложных партий к предложенному 

произведению, создание его художественного образа, выбор манеры 

исполнения, подбор эмоционально-выразительных средств. 

В репертуар могут быть включены произведения с более сложной 

гармонической основой, модуляциями и отклонениями. 

На зачете и экзамене исполняются двух- или трехголосные произведения 

соответствующей уровню подготовки учащихся сложности. Для создания более 

интересной вокальной фактуры можно комбинировать различные варианты 

ансамблевого исполнения.  

Примерный репертуар: 

1. А. Ермолов «За окнами дождь»  

2.  А. Ермолов «Свет звезды»  
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3. А. Ермолов «Рождение звезд»  

4.  А. Зыгманд «Пингвин»  

5.  Ю. Чичков «Мама»  

6. Б. Бабаев «В ритме солнечных лучей»  

7. Из репертуара д. анс. «Волшебники двора» «Ночной волшебник»  

8.  Из репертуара д. анс. «Верные друзья» «Верить, надеяться, любить»  

9.  А. Свешников «Моя звезда»  

10. В. Данченко «Дети солнца»  

11. Р. Гамзатов «Журавли»  

12. В. Резников «Карточный домик»  

13.В. Резников « Половинка»  

14. А. Рыбников «Последняя поэма»  

15.М. Таривердиев «Маленький принц»  

16.М. Дунаевский «Цветные сны»  

17. М. Дунаевский «Ветер перемен»  

18. А. Зацепин «Волшебник – недоучка »  

19. М. Минков «Старый рояль»  

20.М. Фрадкин «Там, за облаками»  

21. Б. Бычков «Всё могут короли»  

22. И. Николаев «Мельница»  

23. А. Пугачева «Папа купил автомобиль»  

24. Д. Гершвин «Летом» 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

По окончании четырехлетнего обучения, учащиеся должны: 

  владеть навыками двух- и трехголосного пения: уметь интонационно чисто 

воспроизводить свою партию в многоголосном произведении;  

  исполнять свою партию в темпо-ритмическом, динамическом, 

артикуляционном и тембральном балансе с другими участниками ансамбля;  

  исполнять произведение эмоционально, выразительно и осмысленно, в 
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соответствии с его жанром и характером; 

  самостоятельно разбирать музыкальное произведение и разучивать вокальные 

партии; 

  иметь навыки публичных выступлений в ансамбле. 
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4. Формы и методы контроля, система оценок. 

4.1 Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и 

формы. Оценки  качества знаний  по предмету «Вокальный ансамбль» охватывают 

все виды контроля: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация учащихся; 

 итоговая аттестация учащихся. 

Цель промежуточной аттестации - определение уровня подготовки учащегося на 

определенном этапе обучения по конкретно пройденному материалу. 

Таблица 1 

 

Вид контроля Задачи Формы 

Текущий 

контроль 

 поддержание учебной дисциплины, 

 выявление отношения учащегося к 

изучаемому предмету, 

 повышение уровня освоения текущего 

учебного материала. Текущий контроль 

осуществляется преподавателем по 

специальности регулярно (с 

периодичностью не более чем через два, три 

урока) в рамках расписания занятий и 

предлагает использование различной 

системы оценок. Результаты текущего 

контроля учитываются при выставлении 

четвертных, полугодовых, годовых оценок. 

контрольные уроки, 

академические 

концерты, 

прослушивания к  

конкурсам, отчетным 

концертам 
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Промежуточная 

аттестация 

Определение успешности развития 

учащегося и усвоения им программы 

 на определенном этапе обучения 

Технический зачёт, 

академические 

концерты, экзамены 

 

Итоговая 

аттестация 

определяет уровень и качество освоения 

программы учебного предмета 

экзамен проводится в 

выпускном классе: 4 

 

 

Навыки самостоятельной работы учащегося, технического роста, степень 

овладения вокальными навыками, степень готовности учащихся выпускных классов 

к итоговой аттестации проводится в виде  контрольных прослушиваний проводятся в 

классе в присутствии комиссии, включая в себя элементы беседы с учащимся, и 

предполагают обязательное обсуждение рекомендательного характера. 

Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные уроки в 

течение четверти в зависимости от успеваемости учеников, от этапности изучаемой 

программы с целью повышения мотивации в учениках к  учебному процессу. 

Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Технические зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях, 

в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и предполагают 

публичное исполнение части программы в присутствии комиссии. Зачеты 

дифференцированные, с обязательным методическим обсуждением, носящим 

рекомендательный характер. Зачеты проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, но они 

представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной программы или ее 

части в присутствии комиссии, родителей, учащихся и других слушателей. Для 
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академического концерта преподаватель должен подготовить с ансамблем 1 – 2 

произведения. Выступление ансамбля должно быть с оценкой. 

Переводные экзамены проводятся в конце каждого учебного года. Исполнение 

полной программы демонстрирует уровень освоения программы данного года 

обучения. Переводной экзамен проводится с применением дифференцированных 

систем оценок, завершаясь обязательным методическим обсуждением. Экзамены 

проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. Учащийся, освоивший в 

полном объеме программу, переводится  в следующий класс. 

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Экзамен проводится в выпускном классе: 4, в 

соответствии с действующими учебными планами. Формой итоговой аттестации 

является выпускной , который проводится в конце последнего года обучения. Для 

выпускного экзамена преподаватель должен подготовить с ансамблем одно 

произведение. 

4.2 Критерии оценки 

Для аттестации обучающегося создаются фонды оценочных средств, включающие 

методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения, навыки. 

Оценки выставляются по пятибалльной системе (она может быть дополнена 

градацией «+» и «-» на основании следующих критериев:  

  владение техническими навыками пения;  

  уровень художественного исполнения произведения;  

  отношение обучающихся к учебному процессу (старательность, 

ответственность).  

Хорошо подготовленные, интересные номера могут быть использованы в 

концертной деятельности, что дает учащимся практику выступлений на публике. 

Номера высокого исполнительского качества и достойного уровня сложности могут 

быть представлены на конкурсах, где одаренные дети получают соответствующий 

опыт, потенциально важный для их вероятного дальнейшего профессионального 

обучения музыке. По итогам выступлений также выставляются оценки, которые 
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являются видами промежуточной аттестации учащихся. 

Итоговая аттестация проводится по утвержденному директором школы расписанию. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

5.1. Методические рекомендации педагогическим работникам. 

Вокальный ансамбль складывается из различных компонентов, каждый из 

которых отражает ту или иную сторону слаженного исполнения.  

Прежде всего, для ансамбля важно интонационное единство. Голоса одной 

партии должны образовывать чистый унисон, партии между собой – чистый 

интервал. Сначала следует добиться именно хорошего унисонного звучания, а потом 

постепенно переходить к несложным дуэтам и пению по партиям. Каждая партия 

сначала разучивается отдельно, на основе навыков голосоведения, наработанных 

вокальными упражнениями. При соединении партий требуется добиться чистоты их 

исполнения, развивая логику интонационного мышления и чувство ладово-

гармонической взаимосвязи. Исполнение партии основного голоса, ведущего 

мелодию, мало способствует интенсивному развитию гармонического слуха, 

поэтому каждому ученику необходимо научиться петь и другие партии. 

Не менее важным является достижение динамического ансамбля – 

уравновешенности громкости звучания голосов внутри партии и партий 

относительно друг друга. Учащиеся должны научиться исполнять произведение или 

отдельные его части одинаково громко или тихо, усиливать и ослаблять звук, 

одновременно и единообразно пользоваться различными исполнительскими 

штрихами.  

Ритмический компонент ансамбля включает все моменты, связанные с темпом, 

метром и ритмом. Это умение соблюдать единый темп, гибко изменяя его при 

необходимости; исполнять произведение ритмически слаженно и четко, вместе брать 

дыхание, вступать и прекращать петь. 

Дикционный ансамбль определяется общими правилами и манерой 

формирования гласных и согласных звуков, особенностями произношения тех или 
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иных букв, слов, исходя из принятых законов орфоэпии. Кроме четкой и ясной 

дикции, необходимо знать и практически применять правила культуры речи (верное 

ударение в слове) и правила логики речи (выделение основного слова, несущего 

логическое ударение, помогающее понять смысл фразы). 

 Существует ряд правил, которые требуется довести до сведения учащихся: 

согласные, которыми заканчиваются слог или слово, должны относиться к 

следующему слогу или слову; одинаковые гласные, встречающиеся в конце одного и 

в начале другого слова, поются раздельно. 

 Следуя за мелодией, очень часто учащиеся совершают ошибку и выделяют 

безударные слоги текста. Им необходимо разъяснить, что при пении надо следовать 

общепринятому литературному произношению слов, а не их правописанию. 

Несовпадение ударения в тексте с сильной музыкальной долей следует 

преодолевать, смягчая звучание сильной музыкальной доли, на которую приходится 

безударный слог.  

Тембральной характеристикой ансамбля является та окраска тона, которая в 

наибольшей степени соответствует художественно-выразительной задаче исполнения 

произведения. Сюда относятся: обертоновая насыщенность звука, плавность 

межрегистровых переходов, звонкость и полетность голоса, жесткость или мягкость 

звучания, вокальная позиция, степень фонетической идентичности, качество певческого 

вибрато.  

Бытует мнение, что в школьном возрасте индивидуальные черты в голосе 

только начинают проявляться, а поэтому говорить о тембровом ансамбле еще рано. 

Однако именно в этот период важно заложить фундамент естественного развития 

тембра, работая над мягкой певческой атакой, полноценным резонированием, 

выравниванием регистров. Правильная постановка голоса, основанная на свободном, 

нефорсированном звукоизвлечении, наилучшим образом выявляет природный тембр 

ученика. Для полноценного звучания необходимо учитывать удобство пения, 

выбирая тональность, подходящую для голосов всех участников ансамбля. 

Изначально весьма ограниченная тесситура, доступная детям, по мере их роста и 

овладения вокальными навыками будет расширяться. 
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При выборе распевок, упражнений, ознакомительного и рабочего материала 

важны теоретический уровень подготовки учащихся, степень их физического 

развития и психологической готовности к определенным нагрузкам.  

Голосовые возможности учащихся младшей возрастной группы (7-10 лет), 

согласно их физиологическому развитию, характеризуются небольшим диапазоном 

(иногда только в районе примарных тонов), поверхностным дыханием, слабой 

динамикой. Иногда внимание ребенка бывает рассеянным, и ему требуется 

прививать навыки концентрации и дисциплины. 

В предмутационный период (11-13 лет) намечаются элементы грудного 

звучания, формируется индивидуальный тембр, расширяется диапазон. 

Мутационный период (13-16 лет) связан с резкой перестройкой гортани, 

особенно у мальчиков. Элементы детского звучания смешиваются с элементами 

взрослого голоса, обогащается тембр, диапазон расширяется до 1,5-2 октав. Во время 

мутации звук может «срываться», «плыть», и это касается в первую очередь 

грудного регистра. Если нет медицинских противопоказаний, можно продолжать 

заниматься вокалом, используя головной регистр, что важно учитывать при 

распределении партий в ансамбле. К голосу ученика в этот период надо относиться 

особенно аккуратно, иногда целесообразно вообще приостановить занятия на 

определенный срок. 

Соблюдение гигиены голоса принципиально важно для растущего детского 

организма. В современных условиях избытка музыкальной информации, влияющей 

на детей, достаточно трудно создать условия для правильной постановки голоса. В 

отличие от академического направления вокала, в эстрадном не существует 

критериев эталонного звука и контроля за безопасностью пения. Полная свобода, 

индивидуальность и разнообразие исполнительских манер зачастую означают 

вредный для голосового аппарата способ звукоизвлечения. Обучение, а особенно 

самообучение вокалу, строится в огромной степени на интуитивно-подражательных 

рефлексах, поэтому особенно важно выбирать для прослушивания и изучения 

технически грамотно исполненный материал, формируя у детей верный образ 

звучания голоса. В частности, необходимо уделить повышенное внимание работе с 
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динамикой звука. Форсированное звукоизвлечение быстро утомляет и травмирует 

голосовой аппарат. Нагрузка в процессе обучения пению должна быть 

перераспределена с гортани на дыхательную опору, певческая атака должна быть 

преимущественно мягкой. В целом необходимо создать для учащихся условия, в 

которых они получают от пения ощущения комфорта, легкости, радости, 

исполнительской свободы. Уровень сложности выполняемых задач по мере 

наработки вокальных навыков должен возрастать последовательно и постепенно.  

На занятиях должны активно использоваться знания нотной грамоты и навыки 

сольфеджирования. Пение по нотам помогает учащимся ориентироваться в 

произведении, сознательно и точно исполнять свои партии, слышать гармонию. 

Подбираемый репертуар должен соответствовать принципам жанрово-

стилистического разнообразия и художественно-эстетической ценности. Данный 

подход создаст условия для общекультурного роста учащихся, расширения их 

кругозора и воспитания музыкального вкуса.  

В процессе обучения дети должны познакомиться с разными вариантами 

ансамблевого исполнения, а именно:  

 унисон; 

 канон и переклички; 

 солист – подголоски /хор; 

 многоголосие гомофонно-гармонического склада; 

 полифония. 

 

Примерный план занятия 

 

1. Подготовительные упражнения: дыхательные по системе А. Н. 

Стрельниковой («ладошки», «кошечка», «насос», «большой маятник» и др.); 

артикуляционная разминка, скороговорки, упражнения на активизацию головных 

резонаторов (комплекс поглаживаний, постукиваний и массажа резонансных зон с 

одновременным мычанием или пением других сонорных согласных). 

2. Распевки, с помощью которых вырабатываются: певческая (дыхательная) 

опора, кантилена, чистый унисон, точное интонирование мелодической линии, 
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высокая вокальная позиция, единообразная фонетика, ровное звучание обоих 

регистров, оптимальный резонанс, привычка к различным ритмическим и 

динамическим рисункам и т.п. 

3. Упражнения на развитие гармонического слуха (определение и пение 

ступеней лада, интервалов, аккордов), а также каноны, двух- и трехголосные 

попевки и фрагменты песен.  

4. Разучивание произведения: по частям, по партиям, совместно, целиком. 

Перенесение навыков, полученных в упражнениях и распевках, на исполняемое 

произведение. Если необходимо, работа с учениками по отдельности. 

5. Анализ сделанного и домашнее задание. 
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