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щийся у школьника опыт. Это касается не только опыта певческой деятельности, а всего багажа знаний, впечатлений, переживаний, накопленного в общении с музыкой, литературой, живописью и другими видами искусства, всего (пока небольшого) жизненного опыта.

Такой подход позволяет шире использовать в классе постановки голоса проблемные способы обучения. Следует всячески поощрять самостоятельность учащихся в раскрытии содержания вокального сочинения, нахождении средств вокальной выразительности для звуковой реализации художественного образа. Можно предложить оценить качество звучания своего голоса и голосов других учеников, выразительность исполнения вокального произведения. С вдохновением ученик будет работать над произведением, если он сам

	участвовал в подборе учебного репертуара. Повышает
	интерес

	к работе над упражнениями внесение
	в нее элементов
	сочини-

	тельства: придумать текст к мелодии
	или, наоборот,
	мелодию



ктексту; сочинить попевку.

Сувлечением школьники участвуют в подготовке концертов, музыкальных постановок (это могут быть литературно-музы- кальные композиции, детские оперы и др.), относятся к выступлениям перед публикой серьезно и ответственно. Исполнение вокальных произведений на сцене развивает у учащихся волевые качества, способность концентрировать внимание, управлять своими эмоциями, стимулирует стремление к творческой самореализации.

Таким образом, в обучении пению учитель располагает обширным арсеналом средств для проявления педагогического мастерства, для певческого развития учащихся на основе творчества.

	Особенности развития
	Одним из основных условий ус-

	детского голоса
	пешного обучения учащихся пению

	 
	является знание педагогом особен-

	 
	ностей детского голосового аппара-



та, основное отличие которого от голосового аппарата взрослого в том, что он постоянно развивается. Отсюда — различия в строении и работе. Размер гортани младшего школьника в 2,5 раза
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меньше, чем у старшеклассника и положение ее более высокое. Хрящи детской гортани мягкие, не сформированные полностью, поэтому она более эластична и подвижна, мышцы гортани разви-

	ты слабо.
	Длина голосовых связок юноши равна
	1,85-1,9 см, де-

	вушки -
	1,05-1,12 см, а ребенка- 0,9-1,10 см.
	Связки девочек

	и женщин
	по своим размерам мало отличаются
	друг от друга,



в то время как связки мальчиков в процессе роста до зрелого возраста увеличиваются в 1,5-2 раза.

Объем легких соответствует в среднем: у младшего школьника1000 см3, у старшеклассников юношей - 3500-4000 см3, девушек- 2000-2500 см3. Количество вздохов в минуту с возрастом становится реже: к шести годам - 26 вздохов в минуту; к пятнадцати годам оно снижается до 20; к двадцати годам - до 18 и в зрелом возрасте равно 16 вздохам в минуту. В настоящее время оптимальным типом певческого дыхания считается нижне- реберно-диафрагматическое, при котором задействованы наиболее сильные вдыхательные и выдыхательные мышцы, диафрагма и мышцы брюшного пресса. Для маленьких детей характерен преимущественно ключичный или верхнегрудной тип дыхания, с возрастом дыхание как бы «опускается». Несмотря на небольшой объем легких и слабость дыхательных мышц, дети, при правильных и регулярных занятиях, вполне могут овладеть певческим дыханием к старшему возрасту. Речь идет не столько об обязательном нижнереберно-диафрагматическом дыхании, сколько об умении распределять выдох и устойчивом «опёртом» звукообразовании.

Детский голосовой аппарат все время находится в состоянии развития. Главными его особенностями являются:

диспропорция в росте органов голосового аппарата;

-отсутствие постепенности в росте, а скачкообразность этого процесса;

-неодновременность окончания роста разных органов голосового аппарата.

Например, все органы голосового аппарата в первые месяцы после рождения начинают расти интенсивно, лишь носоглотка до 3-х лет и придаточные пазухи до 6-ти лет растут слабо и завершают свой рост к 12-14 годам. Все остальные органы голосового аппарата прекращают свой рост с окончанием периода полового
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созревания, к 19 годам. Лишь гортань мужчин продолжает расти и дальше, хотя интенсивность роста снижается.

Организм ребенка намного слабее организма взрослого человека. Дыхание у детей более короткое и слабое, меньше динамический и звуковысотный диапазоны, беднее тембр. Однако детский голос имеет полетность, звонкость, серебристость. При правильном и бережном воспитании он развивается и достигает в домутационный период своего расцвета. Поэтому в вокальном обучении детей педагогу необходимо:

ориентироваться на слуховые представления о звучании детского голоса в разных возрастных группах;

-знать основы анатомии и физиологии голосового аппарата

в целом, а не только одной гортани;

-учитывать психофизиологические особенности детей разного возраста и личность конкретного ученика;

-учитывать хрупкость голосового аппарата ребенка;

-следить за изменениями тембра и диапазона голоса и вовремя фиксировать признаки начала формирования голоса как высокого или низкого;

-допускать лишь умеренную громкость и продолжительность пения, так как дети сами не могут их соизмерять;

-воспитывать у ребенка бережное отношение к своему голосу.

	Учебная певческая
	Для вокальных уроков традиционно

	деятельность
	предусмотрена индивидуальная форма

	школьников
	занятий в классе с учителем и концер-

	 
	тмейстером.



Для младших и средних классов можно разделить время занятий (45 мин) на два раза в неделю по 22,5 мин, что может быть результативнее и отвечает требованиям гигиены и охраны детского голоса.

В структуру вокального урока входят распевание и работа над произведением в их логической последовательности. В зависимости от целей и задач урока его структура может варьировать-

	ся. Для школьников младших и
	средних классов (для
	старших-

	по необходимости) желательно
	включать в учебный
	материал



скороговорки, работе над которыми лучше отводить время в начале урока перед распеванием. Это позволит избежать нарушения
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настройки голосового аппарата ребенка на певческий режим работы.

Распевание занимает важное место в вокальной работе. Пение упражнений разогревает голосовой аппарат, готовит его к пению. На материале упражнений формируются вокальные навыки, развиваются певческие качества голоса. Для младших школьников используются преимущественно попевки, которые можно сочинять вместе с детьми.

Несложные вокализы можно включать в репертуар школьников средних классов. Старшеклассникам, если они уже в достаточной степени владеют музыкальным инструментом, можно предложить несложные вокальные произведения (песни, романсы) для исполнения под собственный аккомпанемент (возможен упрощенный вариант аккомпанемента). Такая форма работы создает условия для интеграции уже имеющихся у школьников знаний, умений и навыков, развивает творческую активность и интерес к музицированию. Возможно включение в учебный репертуар народных песен, исполняемых без сопровождения инструмента, что очень полезно для развития чистоты интонирования.

При составлении индивидуального учебного плана надо учитывать, (кроме возрастных особенностей) голосовые возможности ребенка, уровень его музыкальной культуры, художественные интересы. Для полноценного певческого развития школьника необходимо включать в его репертуар разнообразные по стилю и жанру вокальные сочинения.

Работа над произведением начинается с его показа. Это важный момент в вокальной работе со школьниками. Выразительное исполнение вызывает ответные эмоциональные реакции учеников, пробуждает у них интерес к песне, предлагаемой к разучиванию. Большое значение имеет также, звучание певческого голоса учителя - оно должно быть красивым, гибким, интонационно чистым. Необходимо соблюдать при показе все нюансы, точно выполнять ритмический рисунок.

После ознакомления с произведением целесообразно кратко обсудить с учеником его содержание, характер, дать необходимые пояснения. Любое произведение вокального репертуара может (в случае необходимости) транспонироваться в удобную для голоса конкретного ученика тональность.
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Начинать учить песню можно и с мелодии, и с поэтического текста. Практика показывает, что эффективным является разучивание музыкально-поэтического текста по фразам. Это дает воз-

	можность правильно распределить
	дыхание в произведении

	и точно соединить мелодию и слова,
	избежав ошибок в подтек-



стовке. На начальном этапе разучивания следует играть мелодию на инструменте, даже если ее дублирование в аккомпанементе композитором не предусмотрено [17].

В работе с младшими школьниками и учащимися, испытывающими затруднения в интонировании, большую помощь оказывает прием графического показа мелодии в пространстве (жесты рукой) с соблюдением ритмического рисунка. Если ученик знает ноты, полезно пропеть мелодию сольфеджио. При этом учителю надо внимательно следить за тем, чтобы он брал дыхание по фразам. Стоит отдельно поработать над трудными местами. Если ученику не удается быстро преодолеть определенную вокальнотехническую сложность, не надо упорно добиваться результата именно на этом уроке. В следующий раз он споет лучше. Разученный материал следует постепенно объединить и постараться исполнить эскизно, хотя бы первый куплет. Помощь учителя мо-

	жет выражаться в интонационной
	поддержке на инструменте

	и голосом, жестах рукой, подсказывании текста.

	Последующая работа должна
	вестись в неразрывном един-



стве вокально-технического и художественно-исполнительского освоения произведения. Нельзя недооценивать процесс «впевания» произведения и лучше это делать, когда ученик уже знает песню наизусть. Многократное исполнение должно упражнять не только вокальную технику, но и эмоциональное переживание художественного образа. Освоение произведения желательно довести до логического завершения - исполнения перед слушателями. Это могут быть другие ученики, родители, учителя. Наиболее ярких учеников можно подготовить к участию в школьном концерте, конкурсе, фестивале.

Особенности вокальной работы над произведением определяются как уровнем возрастного и индивидуального певческого развития ученика, так и характерными чертами самого произведения.
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	Особенности вокального
	В работе с маленькими детьми

	обучения учащихся
	необходимо помнить о специфике

	младших классов
	восприятия ими окружающего ми-

	 
	ра, об образности мышления, о по-



вышенной подражательной способности. Осознанное отношение к приобретению певческих навыков у детей данной возрастной группы затруднено вследствие недостаточной развитости у них коры головного мозга. Интерес - важнейший стимул при обучении, а игралучший прием для его поддержания. В занятиях с дошкольниками и младшими школьниками игровой момент является основным. Игра— важнейший вид деятельности ребенка, способ его существования и познания им мира.

Детская психика неустойчива: ребенок быстро переходит от одного эмоционального состояния к другому, быстро утомляется, не может долго сохранять внимание на одном предмете или виде деятельности, не умеет еще контролировать свое поведение. Поэтому занятия не должны быть излишне продолжительными и утомительными.

Для голосов детей этого возраста характерно преимущественно фальцетное голосообразование, при котором голосовые связки колеблются своими краями, так как вокальная мышца еще не сформировалась (это произойдет к 11-12 годам). До этого возраста в толще голосовых связок, кроме рыхлой соединительной ткани и желез, имеются лишь мышцы, сближающие голосовые связки. Нельзя, однако, исключать и встречающееся природное грудное и микстовое звучание. Голос в этом возрасте звучит мягко, без «металлического блеска». По мере развития гортани и формирования вокальной мышцы он укрепляется, приобретает большую звонкость и полноту.

Размер гортани детей этой возрастной группы в 2-2,5 раза меньше и положение гортани выше, чем у старшеклассников. Хрящи гортани гибкие, мягкие, поэтому детская гортань эластична и весьма подвижна. Голосовые связки короткие, узкие и тонкие. Дыхательная мускулатура развита слабо, объем легких невелик, характерен ключичный или верхне-грудной тип дыхания. Звуковысотный диапазон в основном не превышает пределов первой октавы (6 лет: ре1 - ля1; 7-8 лет: до1, ре1- си1, до2), динамический диапазон также невелик (до mf), фонационный выдох ко-
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роткий, тембр небогат красками, но это компенсируется звонкостью и полетностью, поскольку для детей характерно высокое головное звучание голоса.

К 9-10 годам голосовой аппарат развивается и крепнет, формируется микстовое звучание, расширяются динамический и звуковысотный диапазоны, удлиняется фонационный выдох, обогащается тембр, начинается разделение на высокие и низкие голоса (высокие голоса: девочки - сопрано, мальчики - дисканты; низкие голоса - альты). Диапазоны высоких голосов примерно до1 - ре2, ми2, низких - (лям), сим. до2. Достаточно четко проявляются грудной, смешанный (микст) и головной регистры. Своего расцвета детские голоса достигают, в основном, в период с 9 лет и до мутации.

На первых занятиях в вокальном классе следует познакомиться с ребенком и его голосом. Начать лучше всего с беседы — это поможет сразу выявить возможные дефекты речи. К наиболее часто встречающимся недостаткам относятся: дефектные согласные, нечеткие гласные, крикливость, открытое звучание, глубокий звук, зажатие нижней челюсти, заикание (которое в пении не проявляется), короткое и шумное дыхание с поднятием плеч и др. Если ребенок не может чисто спеть звук, взятый на инструменте (например, на фортепиано), то это не означает, что у него нет музыкального слуха. Возможно, ему не знаком тембр данного инструмента. Если спеть этот звук голосом, то ученик, скорее всего, повторит его. Неточное интонирование может быть вызвано также вялостью дыхательной установки, неразвитостью музыкального слуха или отсутствием координации между слухом и голосом.

Учебный репертуар для младших школьников должен отвечать следующим требованиям:

-иметь художественную ценность;

-быть интересным для ребенка;

-соответствовать возрасту детей по содержанию;

-иметь удобную тесситуру;

иметь динамический диапазон в пределах p-mf;

-мелодия должна быть вокально удобной, не включать крайних нот диапазона и, желательно, чтобы мелодия дублировалась в аккомпанементе;
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ритмические трудности не должны превышать возможности маленьких певцов; быть актуальным для исполнения учащимся в концерте, на

утреннике и других школьных мероприятиях.

Можно включить в репертуар несложные обрядовые белорусские народные песни и музыкальные игры. Разучив их в классе вокала младшие школьники могут принять участие в театрализованных народных обрядах. Это могут быть, например, «Каляды» или «Гуканне вясны». Не следует требовать от детей петь народные песни в народной манере. Главное - чтобы ребенок пел естественно, красиво и с удовольствием, выявляя свою творческую индивидуальность.

	Особенности вокального
	Для учащихся этого возраста

	обучения учащихся
	характерно усложнение мыслитель-

	средних классов
	ных действий, что влияет на все

	 
	стороны жизни подростка, включая



эмоциональную сферу. Познавательные интересы девочек в средних классах менее определенны и дифференцированы, они решают конкретные задачи лучше, чем абстрактные, хотя учатся лучше мальчиков. Склонность к художественно-гуманитарным предметам больше выражена у девочек, чем у мальчиков. У подростков повышается способность к сохранению интенсивности внимания и быстрому переключению его с предмета на предмет. Психика учащихся средних классов (по сравнению с младшими) устойчивее, они более продолжительное время могут концентрировать внимание на каком-либо задании, проявляется способность к восприятию абстрактных понятий. Для них, в отличие от младших школьников, которые представляют себя лишь в действительности, возрастает значение категории возможного. Это позволяет выстраивать ближнюю и дальнюю перспективу, сознательно ставить цели и намечать план действий по ее достижению [10]. Возрастают возможности учащихся в проведении более полноценной художественной и вокально-технической работы. Развитие интеллекта тесно связано с развитием творческих способностей, с проявлением инициативы направленной на создание чего-либо нового, готовности к самоизменению. Продуктивность творческой деятельности требует от подростка дисциплинирован-
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ности и собранности. Педагогу необходимо учитывать склонность подростков ко всевозможным увлечениям, их быстрой перемене, чтобы удержать внимание ученика на уроке вокала, стимулировать интерес к занятиям пением, проявляя терпение и такт.

Подростки в этом возрасте, эмоционально неустойчивы, неуравновешенны, часто обидчивы и агрессивны, не уверены в себе, стеснительны. Особенно это обостряется в период мутации, когда происходят, с одной стороны, изменения гормонального фона, с другой - расстройство голосообразования, которое носит временный характер. Сроки начала и окончания этого процесса - индивидуальны. Очень важно правильно определить наивысший расцвет голоса ребенка и время его восстановления в новом, «взрослом» качестве в постмутационный период. Регулярное проведение педагогом диагностики состояния голоса ученика позволит подобрать соответствующий вокально-педагогический репертуар. В острый период мутации, когда идет интенсивная перестройка голоса, занятия вокалом следует временно приостановить. Главные задачи педагога в работе с такими подростками - сохранить их голоса и продолжить общее музыкальное развитие.

В домутационный период детские голоса достигают своего максимального развития. В этом возрасте уже можно формировать осознанное отношение к приобретению и использованию вокальных навыков.

Школьник развивается физически: увеличивается объем легких, развивается межреберная мускулатура, укрепляются мышцы брюшного пресса. Формируется собственно голосовая мышца, что способствует развитию микстового голосообразования. Для г олосов детей данного возраста характерны большая тембральная насыщенность при сохранении полетности и звонкости, увеличение динамического и звуковысотного диапазонов, фонационный выдох удлиняется, звучание голоса приобретает большую устойчивость. Голоса мальчиков в этом возрасте выносливее голосов девочек и часто насыщеннее и ярче.

С 9-10 лет голоса детей разделяются на высокие (мальчики - дисканты, девочки - сопрано) и низкие (в мальчики и девочки - альты). Настоящие альты среди девочек встречаются реже, чем среди мальчиков. В основной своей массе, низкие голоса дево-
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чеквторые сопрано. Правильное определение типа голосаочень важный момент, поскольку его неверная диагностика повлечет за собой пение «не своим голосом», в неудобной тесситуре, а это может вызвать искажение природы голоса. Низкий голос, ошибочно причисленный к высоким, будет форсироваться на высоких нотах, а высокий голос, поющий в слишком низкой для себя тесситуре, будет вырабатывать напряженное, горловое звучание. Определение типа голоса как взрослого, так и детского осуществляется по определенным признакам: диапазон голоса, тембр, способность выдерживать тесситуру, переходные регистровые ноты, примарный тон; фониатрический осмотр объективно дополнит картину. Диапазоны сопрано и дискантов: до1,

(ре1) - ми2, (фа2, соль2), альтов - (лям), ляЬм, сиы .. си', до2, (ре2). По тембру высокие голоса легкие, полетные, звонкие, а низкие - бо-

лее плотные, с металлическим оттенком. Низкий голос в высокой тесситуре звучит напряженно, визгливо, а в «своей», более низкой - естественно и свободно. Высокий голос высокую тесситуру выдерживает легко, а в низкой — приобретает надсадный горловой призвук. В определении типа детского голоса помогает так называемый примарный тон. Зона примарного звучания - это са-

	мые
	естественные, свободные и красивые звуки голоса,
	от них

	и по
	ним выстраивают весь голос в процессе обучения
	пению.



Примарный тон выявляют в микстовом звучании на середине диапазона голоса на гласной А, но если у ученика лучше звучит другая гласная, используют ее. Осмотр фониатра покажет длину голосовых связок, структуру твердого неба, общее состояние голосового аппарата. Несмотря на преобладание в детском голосе, особенно в раннем возрасте, фальцетного типа голосообразования, не надо бояться грудного звучания, особенно у низких голосов. Грудной регистр - натуральный регистр человеческого голоса. Одним из вокальных навыков является навык смешанного или микстового голосообразования. У одних он формируется раньше, у других позже. Формированию микста способствуют вокальные упражнения нисходящего движения. От примарного тона, берущегося в миксте, зона наиболее красиво звучащего голоса распространяется на соседние тона.

В этом возрасте юные музыканты уже достаточно грамотны, владеют определенными вокальными навыками, музыкальный
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