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«Запоют дети – запоет народ», – писал К.Д. Ушинский.  

А будут любить пение дети или нет, во многом зависит от взрослых. 

Дошкольный возраст – самый благоприятный период для формирования и 

развития певческого голоса. Занятия пением являются важной составляющей 

гармоничного развития дошкольника. Воспитание слуха и голоса ребенка 

оказывает положительное воздействие на формировании речи, а речь, как 

известно, является материальной основой мышления. Пение помогает решить 

некоторые проблемы звукопроизношения. Планомерное вокальное 

воспитание так же оказывает благоприятное влияние на физическое здоровье 

детей, пение не только доставляет удовольствие поющему, но также 

упражняет и развивает его дыхательную систему, которая влияет на 

состояние сердечно-сосудистой, следовательно, невольно занимаясь 

дыхательной гимнастикой, ребенок укрепляет своё здоровье. 

 В пении успешно формируется весь комплекс музыкальных 

способностей: эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления, чувство ритма. Пение активизирует 

умственные способности, развивает эстетические и нравственные 

представления детей. 

 Формирование певческих навыков – один из наиболее сложных и 

важных разделов музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

 Обучая малышей вокалу, нужно учитывать, что голосовой аппарат 

ребёнка хрупкий, нежный, непрерывно растёт в соответствии с развитием 

всего организма ребёнка. Поэтому необходимо не только владеть методикой 

обучения пению, но и беречь голос ребёнка, Нужно подбирать такие приёмы 

вокальной техники, которые наиболее эффективно способствовали развитию 

детского голоса. Системная работа позволяет учесть физиологические и 

вокальные особенности каждого ребёнка, поэтому приоритетным в работе 

считаю индивидуально-дифференцированный подход к способностям 

каждого ребёнка. 

 Чтобы начать обучение пению необходимо определить диапазон 

звучания, тип и особенности голоса ребенка, и систематически его укреплять, 

создавая благоприятную «звуковую атмосферу», способствующую развитию 

голоса и слуха. А координация голоса и слуха – важнейшее условие развития 

певческих способностей детей. 

На этапе формирования вокально-хоровых навыков в работу включаются 

одновременно почти все элементы вокально-хоровой техники, а в 

последующие периоды они углубляются. Их последовательность и 

постепенность выглядит следующим образом. 

Вокально-хоровые навыки: дыхание, звукообразование, дикция, чистота 

интонирования, ансамбль. 

 В начале идет работа над выработкой напевности звучания на основе 

элементарного овладения певческим дыханием, которое существенно влияет 

на чистоту и красоту звука, выразительность исполнения. Это сложный и 

длительный процесс, поэтому на начальном этапе обучения он сводится к 



 

овладению плавным и равномерным вдохом и выдохом, не прерывающим 

музыкальную фразу. Такой выдох во многом зависит от верно взятого 

дыхания. Очень важно научить ребенка правильно и в нужном месте брать 

дыхание. Необходимо, чтобы ребенок понял, что от него хотят.  

Например:  «Вот смотрите, я пою всю фразу на одном дыхании, а допеть не 

могу. Почему? Попробуй ты». Ребенок… «Чувствуешь?» «Не хватило силы». 

«Правильно, только не силы, а воздуха. Значит надо его опять набрать в 

легкие. Вздох и поем дальше». 

Научить детей спокойному вдоху, не перегруженному воздухом, без участия 

плеч помогают упражнения из дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой 

(«Ладошки», «Погонщики», «Насос», «Кошечка» и другие) и системе 

Д.Огороднова («Понюхать цветок»). 

 В дальнейшем задача усложняется – дети учатся быстрому спокойному 

вдоху в подвижных песнях и между фразами. 

Для выработки навыка выразительной дикции рекомендуется использовать: 

упражнения артикуляционной гимнастики, скороговорки, чистоговорки, 

речевые зарядки, ритмодекламации. 

Артикуляционная гимнастика 

Основная цель артикуляционной гимнастики – выработка качественных, 

полноценных движений органов артикуляции, подготовка к правильному 

произнесению фонем. В результате этой работы у наших детей повышаются 

показатели уровня развития речи детей, певческих навыков, улучшаются 

музыкальная память, внимание. 

Например: игра «Язычок» (артикуляционная игра для малышей. Игра 

заключается в том, что язычок «путешествует» по рту ребенка и тем самым 

разогревает все необходимые мышцы. Во время игры детям рассказывается 

стишок и они должны повторять за ведущим все движения). 

Примеры статических артикуляционных упражнений. 

Статические артикуляционные упражнения должны выполняться в 

медленном темпе (каждая артикуляционная поза удерживается в течение 3-7 

секунд, после чего язык, губы и щёки принимают нейтральное положение на 

такое же время). 

Цель статических упражнений – выработка у ребёнка умения удерживать 

органы артикуляции в определённом положении. 

1. «Птенчик» - широко открыть рот; 

2. «Улыбка» - широко улыбнуться, чтобы были видны верхние и нижние 

зубы (челюсти при этом сжаты); 

3. «Трубочка» - губы вытянуты вперёд, как при произнесении звука У. 

 В отличие от статических, динамические упражнения служат для 

выработки умения переключаться с одной артпозы на другую, поэтому 

должны выполняться в более быстром темпе 

Примеры динамических артикуляционных упражнений 

1. «Часики» – рот открыт, губы в улыбке. Острый кончик языка совершает 

движения на «раз» - к левому уголку рта, на «два» - к правому. Вместо счёта 

«раз-два» произносим звукоподражания: «тик-так»; 



 

2. «Улыбка – трубочка» - на «раз» - губы в улыбке, на «два» - губы вытянуть 

вперёд трубочкой. Это же упражнение представляем детям, как «Весёлый и 

грустный»: улыбка – весёлый человечек, губы в положении «Трубочка» - 

грустный. Музыкальное сопровождение – «Клоуны» музыка Д.Кабалевского; 

Ритмодекламация – это синтез поэзии и музыки. В современной 

музыкальной методике обучения дошкольников ритмодекламациия 

рассматривается как одна из перспективных форм развития музыкального 

слуха, голоса, чувства ритма и выразительного речевого интонирования у 

детей. До тех пор, пока ребёнок не научится контролировать свою речь, 

трудно надеяться, что он сможет правильно и выразительно петь. На 

занятиях даже плохо поющие дети с большим удовольствием участвуют в 

ритмодекламации. Почему так происходит? 

Во-первых, это интересное соединение красивой, современной, 

эмоционально-образной музыки и ярких самобытных поэтических текстов. 

Опора на речевое интонирование даёт возможность равноценного участия в 

процессе музицирования всех детей, несмотря на певческий диапазон голоса 

и уровень развития вокально-слуховой координации. Таким образом, 

ритмодекламация развивает у детей чувство уверенности в себе, осознание 

своей значимости в коллективе. 

Например, речевая зарядка: 

Покажите-ка, ребята, как мы в лес шагали?     шагаем 

Вот так, вот так, весело шагали. 

Налетели комары, мы их отгоняли.     отгоняем руками комаров 

Вот так, вот так, мы их отгоняли. 

Рассердились и потом шишки в них кидали,   кидаем «шишки» 

вот так, вот так, шишки в них кидали. 

Вдруг полил из тучи дождь, мы все испугались, 

позабыли мы про шишки, и домой помчались.  побежали 

 

Рисование голосом. 
Этот вид деятельности представляет собой свободное скольжение голосом по 

нарисованным линиям. Прежде чем начать работать с нарисованными 

моделями, дети пробуют изображать голосом завывание вьюги, ветра, полет 

жука или птицы, прыжки лягушек, подпрыгивающий мяч, капли дождя, 

падающие звезды.… 

Исполнение должно быть спокойным и неторопливым, без резких выкриков, 

с мягким вдохом и выдохом. Восходящие, нисходящие, кружащиеся линии 

должны повисать в пространстве, таять. 

Например, 

Стройное, чистое пение в унисон закладывает основы ансамбля – 

целостности, слитности звучания. В пении хором я стараюсь приучить детей 

слушать себя и других, сливаться с общим пением, следить, чтобы ни один 

голос не выделялся. Этого можно достичь, акцентируя внимание детей на 

одновременном вступлении, выдерживании общего темпа, одновременном 

начал и окончании пения фраз. Следует стремиться не только к 



 

одновременности пения, но и его выразительности, мягкие окончания фраз, 

динамические оттенки, смысловые акценты, качество звуковедения 

соответствующего характеру музыки. 

Заметный результат в формировании навыков ансамбля и строя и у малышей, 

и у старших детей – даёт приём пения «цепочкой». Малыши осваивают его, 

«играя с песенкой». Для такой игры подходят песенки с повторяющимися 

музыкальными фразами, (например, р.н.п. «Петушок» обр. М. Красева, 

«Зайчик» обр. Г.Лобачёва и другие). В средней группе используются 

разнообразные варианты перекличек: пение «по цепочке», дуэтом, трио 

(вместе с воспитателем), поочерёдное пение (воспитатель, дети, и 

музыкальный руководитель). В такой же последовательности 

совершенствуется ансамблевый строй и у детей старших групп. Здесь к 

пению «по цепочке» добавляются «песенки-эхо» и «пение про себя». Такая 

работа по выработке навыка стройного, слитного пения имеет цель – научить 

детей интонационно точно исполнять мелодии при коллективном пении в 

унисон. 

Для того чтобы научить детей стройному, слитному пению, можно также 

пользоваться следующими приемами. Прежде всего, перед началом пения 

надо собрать внимание детей. Если в песне есть фортепианное вступление, 

дать знак - взмах рукой или движение головой, чтобы все начали песню 

одновременно, после вступления. Если такого вступления нет, то 

рекомендуется проиграть начало песни (запев, первую музыкальную фразу), 

а иногда и всю песню. 

Можно собрать внимание детей, проиграв первый интервал песни или 

первый ее звук. Дети поют его тихо на слог «ту» или закрытым ртом, а затем 

начинают петь по знаку педагога. При тихом пении детям легче 

сосредоточить свое внимание на звуках. 

К дирижированию детским хором я прибегаю в тех случаях, когда дети поют 

без инструментального сопровождения (а капелла) или когда они во время 

пения находятся на некотором расстоянии от инструмента, как часто бывает 

на празднике. С помощью дирижерских жестов можно указать точное начало 

вступления и окончания песни, усиление и ослабление звука, задержку его, 

высоту звука, изменение темпа. Однако дирижированием не следует 

злоупотреблять. Надо научить детей чувствовать музыку и делать оттенки 

без помощи дирижера. 

Песенное творчество. 
 В развитии певческих навыков придаётся большое значение детской 

песенной импровизации. Умению творить, самостоятельно искать песенные 

интонации детей надо обучать, формировать у них музыкальный вкус, 

добиваться устойчивых певческих навыков. И главное, развивать умение 

чисто интонировать с музыкальным сопровождением и без него, петь 

естественным голосом. 

 Стремление к песенному творчеству проявляется у детей рано. Начиная 

с младшей, средней групп выявляем эти склонности и содействуем их 

успешному развитию. В старшей и подготовительной группах продолжается 



 

работа над закреплением навыков, полученных детьми в младшем 

дошкольном возрасте, но на более качественном уровне. Главная цель – 

расширить музыкальный опыт детей, сформировать навык самостоятельных 

импровизаций, а также помочь детям преодолеть неуверенность, стеснение, 

снять напряжение, развить воображение, внимание, память. 

 Все вышеперечисленные вокальные навыки (звукообразование, дикция, 

дыхание, чистота интонации, стройное, слитное пение) тесно связаны между 

собой. Работа над ними ведется одновременно, а навыки развиваются 

постепенно. 

Успех занятий невозможен без совместной деятельности музыкального 

руководителя и воспитателя, который активно помогает, организует 

самостоятельное музицирование детей в группе.  

 В работе с воспитателями используются открытые просмотры 

(«Путешествие Язычка», «Всем нам песни петь не лень» и другие), 

консультации («Советы взрослым по охране голоса детей дошкольного 

возраста», «Хороводные игры в работе с детьми младшего и среднего 

возраста», и другие), беседы, круглый стол, семинары, где педагоги детского 

сада знакомятся с программными задачами, методами и приёмами обучения 

детей пению. С каждым воспитателем индивидуально разучивается песенный 

репертуар, даются рекомендации по использованию знакомого музыкального 

репертуара на других занятиях и в повседневной жизни детского сада. 

Воспитатели оказывают действенную помощь в обучении детей пению, они 

умело организовывают предметно-развивающую среду для развития 

музыкальных способностей детей. В группах есть центр музыкального 

развития, диски и кассеты с музыкой для детей, в том числе музыкой для 

режимных моментов: колыбельные песни, музыка разного характера. 

Воспитатели проводят с детьми музыкально-дидактические и хороводные 

игры с пением, включают песни в повседневную жизнь дошкольников. 

Сочетание музыки и слова помогают детям выразить свои чувства, 

переживания. 

Воспитанники нашего детского сада теперь поют не только на занятиях, но и 

в неформальной обстановке самостоятельно, принимают активное участие в 

концертах на разных уровнях. У них выработаны такие исполнительские 

качества, как уверенность, умение свободно держаться перед публикой, 

красиво исполнять песню, донося до слушателей характер и смысл песни. 

В будущем я планирую продолжать работу по обучению детей пению, 

развитию их вокальных навыков, по расширению певческого диапазона 

каждого воспитанника, используя наработанный опыт. 


