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Общая характеристика курса внеурочной деятельности

            Музыкальное воспитание занимает одно из ключевых мест в системе эстетического воспитания.  Замечательный педагог современности
В.Сухомлинский писал: «Душа ребенка – душа чуткого музыканта». Он подчеркивал, что музыка может формировать у детей способность чувствовать
сердцем движения души другого человека, любить, сострадать, творить добро, открывать прекрасное.

            Актуальность и значимость развития музыкальных способностей обусловлена и тем, что музыкальное развитие имеет ничем не заменимое
воздействие  на  общее  развитие:  формируется  эмоциональная  сфера,  пробуждается  воображение,  воля,  фантазия.  Обостряется  восприятие,
активизируются творческие силы разума и «энергия мышления» даже у самых инертных детей. «Без музыкального воспитания невозможно полноценное
умственное развитие человека», - утверждает известный педагог Сухомлинский.

Цель: создание условий для формирования музыкальной культуры детей как важной и неотъемлемой части всей духовной культуры.
Реализации данной цели способствуют следующие задачи:
- Формировать духовные качества личности ребенка, расширять музыкальный кругозор;
- Формировать у детей потребность общения с высокохудожественными образцами песенной музыки;
- Учить детей быть чуткими слушателями и исполнителями;
- Создавать условия для формирования у детей творческой инициативы, коммуникативных качеств.
- Воспитывать любовь и интерес к музыке; культуру чувств, поведения; музыкальный вкус;
- Воспитывать чувство коллективизма, умение доводить начатую работу до конца.
- Развивать творческие способности детей, вокально-хоровые навыки; музыкальное мышление. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности

                         .Личностные результаты: 
- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;
-реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования;
- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей.
- коммуникативное развитие.

 Предметные результаты:
- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо одному виду) музыкально-творческой деятельности;
-  общее  понятие  о  значении  музыки  в  жизни  человека,  знание  основных  закономерностей  музыкального  искусства,  общее

представление о музыкальной картине мира;
- элементарные умения и навыки в различных видах учебно творческой деятельности.

Метапредметные результаты:
- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств;



- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и
др.;

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;
-наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной внеурочной деятельности.
                                      

Методы и подходы обучения
В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого подхода, творчества,  системного подхода, импровизации и

сценического движения. 
1. Стилевой подход: широко применяется в программе, нацелен на постепенное формирование у членов ансамбля осознанного

стилевого восприятия вокального произведения. Понимание стиля, методов исполнения, вокальных характеристик произведений.
2. Творческий метод: используется в данной программе как важнейший художественно- педагогический метод, определяющий

качественно- результативный показатель ее практического воплощения.
Творчество понимается как нечто сугубо своеобразное, уникально присущее каждому ребенку и поэтому всегда новое. Это новое

проявляет себя во всех формах художественной деятельности вокалистов, в первую очередь в сольном пении, ансамблевой импровизации,
музыкально- сценической театрализации.

В  связи  с  этим  в  творчестве  и  деятельности  преподавателя  и  члена  вокального  кружка  проявляется  неповторимость  и
оригинальность, индивидуальность, инициативность, индивидуальные склонности, особенности мышления и фантазии.

3. Системный подход:  направлен на  достижение целостности и  единства  всех составляющих компонентов программы – ее
тематика,  вокальный материал,  виды концертной деятельности.  Кроме того,  системный подход позволяет координировать соотношение
частей целого (в данном случае соотношение содержания каждого года обучения с содержанием всей структуры вокальной программы).
Использование системного подхода допускает взаимодействие одной системы с другими.

4. Метод импровизации и сценического движения:  это один из основных производных программы. Требования времени –
умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение вокального произведения, раскрепощенность перед зрителями и слушателями.
Все  это  дает  нам  предпосылки  для  умелого  нахождения  на  сцене,  сценической  импровизации,  движения  под  музыку  и  ритмическое
соответствие  исполняемому  репертуару.  Использование  данного  метода  позволяет  поднять  исполнительское  мастерство  на  новый
профессиональный уровень, ведь приходится следить не только за голосом, но и телом.

                                   

   Содержание учебного предмета 

 
Раздел 1. Работа над дикцией и артикуляцией 

Правильное  формирование  гласных  звуков.  От  правильного  формирования  гласных  зависит  умение  петь  связно,  красивым,

округлённым и ровным звуком.  Педагог  обязан знать  артикуляционные свойства  гласных,  обусловленные положением ротоглоточного

аппарата.



При выработке певческого «а» опускается нижняя челюсть, полость рта раскрывается широко, глотка становится узкой. Педагог

использует  упражнения  для  раскрепощения голосового  аппарата  (см.  литературу),  освобождая  его  от  зажатости  напряжения.  Звук  «а»

требует округлённости звучания. Гласный «о» близок к «а», но более затемнён по тембру. Глоточная полость округлой формы и несколько

более расширена, чем при пении на «а».

Гласный «и» обладает собранностью и остротой звучания, что способствует нахождению так называемой «высокой позиции», а также

наименьшей природной громкостью из-за  узости формы рта при пении.  Педагог  использует в  работе над «и» приёмы для устранения

тусклости и глухости звучания голоса. При обучении детей вокальным навыкам следует начинать работу с гласной «у», при исполнении

которого ротовое отверстие сужается и расширяется глотка. Этот гласный способствует выравниванию звучания других гласных. Звук «у»

даёт возможность детям легче и быстрее перейти от речевой к певческой форме подачи звука. В упражнениях порядок гласных изменяется в

связи  с  поставленной  задачей.  Педагог  обязан  знать  о  факторе  взаимовлияния  гласных:  если  первый  гласный  своими  качествами

воздействует на последующие, то и свойства последующих, в свою очередь, передаются первым. В работе над гласными следует:

а) добиваться округлённости звука, его высокой позиции;

б) использовать пение закрытым ртом, при котором поднимается мягкое нёбо и во рту создаётся ощущение присутствия небольшого яблока;

в) для достижения остроты и звонкости звучания применять использование йотированных гласных и слогов с наличием полугласного «й»,

который ставится позади гласной: ай, ой, ий;

г) педагогу тщательно следить не только за формой, но и за активностью артикуляционного аппарата.

Важная  задача  для  педагога  –  научить  детей  связному и  отчётливому исполнению гласных в  сочетании с  согласными,  то  есть

певческой кантилене и дикции. Чёткость произношения согласных зависит от активной работы мышц языка, губ и мягкого нёба. Чёткое

формирование согласных «д, л, н, р, т, ц» невозможно без активных движений кончика языка, отталкивающихся от верхних зубов или

мягкого нёба. Согласные «б, п, г, к, х» образуются при активном участии мышц мягкого нёба и маленького язычка. Согласные оказывают

большое влияние на характер атаки звука (мягкой или твёрдой).

Для «размягчения» звука следует применять слоги с согласным «л», а при звуковой вялости – слоги с согласным «д». При этом

педагогу не следует бояться словесных пояснений в отношении механики образования гласных и согласных звуков.



Это качество приобретается на основе ранее усвоенных навыков связного пения и чёткой дикции. Подвижность или гибкость голоса-

искусство исполнения произведения с необходимыми отклонениями от основного темпа (ускорением или замедлением), усилением или

ослаблением звучности. В работе над подвижностью должна соблюдаться постепенность: прежде чем петь упражнения и песни в быстром

темпе, надо научить детей исполнять их в умеренном темпе и с умеренной силой звучания.

Раздел 2. Формирование целостности звучания и сценической культуры. 

Формирование чувства ансамбля.  

Такая  работа  осуществляется  с  помощью  специальных  технических  упражнений   или  приёмов  по  преодолению  ритмических

трудностей  в  песенном  репертуаре.  Каждое  произведение  должно  быть  исследовано  педагогом  на  предмет  выявления  трудностей.

Соответственно составляется план по преодолению таких трудностей и подбираются специальные конкретные упражнения.

Любое  исполнение  песни  –  эмоциональное  переживание.  Педагогу  следует  дать  детям  прочувствовать  содержание,  определить

характер исполнения, распределить кульминационные зоны. 

Художественный  образ,  заложенный  в  песне,  ставит  перед  учеником  сложные  исполнительские  задачи,  решаемые  с  помощью

педагога. Большое значение имеет качество показа песни самим учителем.

В хоровом исполнении следует учить детей прислушиваться друг у другу, соотносить громкость пения с исполнением товарищей,

приучать к слаженному артикулированию. Чувство ансамбля воспитывается путём решения задач одновременного начала и кончания пения.

Исполняя произведение в хоре, дети должны научиться выравнивать свои голосовые тембры, уподоблять свой голос общему звучанию.

Раздел 3. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. 

         Педагог должен научить ребёнка пользоваться фонограммой. Обучение осуществляется сначала с помощью аккомпанирующего

инструмента в классе, в соответствующем темпе. Пение под фонограмму – заключительный этап сложной и многогранной предварительной

работы. Задача педагога – подбирать репертуар для детей согласно их певческим и возрастным возможностям. Также необходимо учить

детей пользоваться звукоусилительной аппаратурой, правильно вести себя на сцене. С помощью пантомимических упражнений развиваются

артистические способности детей, в процессе занятий по вокалу вводится комплекс движений по ритмике.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



Тема Часы

 Раздел 1. Работа над дикцией и артикуляцией 4

Музыкальный звук. Работа над звуковедением и чистотой 1

Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой 1

Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения 2

Раздел  2.   Формирование  целостности  звучания  и  сценической

культуры. 

Формирование чувства ансамбля.  

Охрана голоса 1

Певческая установка 2

Звукообразование 1

Музыкальные штрихи 1

Дыхание 2

Ансамбль. Унисон. 1

Ансамбль. Элементы двухголосья. 4

Музыкально-исполнительская деятельность. 4

Раздел 3. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой.

Ритм. 2

Сценодвижение. 1



Работа над репертуаром. 4

Концертная деятельность. 4

Итоговые занятия, творческие отчеты 1

Итого 34
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