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та особливостей формування проєктно-
технологічної культури майбутніх викладачів 
закладів професійно-технічної освіти у 
процесі фахової підготовки. 
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ГОЛОСА БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 

Постановка и обоснование актуаль-
ности проблемы. Одной из наиболее 
доступных форм приобщения школьников к 
мировой музыкальной культуре является 
пение, способность эмоционально и 

выразительно, технически и стилистически 
грамотно исполнять вокальные произведения. 
Современный учитель должен уметь не  
только воспитать музыкальный слух, развить 
певческий голос школьника, подготовить к 
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концертным выступлениям, участию в 
фестивалях, телевизионных творческих 
проектах, но и расширить культурный 
кругозор, воспитать музыкально-худо-
жественный вкус средствами вокального 
искусства, духовно и нравственно 
сформировать личность. Умение форми-
ровать эти навыки является необходимым 
требованием к профессиональной деятель-
ности современного учителя музыкального 
искусства.  

Сложность решения данной проблемы 
обусловлена тем, что преподавателю 
необходимо за ограниченный период времени 
сформировать у студентов в классе 
постановки голоса фонационно-технические 
навыки, способность применять их на 
практике, обогатить методическими, 
научными знаниями и компетенциями для 
успешной будущей педагогической 
деятельности со школьниками.   

Практика показывает, что в процессе 
обучения большинству студентов, 
обладающих вокальными задатками, не 
удается достичь успеха в овладении 
певческими навыками, недостаточно 
качественно справляются с задачами 
фонационно-технического характера при 
исполнении вокальных произведений, 
методически неверно строят процесс 
самостоятельной работы по закреплению и 
отработке заданий по интерпретации и 
художественному исполнению, что 
свидетельствует о необходимости поиска 
более эффективных методов обучения. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Современные ученые, 
осознавая актуальность поиска новых форм, 
методов работы со студентами и 
оптимизации процесса обучения, изучают эту 
проблему в разных аспектах. 

В работе «Голосообразование у певцов» 
Л. Б. Дмитриев рассматривает результа-
тивность фонетического метода, 
способствующего наиболее полно выявить 
певческие качества голоса при его верном, 
профессиональном применении. 

Ценные методические разработки мы 
находим в теории резонансного пения  
В. П. Морозова, который эффективность 
применения фонетического метода видит в 
неразрывной связи с постановкой голоса на 
опору, активизацией резонаторной системы 
организма, нахождения резонирующего 
дыхания, трансформации выдыхаемого 
воздуха в фонационный звук [3, с. 503]. 

Обоснованию метода пения в речевой 
позиции (состояния гортани во время 

фонации и речи идентично), открывающего 
возможность вокализировать без напряжения 
и форсирования, легко и комфортно, 
независимо регистра от динамики звука, 
посвящён труд американского педагога  
С. Риггса «Пойте, как звезда». 

Исследованию новых методов 
формирования голоса певцов на основе 
изменения условий слухового самоконтроля 
посвящена диссертация А. Н. Киселева. 

Научное обоснование применения 
фонопедического метода, представляющего 
собой многоуровневую обучающую 
программу (высококачественное решение 
вокальных и речевых задач) тренинга и 
координации систем организма, 
принимающих участие в процессе фонации, с 
ориентацией на профилактику голосовых 
расстройств, гигиену голоса отражено в 
научных работах В. В. Емельянова. 

Ценные практические разработки 
представлены в диссертации Е. Л. Куфты-
ревой по подготовке голосов расширенного 
диапазона. Применение предлагаемого 
комплекса специальных методов 
(фонационно-физической вынос-ливости, 
повышенной интенсивности, максимальной 
нагрузки на диапазон, установки на 
резонаторную настройку и пр.) призвано 
способствовать формированию вокальных 
навыков и упреждению возможных 
певческих ошибок. 

Основная часть этих работ 
ориентирована на воспитание профес-
сиональных музыкантов – исполнителей 
оперного, эстрадного искусства и не 
учитывает уровня подготовки абитуриентов, 
у большей части которых полностью 
отсутствует вокальная подготовка, речевая 
координация преобладает над фонационной, 
показатели уровня владения голосом (дикция, 
артикуляция, опора звука и его координация 
с резонаторами, высокая фонационная 
позиция формирования звука и пр.) у всех 
разные и студентам необходимо для 
подготовки к будущей профессиональной 
деятельности в условиях жёсткого дефицита 
времени качественно овладеть фонационно-
техническими навыками, научиться 
мастерски исполнять вокально-худо-
жественные произведения. 

Цель статьи состоит в обосновании 
применения методов вокальной педагогики в 
работе со студентами музыкальных 
факультетов педагогических университетов 
на занятиях по постановке голоса в процессе 
подготовки их к будущей профессиональной 
деятельности. 
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Изложение основного материала 
исследования. Методика подготовки 
современных певцов, как и исполнителей 
эпохи непревзойденного итальянского 
Бельканто, базируется на воспитании у певца 
слуха и чистой интонации, точной атаки 
звука и умении его филировать (messa di 
voce), идеального соединения двух соседних 
тонов (portamento di voce), как основы 
идеального legato и мягкого соединения 
грудного и головного регистров, отсутствия 
регистровой пестроты и форсированного 
звучания, сознательного контроля дыхания и 
чёткой артикуляции художественного текста 
[5]. 

Система образования педагогических 
университетов не ставит перед 
преподавателем вокала задачу подготовки 
концертирующих певцов. Основной целью 
вокально-технической оснащенности 
студентов – будущих учителей музыкального 
искусства является формирование готовности 
к педагогической и исполнительской 
деятельности, где степень компетентности 
определяется уровнем владения системой 
вокально-технических и художественно-
интерпретационных навыков. 

Немаловажными являются умелая 
демонстрация высокого качества своего 
исполнения учащимся, методически 
обоснованный выбор направления в работе с 
голосами учеников (выявление природного 
тембра, определение типа голоса, постановка 
его на дыхание, воспитание слуха, 
формирование интонационной культуры, 
сглаживание регистрового звучания и пр.), 
верный подбор технического материала и 
исполнительского репертуара для после-
довательного развития, совершен-ствования 
фонационно-технических возмож-ностей и 
сохранения голоса.  

Богатый опыт ведущих вокальных школ, 
собранный и обобщенный современной 
вокально-педагогической наукой, призван 
способствовать преподавателям максимально 
эффективно выстроить процесс обучения 
искусству пения, применяя на практике 
методы (совокупность научных приемов, 
способов, операций, которые используют для 
достижения цели в работе) вокальной 
педагогики, и предостеречь молодых 
вокалистов от многочисленных типичных 
ошибок.  

К числу эффективных методов, которые 
могут успешно использоваться в работе со 
студентами, мы относим метод показа с 
объяснением и подражания, 
концентрический, фонетический, мысленного 

исполнения и сравнительного анализа, 
специальные методы развития голоса. 

Несмотря на значительный исторический 
период развития вокального искусства и 
педагогики, основным методом профес-
сионального обучения пению долгое время 
оставались эмпирические (обобщение и 
передача преподавателем опыта ученику) 
методы: показа-демонстрации (вокально-
технических приемов, трудных моментов, 
отдельных фраз и произведения в целом), 
подражания (вокально-технического и 
художественно-исполнительского) и объяс-
нения. 

Метод подражания вокально-
технической и исполнительской манере 
педагога следует применять очень 
осторожно, во избежание копирования 
тембра, манеры исполнения преподавателя и 
потери собственной исполнительской 
индивидуальности. Показывая своим голосом 
молодым вокалистам приёмы преодоления 
фонационно-технических трудностей, 
педагог должен заострять внимание ученика 
на необходимости анализа его собственных 
внутренних певческих ощущений, 
стимулировать будущего исполнителя к 
постоянному поиску, сознательной фиксации 
и закреплению найденных правильных 
фонационных ощущений, анализу музы-
кального материала и литературного текста 
исполняемого произведения с целью 
самостоятельного нахождения приемов 
исполнения и воплощения музыкального 
образа, развития художественного мышления 
[1, с. 27]. 

Метод аудиального показа наглядно 
демонстрирует, раскрывает суть певческого 
приема (показ педагогом правильного 
исполнения, копирование неверных действий 
студента) и всегда должен сопровождаться 
объяснением способа исполнения вокально-
технического приема, построения фразы, 
воплощения музыкального образа, ошибок 
студента и причин их возникновения. 

Рассмотрим этот метод на примере 
освоения техники певческого дыхания. Этот 
процесс можно разделить на несколько 
этапов: 

– ознакомление студента с типами 
дыхания: реберно-диафрагмальный (костоаб-
доминальный): в процессе вдоха принимают 
участие стенки грудной клетки и диафрагма; 
нижнерёберно-диафрагма-тический: в 
процессе вдоха участвуют те же части тела, 
что при первом типе, но главенствует 
брюшное дыхание; диафрагматический, 
абдоминальный: грудная клетка без 
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движения, вдох происходит с помощью 
опускания диафрагмы, передняя стенка 
живота выдвигается вперед [3, с. 190]; 

– показ педагогом техники набора, 
удержания и расходования дыхания; 

– объяснение технологии его 
осуществления: стать ровно, спина прямая, 
плечи развёрнуты, ноги слегка расставлены, 
одна нога немного выдвинута вперёд; 
осуществить смешанный вдох (одновременно 
носом и ртом) с ощущением позиции 
полузевка; ребра раздвигаются, передняя 
стенка живота несколько выдвигается вперёд 
(диафрагма опускается); во время вдоха 
необходимо выстроить форму будущей 
фонации верхней частью голосового аппарата 
(глотка и надставная трубка), опустить 
(освободить) нижнюю челюсть [4]; затем 
активная (мгновенная) пауза – позиция 
удержанного вдоха перед началом атаки 
звука и трансформация выдыхаемого воздуха 
в певческий звук – фонационный выдох; 

– осуществление студентом фонацион-
ного вдоха, удержание позиции задержанного 
вдоха, выполнение фонационного выдоха;  

– показ преподавателем ошибочных 
действий студента (типичные ошибки: 
осуществление вдоха только носом, набор 
дыхания суетливый, судорожный, плечи в 
процессе вдоха поднимаются, быстрое 
спадание фонационного объёма грудной 
клетки), анализ и объяснение причин их 
возникновения (концентрация внимания 
вокалиста на координации работы систем 
организма, участвующих в процессе фонации 
недостаточная и пр.); 

– акцентирование внимания студента на 
необходимости сознательного контроля 
координированной работы систем организма, 
участвующих в процессе звукообразования, 
важности анализа внутренних двигательных 
ощущений с целью нахождения и 
запоминания тех ощущений мышечного 
состояния фонационного аппарата, которые 
ведут к лучшему результату; 

– повторение студентом правильно 
скоординированных действий, закрепление и 
автоматизация навыка. 

Метод показа и объяснения является 
важной составной частью процесса обучения, 
подразумевает владение педагогом испол-
нительским мастерством на высоком уровне 
и знание методики постановки голоса.  

Применение эмпирических методов 
признано наиболее целесообразным на 
начальном этапе обучения. 

Поиском методов работы с 
начинающими вокалистами занимались 

представители разных вокальных школ  
(М. Гарсиа, М. Глинка, П. Този и др.).  
М. Глинка разработал концентрический 
метод развития голоса, основу которого 
составляет принцип постепенного развития, 
расширения диапазона вверх и вниз вокруг 
центральной (натуральной, естественно 
звучащей) части голоса, где наиболее 
естественным образом соединяются головное 
и грудное резонирование. Перенесение 
принципа формирования и соединения с 
дыханием, грудным и головными 
резонаторами натуральных тонов голоса на 
верхний и нижний участок диапазона голоса 
обеспечивает однородность, тембровую 
ровность его звучания. 

Концентрический метод основан на ряде 
требований: умеренное открытие рта и 
отсутствии гримас; плавная, непринужденная 
фонация на «mf», без придыхания; 
сохранение звучания чистой фонемы (без 
добавления «г») при вокализации на гласную; 
умение петь длинные ноты ровным по силе 
голосом без смены динамики звука; темброво 
однородное исполнение восходящих, 
нисходящих гамм (их частей) с точным, 
четким попаданием в тон без portamento.  

В выборе и построении фонационных 
упражнений для студентов преподаватель 
должен руководствоваться принципом 
поэтапного усложнения заданий. Начальный 
этап надо строить в ограниченном диапазоне 
(примы, далее – большой секунды – пение на 
legato двух соседних тонов), в процессе 
овладения важно проверить верное состояние 
вокального аппарата, наличие правильной 
координации систем организма, участ-
вующих в процессе фонации, выбрать 
наиболее удобные фонемы для студента, с 
учётом его индивидуальных особенностей. 

При достижении полной автоматизации 
данного навыка возможен постепенный 
переход к увеличению темпа исполнения и 
диапазона (кварта, квинта и подготовка к 
скачкам), далее трезвучия, арпеджио, гаммы, 
что будет способствовать эффективному 
вокально-техническому росту вокалиста и 
поможет уберечь его голос от переутомления.  

При подборе фонем для упражнений 
следует учитывать их влияние на механизм 
голосообразования. Метод воздействия на 
процесс голосообразования посредством 
использования отдельных фонем, слогов, 
слов получил название фонетического и 
подразумевает формирование, и фонацию 
гласных в единой округлённой манере, 
которая достигается путём «прикрытия» 
(основной физиологический защитный 
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механизм певческих голосов, использование 
которого в вокальной практике обеспечивает 
качественную фонацию при хорошем 
состоянии и устойчивости органов звуко-
образования) звука и обеспечивает ровность 
звучания голоса на протяжении всего 
диапазона.  

Для выявления природного тембра 
голоса, снятия фиксации голосового аппарата 
целесообразно в упражнениях, вокализах 
применение гласной фонемы «а» 
(ротоглоточный канал принимает наиболее 
правильную форму, положение гортани 
близко к певческому). В вокальных школах 
Ф. Ламперти, М. Гарсиа, М. Глинки, 
А. Варламова гласной «а» отдавали 
предпочтение в работе по формированию 
голоса.  

Активизацию и поднятие мягкого неба, 
формирование ощущения зевка, устранение 
горлового призвука, чрезмерно близкого, 
резкого, плоского звучания голоса, 
освобождение голосового аппарата от 
фиксации способствует применение в 
упражнениях фонемы «о»; «у» целесообразно 
употреблять для активизация вялого мягкого 
нёба, губ, голосовых складок, нахождения 
грудного резонирования, избавления от 
плоского, чрезмерно близкого звучания 
голоса; активизацию смыкания голосовых 
складок, формирование высокой певческой 
форманты, нахождение головного резонанса 
и полётности звука, близость формирования, 
концентрацию, собранность звучания 
обеспечивает применение фонемы «и»; 
применение фонем «ы», «э» в упражнениях 
крайне ограничено, в вокализах не 
используется (артикуляционно неудобны, 
провоцируют фиксацию голосового аппарата, 
горловой призвук), в художественных 
произведениях рекомендуется максимально 
приближать звучание «ы», «э» к «и», «е» 
(формировать в одной вокальной позиции); 
применение в упражнениях йотированных 
гласных способствует формированию более 
собранного, близкого звучание голоса, 
активизирует работу голосовых связок в 
момент голосовой атаки (начала) фонации.  

Академическая манера фонации 
предполагает округлённое формирование 
(объемное звучание) всех гласных фонем; 
формирование согласных фонем в вокальной 
фонации и разговорной речи идентично. 
Использование в упражнениях, вокализах 
(исполнении произведений) звукосочетаний 
согласных фонем с гласными («ма», «зи», 
«лё» и пр.) требует акцентирования внимания 
исполнителя на необходимости максимально 

быстрого, четкого, ясного произношения 
согласных звуков. 

Для выработки у студентов навыка 
пения разных гласных в одной вокальной 
позиции и приобретения ровности 
тембрового звучания голоса целесообразно 
применение упражнений со сменой гласных в 
диапазоне: «примы» (на одной ноте «и-о-а», 
«ма-мо-му-ми-ма»); «большой секунды» и ее 
сопоставления с «малой» (чередование двух 
соседних нот «зи-о-зи-о-зи» и пр.). 
Рекомендацией для студента будет: 
сознательная фиксация расположения 
артикуляционных органов (обеспечивается 
стабилизацией положения гортани) при 
фонации первой гласной фонемы и 
сохранение этого расположения в процессе 
фонации последующих гласных (незна-
чительное изменение артику-ляционного 
состава одной и той же фонемы создаст 
новые аэродинамические, акустические 
условия работы голосовых складок, изменит 
тембровую окраску голоса), сохраняя 
плавность перехода к каждой последующей, 
избегая толчков, перерывов в процессе 
звучания; артикулирование первой гласной 
фонемы упражнения с подчеркнуто 
выраженной фонетической определенностью.  

Методически верно осуществлённый 
подбор педагогом фонетических упражнений 
способствует развитию дыхания, фона-
ционной дикции, помогает сформировать 
высокую вокальную форманту, выработать 
нужный тип атаки звука. В выборе фонем для 
совершенствования вокальной техники в 
работе со студентами следует исходить из 
принципа индивидуального подхода.  

Учет индивидуальных особенностей 
строения голосового аппарата студентов, 
обладающих высокими голосами и 
подвижной от природы гортанью, позволяет 
сформировать и выработать у них 
специальный вид фонационной техники для 
исполнения орнаментальных украшений. И в 
этом отношении особый интерес представ-
ляет специальный (формирование специфи-
ческих качеств) метод темпово-
артикуляционной (артикуляция – способ 
исполнения последовательного ряда звуков), 
штриховой вариативности [2].  

Применение в работе с высокими 
подвижными голосами метода темпово-
артикуляционной вариативности позволяет 
выработать внимание и фонационную 
реакцию, необходимую для исполнения 
колоратурных украшений (орнаментальных 
приёмов, используемых в вокальной музыке 
периода барокко, классицизма, раннего 
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романтизма), помогает научиться сопос-
тавлять и фиксировать зависимость 
звуковысотных, интонационных изменений 
фонации от смены внутренней акустики, 
связанной с изменением скорости движения 
мышц и акустических органов (гортань, 
надгортанник), и штриха (способа) 
исполнения. 

Смена штрихов (staccato, legato) 
фонации, ускорение темпа исполнения 
одного и того же упражнения (andante, 
moderato, allegro) максимально активизирует 
работу мышечной системы голосового 
аппарата, меняет скорость мышечно-
акустических ощущений фонации 
исполнителя, развивает быстроту реакции, 
активизирует фонационное внимание. А 
внезапная смена темпа, замена штриха 
привычного упражнения побуждает 
отказаться от наработанных стереотипов и 
стимулирует поиск новых верных мышечно-
акустических ощущений. 

Применение этого метода возможно 
только при условии умелого владения 
студентом исполнением в разных темпах 
отдельных фрагментов техники и всеми 
видами штрихов, составляющих упражнение, 
т. е. на старших курсах, когда навыки 
фонационной техники уже авто-
матизированы. 

Рассмотрим подробнее этот метод на 
примере упражнения на арпеджио (восхо-
дяще-нисходящее) на legato в темпе andante с 
акцентом (ферматой) на верхней ноте.  

Требования к студенту: фонация на 
задержанном вдохе, пение на опоре, в 
высокой вокальной позиции (ориентир на 
высший звук упражнения) максимальная 
собранность и острота звука, динамика от «р» 
на нижних звуках до «f» на верхнем. 

Делаем следующие изменения: 
восходящую часть упражнения исполняем на 
staccato, акцент (фермата) на верхней ноте, её 
опевание (малая, большая секунды) и 
гаммоподобный пассаж на legato вниз. Темп 
исполнения allegro. 

Все предыдущие технические 
требования к студенту сохраняются; 
дополнительно необходимо выстроить более 
высокую (в сравнении с прежним 
упражнением) позицию фонации (диапазон 
упражнения шире); штрих staccato исполнять 
на «р», легко, аккуратно, максимально 
собранно, «остро» подавать звук, избегать 
форсирования; динамика от «р» на нижних 
звуках, «f» на верхнем, опевание на crescendo 
с кульминацией на «ff», нисходящий 
гаммоподобный пассаж на diminuendo с 

возвратом в тонику на «р» с сохранением 
высокой певческой позиции звука.  

После освоения навыка на занятии 
рекомендуем студенту самостоятельную 
работу по его закреплению. Следует 
ориентировать ученика не на многократное 
повторение (эксплуатацию голоса), а на 
применение внутренней фонации – одного из 
результативных методов вокальной 
педагогики, получившего название 
мысленного исполнения. 

Мысленное пение помогает и при работе 
над интерпретацией. После нескольких 
исполнений произведения в ансамбле с 
концертмейстером можно предложить 
студенту мысленное исполнение 
произведения (под аккомпанемент, или 
прослушивая запись исполнителя, чья 
интерпретация наиболее близка и понятна), 
при этом акцентировать внимание молодого 
исполнителя на необходимость в процессе 
мысленного исполнения, выполнять все те же 
активные певческие действия (набор 
дыхания, удержание позиции задержанного 
вдоха перед началом фонационного выдоха, 
формирование звука (мысленного)  в позиции 
высокой певческой форманты, построение 
музыкальной фразы, распределение дыхания 
на фразы, активной подаче текста и пр.). 

Овладение студентом приемом мыслен-
ного пения способствует эффективному 
самостоятельному совершен-ствованию 
освоенных на занятиях вокально-технических 
приемов, усвоению сложных интонационных 
оборотов, повторению репертуара и 
позволяет сократить фонационную нагрузку 
на голосовой аппарат. Мысленная работа над 
музыкальным произведением активизирует 
слуховое внимание ученика, помогает 
выработать внутреннюю сосредоточенность, 
умение концентрировать внимание на 
исполнении поставленных задач фона-
ционно-технического и интерпретационного 
характера. 

Незаменимую помощь в работе над 
построением художественного образа 
произведения оказывает применение 
просмотра и сопоставления видеозаписей 
выдающихся исполнителей.  

Привлекая студента к анализу 
концертных и экзаменационных выступлений 
соучеников и сравнению с собственным 
исполнением, инициируем его к активным 
поисковым действиям, направленным на 
сравнение разных вариантов звучания 
певческого голоса с эталоном звучания, 
стимулируем к дифференциации восприятия 
отдельных элементов вокального 
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исполнения, нахождению и сопоставлению 
различных приемов фонации с целью 
формирования навыков правильного звуко-
образования и умения отличить его от 
неверного. 

Стимуляция будущего певца к активной 
аналитической деятельности способствует 
развитию вокального слуха и формированию 
навыков самоконтроля в процессе обучения. 

Немаловажным фактором является 
развитие системности мышления, нахож-
дения и установления межпредметных связей  
с такими дисциплинами, как история музыки, 
мировая художественная культура и пр., на 
которых студенты знакомятся со стилевыми 
и жанровыми особенностями музыкальных 
произведений различных эпох, 
художественными традициями различных 
стран и народов, историей исполнительства, 
что способствует формированию художест-
венного вкуса и интерпретационных 
способностей. 

Рассмотренные методы развития голоса 
синтезируют в единое целое технологию 
познания и овладения певческими навыками. 
Их квалифицированное применение 
преподавателем в работе со студентами 
музыкальных факультетов, умение 
прогнозировать и методически верно 
выстроить учебный процесс, позволит 
повысить качество овладения учебным 
материалом и оптимизировать процесс 
образования.  

Выводы и перспективы дальнейшего 
развития. Методы современной вокальной 
педагогики представляют обобщение 
многолетних научных исследований и 
практикой проверенного опыта.  

Их применение в построении учебного 
процесса должно опираться на принципы 
преемственности (не переходить к освоению 
новых, сложных навыков, пока не будут 
освоены и автоматизированы более простые, 
осваивать фонационно-технические навыки 
сначала в упражнениях и только после этого 
применять их в произведениях с 
использованием данного вида техники), 
систематичности (установление междис-
циплинарных связей) и последовательности  
усложнения заданий, что  позволит повысить 
качество овладения учебным материалом.  

Использование специальных методов 
развития допустимо в работе со всеми 
голосами с учетом индивидуальных 
особенностей (скорости реакции и природной 
подвижности гортани) студентов, но 
максимальную пользу применение данных 
приёмов приносит в формировании и 

совершенствовании высоких подвижных 
голосов. 

Дальнейший интерес представляет 
исследование и разработка этапов подготовки 
студентов к овладению навыками 
самостоятельной работы по совершен-
ствованию фонационно-технических навыков 
своего голоса. 
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