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Главной целью педагогической деятельности является раскрытие, развитие 

и реализация творческих способностей обучающихся. Приоритетное 

направление конкурсной деятельности – развитие музыкальной культуры, 

укрепление традиций, поиск новых возможностей в исполнительском искусстве. 

Участие в конкурсах дает учащимся возможность проверить свою 

компетентность и конкурентоспособность, приобретая бесценный опыт 

публичных выступлений. Как ни парадоксально, поражение тоже может 

стимулировать к личностному росту. Это во многом зависит от взрослых, 

руководителей участников. Необходимо найти нужные слова, оптимистично 

рассмотреть все минусы и помочь приобрести ребенку позитивный опыт. В 

первую очередь нужно дать понять ребенку, что конкурс – это в первую очередь 

не способ выигрыша, а возможность научиться чему-то новому на наглядном 

примере других участников. 
 

 Любой, даже скромный по масштабам конкурс не просто проект, 

мероприятие, это культурное событие, акция, позволяющая осуществить 

«смотр» наличного состава (контингента).  

 Необходимо создавать условия для оптимального развития одаренных 

детей, включая и тех, чья одаренность на данный момент еще не проявилась, а 

также просто способных детей, в отношении которых есть надежда на 

дальнейший качественный скачок в развитии их способностей. Это является 

одним из главных направлений работы преподавателя. 

Но в конкурсах и концертах даже районного уровня, не говоря об 

областных, всероссийских и международных, могут участвовать, и тем более 

побеждать, лишь единицы – наиболее одаренные и трудолюбивые.  

А как проявить себя остальным, как педагогу поддержать  

и развить их заинтересованность? Выступления при зрителях (одноклассники, 

родители, педагоги и т.д.) развивают артистизм, желание стать певцом, 

сопричастность к социально значимым событиям страны ( День Защитника 

Отечества, Международный женский день, День матери, День пожилого 

человека, День Победы…). Исполняемый песенный репертуар демонстрирует 

обучающимся образцы гуманизма, духовности, формирует навыки 

нравственного поведения, убеждения, идеалы – их будущее мировоззрение. 

Таким образом: 

Конкурсная и концертная деятельность: 

- выявляет индивидуальные способности учащихся;   

- способствует развитию творческой личности;  

- самообразованию;  



- стимулирует мотивацию достижения и саморазвития;  

- является неотъемлемой частью в организации  образовательного и 

воспитательного процесса.  

Конкурсная  и концертная деятельность способствует: 

 - раскрытию духовных и интеллектуальных качеств обучающихся; 

 - выявлению наиболее талантливых детей; 

 - обогащению художественного репертуара; 

 - развитию мотивации к познанию и углублению музыкального опыта; 

 - укреплению значимости роли педагога в процессе воспитания; 

 - развитию мотивации к дальнейшей самореализации; 

 - повышению самооценки у учащихся; 

 - рождает интерес к публичным выступлениям. 

Это важное мотивационное звено в процессе обучения вокалу. 

 Очень важно вовлечение в этот процесс родителей.  И здесь становится 

уже не так просто. Исходя из своего личного опыта, я могу выявить три 

ситуации:  

1.  И родители, и ребенок одинаково высоко заинтересованы в развитии 

творческого потенциала. Однако тут существуют нюансы, например, у 

родителей изначально поставлены высокие цели, такие, как призовые места, 

начиная с первых выходов на конкурсную сцену, а ребенок, в силу 

недостаточности опыта просто на данный момент этим требованиям не 

соответствует. Здесь важна работа именно с родителями, необходимо также, как 

и ребенку, донести, что сразу ничего не бывает, и что именно регулярная работа 

ВОЗМОЖНО(!) может принести какие-то плоды. 
 

2.  Ребенок хочет и готов прикладывать усилия, пытаться, проигрывать, 

извлекать из всего из этого свою пользу, а родители зациклены на учебе в 

общеобразовательной школе. Понятна тревога родителей,  ведь все мы знаем 

какая нагрузка сейчас у детей в основной школе и какие высокие требования. А 

если учесть, что далеко не все конкурсы уровня выше школьного проводятся в 

выходные, каникулярные или праздничные дни, то тревоги родителей вполне 

обоснованы. То есть ребенок вынужден пропускать занятия в 

общеобразовательной школе, что не может не тревожить родителей. В этом 

случае можно провести работу с самим ребенком. Нужно постараться помочь 

ему правильно и грамотно распределить свое время, чтобы везде успевать.  

3.    Родители очень хотят участия в конкурсах и каких-то результатов, а ребенок 

не проявляет абсолютно никакого стремления и интереса в эту сторону. И здесь 

уже должна вестись тонкая работа и педагога и родителей.  

Мотивация 



Вопрос о мотивации к обучению учащихся в учреждениях 

дополнительного образования может быть назван центральным, так как мотив 

является источником деятельности и выполняет функцию побуждения и 

самопознания. Основная цель, стоящая перед педагогами  - создание условий для 

самовыражения, саморазвития и самоопределения каждого ученика. Мотивация 

оказывает самое большое влияние на продуктивность учебного процесса и 

определяет успешность учебной деятельности.  

Именно в младшем школьном возрасте закладывается  основа для умения 

и желания учиться. Психологи не раз отмечали, что в этот период времени 

ведущей для ребенка становится учебная деятельность. Правильно организовать 

учебную деятельность на каждом этапе познания - важнейшая задача каждого 

педагога. Только  деятельность ребенка способствует его самоопределению, 

самовыражению и саморазвитию. Если ребенок не обретет в этот период 

уверенность в своих способностях и возможностях, сделать это в будущем будет 

намного сложнее. 

 

Предконцертная подготовка 

 

 Репертуар – фундамент, на котором строится обучение и воспитание 

детей. С этой точки зрения проблема отбора песен – сложная и актуальная для 

любого руководителя. Разным по характеру детям, необходимо предлагать 

разные песни. Подвижным – спокойные, медлительным – подвижные. Принцип 

индивидуального подхода включает психологический принцип и учет 

индивидуальных особенностей звучания голоса, звукообразования, которые 

связаны со строением голосового аппарата. Здесь взаимодействуют три 

составляющих: музыкальный опыт руководителя, интерес обучающихся, степень 

сложности песенного материала. Идеальный вариант – их совпадение. 

 Чтобы вызвать интерес и желание детей всех возрастов к процессу 

обучения вокалом, песенный репертуар подбирается с учетом яркости, 

выразительности и мелодии и текста. Два вида искусств – музыка и поэзия – 

объединившись, должны затронуть детскую душу, а, следовательно, вызвать 

душевное волнение, эмоциональный отклик. Мотивацию к исполнению 

конкретной песни могут вызвать интересные факты из детской биографии 

музыканта, поэта, подробный анализ содержания песни. 

 

Сценическое состояние 

 Нет двух певцов, которые испытывают одинаковое психологическое 

состояние в момент выхода на концертную площадку. Один исполнитель 

испытывает боязнь ошибиться, забыть текст, другой сковывается эмоциогенной 



обстановкой концертного зала. Отдельные исполнители испытывают 

дискомфорт из-за большого числа зрителей, другие мучаются, чувствуя свою 

недостаточную подготовку, кто-то начинает понимать несоответствие своих 

способностей и притязаний. Другие исполнители испытывают состояние 

творческого подъёма и с радостью, с нетерпением ждут общения с публикой. 

 

Причины сценического волнения: 

1. Одна из первопричин сценического волнения – боязнь забыть текст. 

Волнуются, исполняя песню публично, потому что боятся забыть, а забывают, 

как правило, именно потому, что чрезмерно волнуются. Парадокс заключается в 

том, что провалы в памяти на сцене не всегда являются результатом 

недостаточной выученности текста. И, тем не менее, произведение должно быть 

выучено не на 100, а на 150%;  само ощущение «чистой совести» исполнителя 

(«я все выучил с предельной тщательностью») принесет ему уверенность в себе, 

повысит ее. 

2. Преувеличенное опасение заслужить критическую оценку со стороны 

посторонних; 

3. Одежда исполнителя на сцене - иногда приходится выступать в неудобных, 

сковывающих движения костюмах, что нередко приводит к перегреванию тела, 

усиленному потоотделению, затрудненному дыханию. Это отрицательно влияет 

на качество пения. 

4. Зрительская аудитория - присутствие большого числа людей, неожиданные 

шумы – кашель, упавшие ключи, сигнал телефона – ничто не должно тебя 

отвлекать. Существует мнение, что волнение побороть нельзя, а можно 

отвлечься, переключиться на творческие моменты исполнения. 

  

 Чувство ответственности исполнителя за свое выступление является 

важной составляющей в синдроме сценического волнения. Характерно с другой 

стороны, что некоторые преподаватели считают, что отсутствие волнения еще 

более нежелательно для исполнителя, нежели присутствие его в чрезмерно 

гипертрофированных формах. Если человек не волнуется перед выходом на 

сцену, – он не артист, и на сцене ему делать нечего. Ему все равно, что и как он 

будет исполнять. 

 

Преодоление эмоциональных проблем  

  Эмоциями называются психические процессы, в которых человек 

переживает свое отношение к явлениям внешней окружающей среды и 

внутреннему миру (организма и психики) человека.  



 Стенические эмоции повышают жизнедеятельность организма (радость, 

восторг и др.).  

 Астенические  эмоции угнетают (печаль, досада). Отдельно выделяются 

эмоции настроения и чувства, которые сопровождаются сложными 

эмоциональными переживаниями. Опыт организации конкурсной и концертной 

деятельности детей показывает, что успех не всегда приходит сразу.  

Выступление вызывает ряд трудностей, связанных как с исполнительской 

(технической) так и с психологической готовностью.  

 Как показывает практика, волнуются все. Но у одних волнение, будучи 

контролируемым, является стимулом для большего вдохновения, у других – 

выйдя за рамки контроля – вызывает полную депрессию, скованность всего тела, 

в том числе и голосового аппарата, результатом чего является низкая позиция 

звучания, потеря опоры дыхания, вялое сценическое и эмоциональное 

выражение. У третьих волнение вызывает непомерную возбудимость и 

суетливость, которые также мешают нормальной работе всех компонентов 

певческой координации, что выражается в повышении интонации, чрезмерном 

напряжении, излишней жестикуляции и мимике.  

 Очень важно психологически настроить ребенка, дать понять, что главная 

цель конкурсного выступления – это возможность показать все приобретенные  

знания и  научиться чему – то новому на наглядном примере других участников. 

Успех не всегда приходит сразу.  

 Спокойствие, благожелательность, оптимизм педагога, внушение им 

уверенности в своих силах дает гораздо более быстрые положительные 

результаты, чем окрики, передразнивания и т.д. 

 

Психическое состояние – темперамент.  

 

 Сценическое состояние исполнителя зависит не только от стабильности 

выученного текста. Определённую роль в психическом состоянии исполнителя 

играет тип его темперамента, природная основа которого, остаётся почти 

неизменной на протяжении всей жизни. 

Темперамент – это: 

- сочетание характерных для человека особенностей силы, уравновешенности и 

подвижности нервных процессов, определяющих стиль поведения;   

- это характерная, для данного человека, совокупность психических 

особенностей, связанных  с эмоциональной возбудимостью,  то есть,  быстротой 

возникновения чувств, с одной стороны  и силой их – с другой. Волнение на 

сцене нередко уничтожает всю предварительную работу педагога в классе. О 

таких учениках говорят, что они непригодны для исполнительской деятельности. 



 Вопросы волнения непосредственно связаны с индивидуальной структурой 

его нервной системы, типом нервной деятельности. Для того чтобы не возник 

страх испытать неудачу, педагогу и родителям следует правильно настроить 

учащегося. Наиболее психологически устойчивы дети младшего школьного 

возраста. В связи с этим они менее восприимчивы к окружающей среде и 

появляется большая вероятность побороть сценическое волнение и показать 

успешное выступление. Большинство специалистов сходится в том, что 

впервые волнение дает о себе знать в возрасте 10-11 лет; у кого-то раньше, 

у кого-то позже, но в среднем эта возрастная «веха» может считаться 

типовой и наиболее распространенной. 

 

Четыре типа высшей нервной деятельности: 

 

Исполнители-флегматики. У них относительно небогатая шкала 

динамических оттенков, им часто недостаёт артистизма в исполнении; 

Чувствуют себя скованно, не проявляют инициативу в организации своих 

выступлений,  менее других подвержены негативным формам эстрадного 

волнения. 

Исполнители-холерики. Пение холериков, как правило, отличается высоким 

артистизмом. Они стремятся петь ярко и выразительно. Часто испытывают 

трудности при ритмической организации музыкального материала: имеют 

склонность к ускорению темпа, сокращению пауз, недосчитыванию крупных 

длительностей. Тяжело переживают неудачи. 

Исполнители-сангвиники. В некоторых случаях эмоциональное начало 

превалирует над рациональным, приходится обуздывать неуправляемые эмоции. 

Работают неровно, но охотно ищут применение своим творческим силам, 

проявляют инициативу в организации своих выступлений. Гибко адаптируются к 

непривычным условиям работы. Неудачи переносят относительно легко.   

Исполнители-меланхолики.   Часто недостаёт масштабности исполнения, 

артистической раскрепощённости, творческой смелости. Медленно 

адаптируются к непривычным условиям работы. Особенно тяжело страдают от 

негативных форм сценического волнения. Неудачи переживают чрезвычайно 

болезненно. 

 Универсальных «рецептов» для преодоления негативных форм 

сценического волнения не существует. Выбирая те или иные приемы 

психологической подготовки, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности психики ученика. Успех достигается легче, если педагог знает и 

учитывает структуру сторон личности ребенка, формирующих сценическое 

состояние. 



Фазы концертного состояния 
  

 Еще один очень важный момент: чтобы действия преподавателя для 

погашения отрицательных эмоций учащегося во время выступления имели 

результат, необходимо знать психологические особенности предконцертного и 

концертного состояния. Это состояние имеет чёткую периодичность,  

позволяющую выделить 4 фазы: 

 

1 фаза – длительное предконцертное состояние. Оно не имеет чётких 

временных границ, так как наступает с момента известия о дате выступления. По 

мере приближения к установленной дате мысль о концерте все чаще будоражит 

исполнителя. Постепенно всё усиливается и в день выступления или накануне 

становится болезненно острым. 

2 фаза - непосредственное предконцертное состояние. На этой фазе чаще 

всего проявляется характер эстрадного волнения. Появляется нетерпеливое 

желание – скорее на сцену. Это оптимальное и наиболее желательное 

предконцертное состояние.  

 Но бывают и другие. Это волнение - паника, связанная с сильным 

перевозбуждением, которое внешне проявляется в суетливости движений, 

отсутствие сосредоточенности, мысли перескакивают с одного предмета па 

другой, руки потеют и тревожность возрастает до страха. Такое состояние 

приводит исполнение к случайностям, становится неуправляемым. 

 Отрицательных результатов можно ожидать и от апатии — состояния 

угнетённого и подавленного, когда цель и содержание выступления уходят на 

периферию сознания, когда в сознании звучит только одна мысль: «Скорее бы 

всё это кончилось». 

3 фаза - самая короткая и самая острая. Учащийся остаётся один на один и 

преподаватель уже ничем не может ему помочь. Эта фаза проходит как в тумане 

и почти не остаётся в памяти выступающего. Мало кто из выступающих до 

мелочей может помнить своё выступление. Чаще всего это: «плохо помню», 

«остановилась один раз» и т. д. То есть, зафиксированы какие-то глобальные 

неудачи.  

4 фаза - после концертное состояние. Переживание насыщения 

эмоциональными перегрузками, не могут прекратиться мгновенно с уходом со 

сцены - оно продолжается ещё довольно долго. Это или радостный подъём или 

недовольство собой и запоздалое решение и желание «вот теперь я бы спела 

лучше».  Как важно в это время спокойная поддержка друзей, сверстников. Редко 

кто даже из взрослых исполнителей равнодушен к отзывам. А большая 

неустойчивость детской психологии требует бережного отношения к 

послеконцертным выступлениям. 



 Формы преодоления сценического волнения: 

 Удобный диапазон; 

 Использование движений; 

 Репертуар; 

 Выступление в ансамбле или дуэте; 

 Частота выступлений; 

 Предконцертная психологическая подготовка. 

Задача педагога вовремя заметить потенциал и желание, и направить его в 

нужное русло.  А выступления полезны на всех этапах обучения (с посильным 

репертуаром). Считаю, что насколько будет убедительным сам педагог  в своей 

работе, настолько успешными будут результаты его педагогической 

деятельности с учащимися. Поэтому важно заниматься своим саморазвитием 

путем участия в конкурсах, концертах, обмениваться  опытом с учениками, 

своими победами, взаимными переживаниями неудач и способами их решения. 

Все это будет только лишь стимулировать учащихся на  их творческое развитие. 

В нашем творческом объединении ведётся активная концертная и 

конкурсная деятельность. Дети признают  авторитет педагога, подчиняются и 

подражают ему. Поэтому чем  благоприятнее обстановка и доверительнее будут 

отношения между учащимися и педагогом, тем продуктивнее будет проходить 

образовательный процесс. Выступления тонизируют певцов, активизируют 

самостоятельную работу, обнаруживают недостатки знаний, учат исполнителей 

реализовываться художественно, преодолевая  концертный стресс.  

 И в заключении, хотелось бы сказать о том, что конкурсы и фестивали в 

первую очередь должны быть в радость, особенно начинающим вокалистам, а те, 

кто постарше, уже почувствовав вкус победы, получат новую сильную 

мотивацию к самореализации к продолжению занятий. Творческое развитие 

учащихся, в процессе выступления на конкурсной сцене, становится итогом 

определенного этапа совместной работы ученика и преподавателя.  

 От значимости достигнутого («ты не подвел педагога, который верил в 

тебя», «ты нужен») у ребят  «вырастают крылья».  

 Именно такие межличностные качества, как развитие музыкально-

певческих способностей, достижение поставленной цели через волю и труд, 

приложение усилий – самые надежные мотиваторы.  

 Формирование мотивационного пространства – наиважнейшая задача 

системы дополнительного образования, оказывающая влияние на формы и 

методы творческой деятельности, позволяющая реализовывать по максимуму 

способности каждой личности. 

 



Приёмы и методы, повышающие психологическую устойчивость 

 

 По данным психологии природные свойства нервной системы – и в том 

числе волнение – поддаются изменению и развитию путем специальной 

психофизической тренировки. Ряд приемов, разработанных профессиональными 

психологами-тренерами, которые повышают психологическую устойчивость 

перед  выступлением: 

 

Аутогенная тренировка: 

 Нужно расположиться (сесть) в удобном месте и полностью расслабиться (не 

должно быть верхней одежды, не должно быть ничего в руках). Далее нужно 

постараться освободиться от любых мыслей и от ощущения времени. 

 Если удалость освободиться от мысли и ощущения времени, то можно 

посидеть так, сколько можно – за это время организм отдохнет. 

 Следом психологи рекомендуют представить себе концертный зал, публику и 

процесс исполнения в мелких деталях. 

 Следует также чаще повторять вслух и про себя: «Я с нетерпением жду 

концерта» - страх перед выступлением постепенно будет уступать чувству 

уверенности. 

 

 - Игра перед воображаемой аудиторией с записью на диктофон или видео с 

последующим просмотром или прослушиванием, чтобы заранее выявить слабые 

места.  Повторные исполнения произведения. 

 

 - Обыгрывание - исполнение произведения в кругу друзей надо делать как 

можно более часто и постараться достичь того, чтобы, говоря словами 

Станиславского «…трудное стало привычным, привычное- легким, а легкое – 

приятным».   

       

- Ролевая подготовка. Смысл этого приема заключается в том, что исполнитель, 

абстрагируясь от своих собственных личностных качеств,  входит в образ 

хорошо известного певца,  не боящегося публичных выступлений, и начинает 

исполнение как бы в его образе другого человека. В психотерапии этот прием 

называется  имаготерапией, т. е терапией при помощи образа. 
 

- Установка на успех. Выработка уверенности в своем исполнении на сцене. 

 

 

 



 Выступающему можно дать несколько советов: 

 1. В ночь перед выступлением важно хорошо выспаться, чтобы днем 

чувствовать себя легко и бодро.  
 

2.   Перед выходом на сцену не следует принимать калорийную пищу и сильно 

наедаться. Незадолго до выступления можно съесть кусочек шоколада для 

поднятия настроения и внутренне эмоционального тонуса.  

3. Весьма популярным способом, помогающим побороть напряженность, 

является произнесение аффирмаций с подбадривающим контекстом (от лат. 

affirmatio — подтверждение).  Это короткие фразы,  убеждающие высказывания, 

осознанная мысль, словесные формулы, регулярное повторение которых 

закрепляет в подсознании требуемые образы или установки, направленные на 

реализацию положительных перемен.  Нужно выбирать положительные фразы -  

«Я люблю аудиторию, а она любит меня», «Все ждут моего выступления», «Я 

умею заинтересовать слушателей» и т.п.  

4.  Для того чтобы ученик расслабился можно посоветовать представить, будто в 

аудитории сидят не слушатели, а пушистые кролики. Также весьма эффективно 

бывает подумать о чем-то хорошем.  

5. В момент ожидания своего выхода на сцену не нужно усердно повторять 

концертную программу и судорожно ходить по коридору. Лучше мысленно 

отвлечься - посмотреть в окно, обращая внимание на самые мелкие детали на 

улице.  

6.  Перед выходом можно сделать три глубоких вдоха с короткими выдохами с 

задержкой дыхания. Это упражнение нормализует пульс и поможет собраться. 

  7. Ни в коем случае нельзя принимать успокоительные средства. Это вызовет 

вялость и торможение.  

8. Выйдя на сцену, важно получать максимальное удовольствие от царящей 

вокруг атмосферы, в частности, от музыки.  

9.  Не следует задумываться о присутствующих в зале. Главное – войти в образ и 

петь, в первую очередь, для себя.  

10. Пофантазируем - можно представить, что выступление успешно закончено, и 

певец услышал восхищённые и одобрительные возгласы и лица тех, перед кем 

он только что выступил. В общем — попробовать задать конечные 

положительные параметры для подсознания.  



 Всё рассказанное выше – это только общие правила действия, возможные в 

ситуации, когда преподаватель наблюдает волнение у обучающегося. Какие же 

конкретно выбирать меры для устранения волнения, выбирать педагогу. И здесь 

необходим опыт, педагогическое чутье, внимание к ребенку, чтобы ни в коем 

случае не навредить, а только помочь. 
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