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1. Пояснительная записка 

 

Сегодня остро стоит проблема сохранения и бережного отношения к 

народной культуре, не извращая традиций, не выдавая за экзотику. 

Традиционная культура – духовная основа самосохранения народа. 

Потому данная программа актуальна, т.к. она подходит для образования 

детей с различным уровнем подготовки на любой стадии обучения. 

Народная песня и народная манера пения, наряду с языком – 

важнейшее составляющее русской этнической культуры. Они передают 

дух нации, чувства и переживания людей, в них отражаются обычаи и вера 

народа. 

Народное пение – это вид музыкального искусства, в котором 

объединяется множество наук и видов народного творчества: 

фольклористика, этнография, музыкально-поэтическое творчество, 

бытовая хореография, фольклорный театр, декоративно-прикладное 

творчество, история и т.д. 

В программные занятия обучающихся народному песенному 

наследию входят познание содержания традиций, основ и особенностей 

хоровой музыки, путем собственной активности творческой деятельности 

каждого обучающегося, повышение уровня художественного воспитания 

способствующего выработке целостных взглядов на русскую культуру, 

искусство, историю. 

Представленная программа рассчитана на любой социальный статус 

детей, имеющих различные интеллектуальные, художественные, 

творческие способности. 

Набор в объединение осуществляется без специальной подготовки, 

от обучающихся не требуется специальных знаний и умений. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

Предлагаемая программа рассчитана на 2-х летний срок обучения.  

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 8 - 12 лет. 

 

Форма проведения учебных занятий 

 

Форма занятий – мелкогрупповая (до 12 обучающихся). 

Формы проведения занятий: урок, концерт, репетиция, зачёт.  

Периодичность занятий – 2  академических часа в неделю (40 

минут). 

При реализации программы учебного предмета «Вокально- 

фольклорный ансамбль» продолжительность учебных занятий с первого по 

второй год обучения составляет 35 недель в год.  

 

 

 



Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год  

Полугодия 1 2 3 4  

Количество недель 16 19 16 19 

Аудиторные 

занятия  

32 38 32 38 140 

Самостоятельная 

работа  

32 38 32 38 140 

Максимальная 

учебная нагрузка  

64 72 64 72 280 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

 

Общая трудоемкость учебного предмета при 2-х летнем сроке 

обучения составляет 280 часов.  Из них: 140 часов – аудиторные занятия, 

140 часов  – самостоятельная работа. 

 

2. Цели и задачи  программы 

Цель программы: 

Способствовать сохранению и утверждению исконных народных 

культурных традиций, обеспечить к ним доступ для нынешнего и будущих 

поколений; дать идейно-художественное воспитание и музыкально-

эстетическое образование средствами народно-песенного искусства. 

Задачи программы: 

Развивающая – развить творческие способности детей, фантазию, 

мышление, воображение, эстетический вкус, музыкальность (музыкальный 

слух, чувство ритма, умение импровизировать, ориентироваться в 

музыкальных традициях, жанрах вокально-хорового творчества), 

способствовать утверждению индивидуальности обучающегося. 

Обучающая – научить детей знать, любить, ценить культуру своих 

предков при помощи различных видов фольклора с опорой на народное 

песенное творчество, многообразие жанров и обрядовости. 

Воспитывающая – воспитывать и формировать характер 

посредством народной мудрости. Воспитывать чувство любви к Родине, 

труду, чувство ответственности. 

В программе предусмотрены различные виды деятельности:  

- игра,  

- беседа,  

- прослушивание традиционного, песенного материала, 



- пение, развитие, 

- работа с музыкально-шумовыми инструментами,  

- разучивание основ народного танца,  

- театрализация игровых песен,  

- работа над звукоизвлечением,  

- посещение выставок, музеев, концертов, 

- участие в концертной деятельности с целью пропаганды народного 

творчества. 

Методы обучения: 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы 

используются следующие методы обучения:  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

- наглядный (наблюдение, демонстрация);  

- практический (упражнения, воспроизводящие и творческие, 

творческие показы); 

- игровой. 

 
Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Вокально-фольклорный ансамбль». 

 
Материально - техническая база образовательного учреждения 

должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда. 

 

4. Учебно-тематический план 1 год обучения. 

 

Данная программа рассчитана на два года обучения: 

Предпочтительная продолжительность занятий: 

I и  II год обучения – 2 раза в неделю по 1 часу (40 минут). 

 

1 год обучения. 
Раздел I. – Вводное занятие. 

Тема 1. – Введение в предмет. 

Содержание – Знакомство с детьми. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с целями и задачами. План обучения. 

Перспективный план обновления репертуара. Расписание занятий. 

Тема 2. – Общая характеристика понятия «Русское народное 

творчество». 

Содержание – Планирование репертуара. Вариантность в народном 

творчестве. Сравнительный анализ вариантов песни. Древность и 

современность народного искусства. Значение русского народного 

творчества (музыкального) в русской мировой культуре. 

Раздел II. – Игры с песнями и хороводами. 

Тема 1. -  Народные игры - хороводы. 



Содержание – овладение народной лексикой, развитие музыкальной 

памяти, освоение навыка пения песен с движением, хороводом, пляской, 

воспитание активности, сноровки, сообразительности в игре. 

Тема 2. – Обрядовые игры. 

Содержание – разучивание обрядовых игр, развитие певческих 

навыков: дыхания, дикции, артикуляции, идущей от естественной манеры 

произнесения слов. Разучивание песен-игр, освоение навыка обыгрывания 

песен. 

Тема 3. – Слушание музыки. 

Содержание  - прослушивание методической кассеты, составленной 

из материалов фонда-архива областного Центра русского фольклора и 

этнографии г. Новосибирска «Русские народные игры». 

Раздел III. – Народные календарные праздники. 

Тема 1. –  Знаете ли вы праздники? 

Содержание – Для чего существуют обряды и праздники? Как 

праздновать святые дни? 

Тема 2. -  Осенние праздники, обычаи и обряды, связанные с ними. 

Содержание – Сведения об осенних праздниках, их значение 

обрядность, традиции. 

- Жатва 

- Праздник последнего золотого снопа. 

- Покрова 

Изучение обрядовых песен, хороводов, игр, примет. 

Тема 3. –  Зимние обряды и праздники. 

Содержание  

–  Рождество 

- Святые вечера 

- Крещение 

Цикл занятий настраивает детей к участию в Рождественских 

праздниках. Вокально-хоровая работа по изучению зимних хороводов, игр, 

обрядовых действий. 

Тема 4. – Весенне-летние праздники. 

Содержание 

- Масленица 

- Красная горка 

- Семик 

Вокально-хоровая работа над изучением песен, весенних хороводов. 

Весенние игры, танцы. Слушание музыки. Обязательное использование 

регионального компонента. 

Раздел IV. – Заключительное занятие. 

Тема 1. – Подведение итогов. 

Содержание – Участие детей в итоговом концерте. Поздравление с 

окончанием учебного года, благодарность родителям. Закрепление всего 

пройденного материала. 

 



5. Учебно-тематический план 2 год обучения. 

 

Раздел I. – Вводное занятие. 

Тема 1. Основные понятия фольклористики.  

Содержание – Родительское собрание. Инструктаж по технике 

безопасности. Объяснение целей и задач предлагаемого курса.  

Раздел II. – Народный костюм. 

Тема 1. – История народного костюма. 

Содержание – Костюмы разных регионов России, их отличия и 

сходства. Значение цвета, орнамента костюма. Составные части народного 

костюма. Просмотр книг, альбомов с народным костюмом. 

Тема 2. –  Одежда жителей Сибирского края. 

Содержание – Сходные и отличительные черты Сибирского и 

общерусского костюма.  

Тема 3. – Сарафан. 

Содержание – Праздничный и повседневный сарафан. Сарафаны 

«раздувай», «москвич», «косеклинный». Украшение костюма. 

Тема 4. –Сибирский традиционный головной убор. 

Содержание – Разновидности головного убора. Просмотр 

фотоснимков, зарисовок с головными уборами. Свадебный головной убор. 

Раздел III. –  Семейный быт. Обряды жизненного цикла. 

Тема 1. – Родильно-крестильная обрядность. 

Содержание –  Обряд рождения и крещения ребенка.  Детская 

колыбель, пестование. Питание и одежда для детей. Воспитание ребенка. 

Тема 2. – Свадебная обрядность. 

Содержание – Девичество, прощание с косой. Приготовление к 

венчанию и свадебному застолью. Просмотр видео материалов. 

Тема 3. - Песни свадебного обряда. 

Содержание – Жанровое многообразие свадебных песен. Песенно-

хронологический разбор свадебного обряда.  

Раздел IV. – Этнография песенных традиций Сибирского края. 

Тема 1. – Песенные традиции Региональные особенности 

звукоизвлечения традиционной народной песни 

Содержание – Распространение  традиции, характерные отличия 

звука, обрядность. Слушание музыки.  

Тема 2. – Западно-русская песенная традиция. Прослушивание 

примеров. Разучивание фольклорной игры. Северная песенная традиция.  

Содержание – Западно-русская песенная традиция, характер 

звучания, обрядность. Слушание музыки. Северная песенная традиция. 

Примеры. Разучивание хороводной песни. 

Тема 3. – Южная традиция пения. 

Содержание - Южная песенная традиция. Разучивание протяжной 

песни. Разбор. Характер звучания, обрядовость. Слушание музыки.  

Раздел V. – Заключительное занятие. 

Тема 1. – Подведение итогов. 



Содержание – Подведение итогов пройденного за учебный год. 

Викторина по пройденному материалу. Итоговый концерт. 

 

6. Образовательные технологии. 

 

Педагогическая технология – наука о путях и средствах достижения 

наилучших результатов обучения, воспитания и развития обучающихся. 

Знакомство детей с народным творчеством необходимо начинать с 

младенчества, еще с колыбели, затем продолжать в детских садах, школах, 

центрах. Такая преемственность будет способствовать сохранению и 

передачи традиции от поколения к поколению. 

 Методика проведения занятий на всех этапах обучения состоит из: 

1. Развития специальных данных: музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти, музыкального воображения. При этом 

учитываются все возрастные особенности детей, стимулируя их 

творческую инициативу и базируя все воспитание на доступном 

дидактическом и методическом материале.  

2. Творческих заданий на одноголосие и двух-трех голосие 

(импровизация попевок на заданный ритм). 

3. Работы над певческими навыками. Необходим точный показ 

голосом. 

4. Участие в музыкальных, театральных, фольклорных 

мероприятиях. 

Для правильного исполнения необходимо: 

- Проговаривать фразу в разговорной манере. 

- Проговаривать эту же фразу на распев. 

- Делать тоже самое на одном звуке в ритме песни, без выталкивания звука 

горлом. 

- Петь мелодию, прерываясь на разговорную речь.  

В работе над песней необходимо: 

- Прочесть внимательно текст песни. 

- Выявить структуру и ритмические особенности. 

- Проанализировать жанровые особенности и обрядовую принадлежность. 

- Выбор действующих лиц и их роль в «предлагаемых обстоятельствах» и 

поведение персонажей. 

- Обдумать ход действия. 

- Спланировать хореографию, музыкальное сопровождение. 

- Обдумать художественное оформление. 

- Разучить текст песни и мотив с детьми. 

- Объяснить свой творческий замысел детям. 

В ансамбле необходимо работать над элементами народного танца, 

бытовой хореографии. Танец и песня неотделимы друг от друга. Во всех 

обрядах, играх хороводах, плясках обязательно их гармоническое 

соединение. Также большое внимание уделяется слушанию музыки, 

просмотру видеоматериалов. Посредством предлагаемого материала 



передать детям подлинно народную манеру исполнения, всю образность 

фольклорного творчества во всех формах воплощения. При помощи 

аутентичных исполнителей дети более точно и правдиво достигнут 

поставленных задач в обучении и работе над репертуаром. 

 

Формы проведения занятий: 

 

1. Учебное занятие – беседа, на котором излагаются теоретические 

сведения иллюстрируя свой рассказ музыкальными примерами, 

наглядными пособиями, видеоматериалом.  Вместе с детьми анализируем. 

Дети сами задают и отвечают на вопросы. 

2. Практические занятия, на которых дети разучивают песни, играют 

в традиционные игры, осваивают основы хореографии. 

3. Учебное занятие – постановка, репетиция, на которой 

отрабатываем концертные номера, развиваю актерские способности детей, 

проводим необходимый для каждого занятия подготовительный 

разминочный курс. Это учебное занятие можно проводить индивидуально 

с каждым ребенком. 

4. Заключительное учебное занятие, учебное занятие, завершающее 

тему. Учебное занятие - концерт, обряд. Проводим для самих детей, 

приглашаем гостей. Иногда проводим такие занятия на природе. 

5. Самостоятельная работа учащихся, чтение дополнительной 

литературы, выполнение творческих заданий.  

Основные качества детского голоса – легкость, звонкость. 

Необходимо избегать плечевого дыхания, сосредотачивая внимание на 

диафрагме. Объяснить детям из каких понятий складывается качество 

голоса: тембр, диапазон, ровность звука, техника владения голосом – а не 

громкость. Процесс пения должен протекать осмысленно. Надо научить 

детей петь на «опоре» ровным непрерывным звуком, нельзя кричать, 

нужно тянуть звук, как можно дольше без перенапряжения организма.  

Передавая певческий опыт из поколения в поколение, мастера 

традиционной культуры бережно сохраняли приемы и способы 

исполнения народных песен. Как правило, специальные методы обучения 

вокалу в традиции отсутствуют. Однако отдельные принципы и приемы 

существуют. 

Основные принципы и приемы развития певческого голоса у детей: 

- Четкое произношение слогов, утрирование твердых согласных. 

- Избегать крика, так как это может повредить хрупкому детскому 

голосу. 

- Формирование у детей устойчивой потребности в речевой 

гимнастики, добиваясь ясности произношения слов. Упражнения на 

дыхание. 

- Многократное повторение звука или попевки формирует связь 

через уши. 



- Постепенное развитие и включение мышц, участвующих в пении 

гарантирует правильное и гармоничное развитие детского голоса. 

Для правильного исполнения необходимо: 

- Проговаривать фразу в разговорной манере. 

- Проговаривать эту же фразу на распев. 

- Делать тоже самое на одном звуке в ритме песни, без выталкивания 

звука горлом. 

- Петь мелодию, прерываясь на разговорную речь.  

Обучающихся необходимо тренировать при помощи специального 

подготовительного разминочного курса, цель которого развитие голоса и 

навыков пения. 

Необходимый, традиционный для каждого занятия 

подготовительный разминочный курс: 

Речевая или дикционная разминка – специальный курс речевых, 

дикционных упражнений нацеленных на правильность в произношении 

гласных и согласных звуков, звуков – традиционных в народном пении, в 

диалектах и говорах. 

Дыхательная гимнастика – формирует дыхание, необходимое при 

вокальной работе, укрепляет диафрагму. Организует разновидность 

дыхания: краткое, долгое, цепное. 

Распевание – цикл упражнений для голосового аппарата. 

Способствует формированию правильного вокального звукоизвлечения, 

удобству исполнения, развивает внутренний слух, вырабатывает чистоту 

интонации. 

 

7. Результаты образовательного процесса 

 

1 год обучения – Обучающиеся умеют правильно брать дыхание, 

петь спокойно, без выкриков. Владеют унисонным пением. Точно 

воспроизводят традиционные календарные праздники. К концу учебного 

года владеют разнообразным певческим, игровым и танцевальным 

материалом. У детей развилось чувство ответственности за коллектив.  

2 год обучения – Обучающиеся умеют петь с сопровождением и без 

музыкального сопровождения, своевременно начинать и заканчивать 

мелодию, эмоционально передавать игровые образы, петь, прерываясь на 

разговорную речь. Усовершенствовалась система ценностных ориентаций. 

Повысился общекультурный уровень обучающихся. Возросла активность 

обучающихся, ликвидировалось асоциальное поведение, повысилась 

успеваемость. Появилось чувство ответственности перед Родиной. 

 

8. Способы отслеживания и фиксации результатов. 

 

Отслеживание результата – это видение того, насколько идет 

продвижение к цели. Оценивание результата – это сопоставление 

полученного результата с предполагаемым или заданным; соотношение 



результатов отслеживания с критериями; качественный анализ 

деятельности относительно целей. Задачи, поставленные в программе, 

ориентированы на воспитание и развитие детей. С каждым этапом занятий  

у обучающихся  появляется потребность  в познании культурного наследия 

нашего края. 

При работе по данной программе вводный (первичный) контроль 

проводится на первых занятиях объединения с целью выявления 

образовательного и творческого уровня детей, их способностей. Он может 

быть в форме собеседования. Текущий контроль проводится для 

определения уровня усвоения содержания программы. Формы контроля 

могут быть традиционные (игровые программы, концертные выступления 

и т.д.) и нетрадиционные (подготовка для обучающихся творческих 

заданий по пройденной теме). При такой  форме контроля можно 

проследить степень интереса ребенка к деятельности. Оптимальном 

вариантом итогового контроля в фольклорном объединении могут стать 

проведение игровых программ по пройденному материалу, а так же анализ 

концертного выступления в форме беседы. 

 

9. Примерный песенный репертуар. 

 

«А мы просо сеяли» - весенний хоровод;  

«Подай, Божа, ключик» - веснянка;  

«Шла утка лугом» - круговой хоровод;  

«Гори, гори ясно» - хоровод;  

«Заинька во садочке» - хоровод;  

«Жил я у пана» - шуточная;  

«И шел козел дорогою» - шуточная;  

«На горе-то мак» - хоровод;  

«Ходит царь» - хоровод;  

«Селезень» - шуточный хоровод;  

«Масленичные выкрики, припевки, песни»; 

«Весенние окликания птиц»;  

«Колядки»;  

«А мы просу сеяли, сеяли»; 

«Я по жердочке шла». 
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