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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе примерных программ для занятий по 

фольклору «К народной культуре – через фольклор», составитель Аскарова 

С.В. 

Направленность программы «К народной культуре – через 

фольклор. Фольклорный ансамбль» - художественная. 

 Уровень программы – углубленный.  

Актуальность и педагогическая целесообразность программы.  

 Социальные преобразования в нашей стране, процессы растущей 

урбанизации, технический прогресс, изменили уклад жизни, разрушили 

традиции народа, преемственность поколений.  

 Современные дети зачастую знают больше о чужой культуре, чем о 

своей, что негативно отражается на кругозоре подрастающего поколения в 

области празднично-песенной культуры России.  Учитывая психологию 

современных детей, сценическое воплощение фольклора дает возможность 

сохранять народные традиции, делать обработку того или иного 

фольклорного материала, более ярко представлять этот материал на сцене. 

 Программа составлена таким образом, чтобы продолжить прививать 

любовь современным детям, растущим в среде современных ритмов, к 

лучшим образцам русского фольклора, к народной культуре и дать знания в 

области народного песенного искусства.  

 Обучение построено так, чтобы обучающиеся смогли не только стать 

исполнителями народной песни, но и расширить свои знания о традициях и 

праздниках русского народа.   

 Содержание программы ориентировано на сценическое воплощение 

фольклорного материала с учетом диалектных и характерных особенностей 

разных регионов России, и народов, населяющих её. Особое внимание 

уделяется изучению народной культуры Сибири, местному региональному 

диалекту и Сибирской манере исполнения народных песен.  

Отличительные особенности программы «Фольклорный ансамбль» в 

том, что музыкально - фольклорные знания и умения систематизируют 

теорию и практику с учетом основ современной дидактики и возрастной 

психологии детей, включают национально-региональный компонент и 

направлены на решение задач общеобразовательной школы в условиях 

модернизации системы образования. Данная образовательная программа 

позволяет выявить одаренных детей в области народного пения, 

профессионально ориентирует их к поступлению в образовательные 



учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области народного певческого искусства. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Фольклорный 

ансамбль» рассчитана на три года обучения для детей среднего и старшего 

школьного возраста. 

 Группы формируются с учетом того, что дети прошли обучение по 

программе «К народной культуре – через фольклор». Вновь записавшиеся 

обучающиеся принимаются в группу после предварительного 

прослушивания (проверка музыкальных данных: исполнение знакомой 

песни, повторение заданной мелодии (чистота интонирования), повторение 

заданного ритмического рисунка (ритмический слух), собеседование с 

ребенком (мотивация в занятиях данным видом творчества).  

 Группы формируются с учетом разновозрастного состава в 

зависимости от индивидуальных исполнительских возможностей 

обучающегося. Предусматривается добор детей на второй год обучения 

после небольшого собеседования на выявление музыкальных способностей 

(заинтересованность, чистое интонирование, ритмический слух, дикция).  

Комплектование групп: 

 Количество детей в группах: 

• 1 год обучения – 10-13 лет (группа 12-15 человек); 

• 2 год обучения – 11-17 лет (11-14 человек); 

• 3 год обучения – 12-17 лет (10-12 человек) 

 Состав коллектива - постоянный. В совокупности группы 

представляют собой единый коллектив – детское фольклорное объединение 

«Возвращение к истокам». 

Срок реализации программы «К народной культуре – через 

фольклор. Фольклорный ансамбль» 3 года. Форма обучения – очная.  

Формы и режим занятий:  

• 1-й год обучения - три раза в неделю по два часа, перерыв между 

занятиями 10 мин. (216 часов в год); 

• 2-й год обучения - три раза в неделю по два часа, перерыв между 

занятиями 10 мин. (216 часов в год); 

• 3-й год обучения – три раза в неделю по два часа, перерыв между 

занятиями 10 мин. (216 часов в год). 

 Формы организации обучения детей на занятии: групповая и 

индивидуальная.  

 Теоретическая часть групповых занятий – это продолжение изучения 

русской народной традиционной культуры регионов России – жизненного 



уклада, культуры и традиционных календарных праздников русского народа, 

специфики и классификации русского музыкального фольклора. 

 Практическая – ансамбль народной песни, где дети занимаются 

постановкой голоса, развивают музыкальный слух, вокальные навыки, 

осваивают народную манеру пения, занимаются народной хореографией, а 

также театрализацией традиционных народных праздников, осваивают 

различные народные музыкальные и шумовые инструменты. 

 Также запланированы индивидуальные занятия по постановке голоса, 

обучению игре на музыкальных инструментах. Предусматривается 

возможность занятий с солистами, небольшими ансамблями (дуэтами, трио, 

квартетами). По необходимости запланированы индивидуальные занятия по 

основам музыкальной грамоты, сольфеджио, фортепиано, устному 

народному творчеству и вокалу для поступающих учащихся в специальные 

музыкальные заведения. 

 Организация и проведение учебно-творческого и воспитательного 

процессов строятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

развития каждого учащегося. В ходе усвоения детьми содержания 

программы учитываются темп развития специальных умений и навыков, 

степень продвинутости по образовательному маршруту, уровень 

самостоятельности. Тематика занятий строится с учётом интересов 

обучающихся, возможности их самовыражения. При необходимости 

проводятся дополнительные занятия для отработки тех или иных навыков и 

умений. Спиральный принцип построения программы предполагает 

постепенное расширение и углубление знаний, совершенствование 

творческих умений и навыков детей от одной ступени к другой. 

Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимо:  

• Просторный кабинет с хорошим освещением и акустикой;  

• Стулья или лавки, столы для учащихся;  

• Письменный стол и стул для педагога;  

• Шкаф для хранения учебных и наглядных пособий;  

• Наглядные пособия, плакаты, сборники народных песен, аудио и 

видеозаписи; 

• Баян;  

• Концертмейстер; 

• Диктофон; 

• Аудио и видео аппаратура; ноутбук, проектор и экран; 

• Народные шумовые и музыкальные инструменты; 



• Костюмерная для костюмов и реквизита. 

 Цель программы: обучение музыкальному народному творчеству и 

развитие творческой личности ребенка, способной к самореализации через 

музыкальный и календарно-обрядовый фольклор. 

Задачи: 

Обучающие:  

• Изучение жанров русского фольклора; 

• Знакомство с основными техниками народно-хорового пения (певческое 

дыхание, звуковедение, чёткая дикция, цепное дыхание, пение в ансамбле 

др.);  

• Знакомство с лучшими образцами музыкального фольклора разных 

регионов России и народов, населяющих страну;  

• Освоение народной манеры пения;  

• Обучение основам сценического мастерства;  

• Обучение игре на музыкальных и шумовых инструментах на 

любительском уровне; 

• Профессиональное самоопределение учащихся в области народного 

пения, подготовка наиболее одарённых учащихся к поступлению в 

музыкальные средние и высшие учебные заведения. 

Развивающие: 

• Развитие творческих и музыкальных способностей, вокальных навыков; 

• Развитие эмоциональной восприимчивости, образного мышления; 

• Развитие творческого потенциала ребёнка, его познавательно-творческой 

активности. 

Воспитательные: 

• Приобщение к непреходящим общечеловеческим ценностям, истокам 

русской народной культуры; 

• Воспитание чувства патриотизма; 

• Воспитание любви и уважения к природе, родителям и родственникам, 

старшему поколению;   

• Формирование навыков сценической культуры; 

• Воспитание собранности, дисциплины и ответственности; 

• Воспитание эстетического вкуса, исполнительской и слушательской 

культуры; 

Планируемые результаты 

Личностные: 

• Умение адаптироваться в коллективе, стремление познать и ценностно 

ориентироваться в условиях современного общественного развития; 



• Знание и понимание духовно-нравственных ценностей жизнедеятельности 

человека и общества, умение ценить и поддерживать товарищеские 

проявления в себе и других;  

• Способность и устойчивое проявление взаимопонимания и 

взаимоуважения в коллективе и в семье, ответственность за общее дело; 

• Трудолюбие, целеустремленность; 

Предметные: 

• Устойчивая познавательная активность; 

• Знание основ культуры русского народа; 

• Активное участие в коллективной и индивидуальной творческой 

деятельности; 

• Способность самоорганизации в учебной, творческой, трудовой и 

сценической деятельности. 

Метапредметные: 

• Обладание в достаточном объеме словарным запасом в избранном 

профиле дополнительного образования до уровня способности 

практического применения;  

• Умение грамотно, доброжелательно вести диалоги, дискуссии, 

обсуждения и применять знания умения и навыки в быту (проведение 

мероприятий, организация досуга для сверстников) и в процессе 

творческой деятельности. 

 Результаты освоения программы 

 

Результаты 1 года 

обучения 

Результаты 2 года 

обучения 

Результаты 3 года 

обучения 

Обучающийся должен 

знать:  

• Строение голосового 

аппарата; 

• Вокально-

тренировочные 

упражнения для 

охраны и постановки 

голоса (дыхательная 

гимнастика, распевки, 

упражнения для 

тренировки мышц, 

координации 

Обучающийся должен 

знать: 

• Жанры русского 

фольклора; 

• Символику русской 

народной песни; 

• Сибирскую 

песенную 

традицию; 

• Традиционную 

культуру 

Приангарья; 

Обучающийся должен 

знать: 

• Жанры песенного 

фольклора; 

• Региональные 

песенные традиции; 

• Методики 

постановки голоса 

ведущих 

специалистов в 

области народного 

пения; 

• Сибирскую 



движений); 

• Технику цепного 

дыхания;  

• Жанры русского 

фольклора; 

• Технику ансамблевого 

пения;  

• Историю 

возникновения 

народных и 

православных 

календарных 

праздников; 

• Игровые традиции 

русского народа в 

календарной 

последовательности 

крестьянских 

праздников. 

Должен уметь: 

Воспитывать в себе: 

• Высокий уровень 

познавательной 

активности, 

коммуникативную 

культуру; 

• Умение слышать 

ансамбль, держать 

унисон;  

• Умение исполнять 

произведения в 

двухголосном 

исполнении; 

• Умение держаться на 

сцене уверенно, 

естественно; 

Получит некоторые 

навыки игры на шумовых 

• Этнографию 

Сибири; 

• Обряды и их роль в 

народном 

творчестве; 

• Бытовые народные 

танцы, 

• Сибирский костюм; 

• Правила поведения 

на сцене и при 

работе с 

микрофонами; 

Должен уметь: 

Воспитывать в себе: 

- Способность к 

самореализации, 

- Понятие того, что 

фольклор имеет 

огромную 

педагогическую 

ценность, 

необходимую в жизни 

каждого человека; 

• Умение исполнять 

произведения в 

народной манере 

пения; 

• Умение 

взаимодействовать 

в учебном процессе 

с педагогом, с 

другими 

обучающимися, с 

группой;  

Получит некоторые 

навыки игры на 

шумовых и 

музыкальных 

традиционную 

музыкальную 

культуру; 

• Сибирскую манеру 

вокализации; 

• Основы народной 

бытовой 

хореографии; 

• Сибирские бытовые 

танцы; 

• Основные приемы 

аккомпанемента на 

народных 

музыкальных 

инструментах; 

Должен уметь: 

• Воспитывать в себе: 

• Уважение к 

народной 

традиционной 

культуре; 

• Умение публично 

презентовать 

результаты 

творческой 

деятельности;  

• Желание ставить 

цель и добиваться 

отличного 

исполнения 

музыкального 

произведения в 

трехголосном 

исполнении;  

• Желание 

самостоятельно 

находить 

интересный 



и музыкальных народных 

инструментах 

народных 

инструментах 

музыкальный 

материал и 

самостоятельно 

работать над ним; 

• Умение 

взаимодействовать 

со сверстниками и 

популяризировать 

русскую 

традиционную 

культуру; 

Получит некоторые 

навыки игры на 

шумовых и 

музыкальных 

народных 

инструментах 

 

 

 

Формы и методы контроля результативности обучения. 

Реализация программы «К народной культуре – через фольклор. 

Фольклорный ансамбль» предусматривает входную диагностику, текущий 

контроль, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. В качестве 

форм входной диагностики используется – прослушивание.  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции.  

Для определения результатов обучения используются различные формы 

контроля. 
 Индивидуальные прослушивания; открытые занятия для родителей, 

выступления на различных концертах. Проведение интегрированных уроков, 

викторин, анкетирования, самостоятельных работ учащихся, 

самостоятельное проведение и участие в праздниках для родителей и детей, 

отчетные концерты, участие в фестивалях и конкурсах. 

 Начальная (входная) диагностика знаний и умений обучающихся в 

области музыкальных способностей проводится в начале первого года. 

 Текущий контроль осуществляется на каждом занятии в течение всего 

учебного года. Это индивидуальный и групповой опрос – закрепление 

пройденного устного материала по обычаям и традициям, пение хоровых 

парий индивидуально и по группам, творческие задания. 



Промежуточная аттестация: диагностика знаний и умений обучающихся в 

области музыкального и устного фольклора проводится в середине и конце 

учебного года в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ».  Итоговая аттестация проводится 

в соответствии с Положением о порядке и форме проведения итоговой 

аттестации в МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» в форме теоретического зачета 

(сдача хоровых партий партитуры изучаемого материала, знания о 

творчестве народных исполнителей или коллективов) и выступления на 

итоговом отчетном концерте.  

 

Формы промежуточной аттестации:  

Тестирование каждого участника, творческий отчет, праздник, 

фестиваль, концерт, научно – практическая конференция, выставочный 

просмотр. Открытое итоговое занятие. 

 

Учебный план 

1 год обучения 

№ 

п/п  

 

Наименование раздела, темы  

 

Количество часов Форма 

промежут

очнойатте

стации 

(контроля

) 

Всего Теори

я 

Практ

ика 

1 Введение 2 2   

1.1 Вводное занятие – вопросы 

организации занятий, 

Инструктаж по технике 

безопасности 

1 1  Собеседов

ание 

1.2 Знакомство с лучшими 

образцами песенного фольклора 

1 1  Прослуши

вание 

2 Вокально-хоровая работа 80 14 66 Наблюден

ие 

2.1 Устройство и гигиена 

голосового аппарата 

2 2   Опрос 

2.2 Певческое дыхание 12 4 8 Опрос 

Прослуши

вание 

2.3 Дикция и артикуляция 12 4 8 Просмотр 

2.4 Единая манера 

звукообразования 

14 4 10 Прослуши

вание 

2.5 Работа над репертуаром 40  40 Прослуши

вание 



3 Праздники народного 

календаря 

30 8 22 Игровые 

занятия 

3.1 Праздники осеннего народного 

календаря 

6  2 4 Опрос 

Просмотр 

3.2 Зимние праздники 6 2 4 Опрос 

Просмотр 

3.3 Масленица 8 2 6 Опрос 

Просмотр 

3.4 Праздники весенне-летнего 

календаря 

10 2 8 Опрос 

Просмотр 

4 Народный бытовой танец 20 2 18 Просмотр 

4.1 Разучивание бытовых танцев 16 1 15 Просмотр 

4.2 Постановка плясовых и 

хороводных песен 

4 1 3 Просмотр 

5 Оркестр народных 

музыкальных и шумовых 

инструментов 

20 2 18 Опрос 

5.1 Шумовые инструменты 4 1 3 Прослуши

вание 

5.2 Духовые инструменты 4 1 3 Прослуши

вание 

5.3 Работа над аккомпанементом 

плясовых песен 

12  12 Прослуши

вание 

6 Региональные традиции 

русского народного песенного 

творчества 

14 6 8 Опрос 

Прослуши

вание 

6.1 Фольклористика: наука 

изучения фольклора 

1 1  Опрос 

6.2 Этнокультурные зоны 1 1  Опрос 

6.3 Западнорусская песенная 

традиция 

6 2 4 Опрос 

Прослуши

вание 

6.4 Северорусская традиция 6 2 4 Опрос 

7 Народная музыкальная 

культура Сибири 

30 21 9 Опрос 

7.1 История заселения Сибири 2 2  Опрос 

7.2 История изучения фольклора 

русских переселенцев Сибири 

2 2  Опрос 

7.3 История края Приангарья 2 2  Опрос 

7.4 Особенности быта Приангарья 1 1  Опрос 

7.5 Традиционная одежа 

Приангарья 

1 1  Опрос 

7.6 Свадьба Иркутской области 4 4  Опрос 

7.7 Песенная традиция Приангарья 10 2 8 Опрос 



Прослуши

вание 

7.8 Народная музыкальная культура 

Западной Сибири. История 

заселения Новосибирской 

области 

1 1  Опрос 

7.9 Социальные функции 

Сибирских календарных 

обычаев, обрядов и песенных 

традиций  

3 3  Опрос 

7.1.

1 

Свадьба Новосибирской 

области 

2 2  Опрос 

7.1.

2 

Итоговое занятие 2 1 1 Тестирова

ние Сдача 

партий 

8 Сцена и её особенности 4 2 2 Наблюден

ие 

8.1 История и основные виды 

сцены 

2 2  Опрос 

8.2 Устройство сцены. Правила 

техники безопасности 

2  2 Просмотр 

9 Сценическая практика  14  14 Обсужден

ие с 

анализом  

9.1 Режиссура народной песни 6   6 Просмотр 

9.2 Концертная деятельность 

ансамбля 

8   8 Просмотр 

Подведени

е итогов 

10 Итоговое занятие 2  1 1 Тестирова

ние 

Концерт 

Итого: 216 

часа 

56 160  

 

Содержание учебно-тематического плана 1-го года обучения  

Раздел 1. Введение (2 час.) 

№1. Тема 1.1. Вводное занятие.  

Теоретическая часть. Инструктаж по технике безопасности. Правила 

поведения на занятиях. Организационные вопросы.  

Практическая часть. Прослушивание и собеседование с обучающимися. 

Знакомство с коллективом и его традициями. Просмотр видеоматериалов 

выступлений коллектива.  

№2. Тема 1.2. Знакомство с лучшими образцами песенного фольклора. 



Теоретическая часть. Академическое, эстрадное и народное пение как вид 

музыкально- исполнительской деятельности, их отличия. 

Практическая часть. Просмотр видеозаписей известных исполнителей 

народной песни. 

Раздел 2. Вокально-хоровая работа (80 час.) 

№ 5-6. Тема 2.1. Строение и гигиена голосового аппарата. 

Теоретическая часть. Строение голосового аппарата. Детский певческий 

голос и методы его сохранения. Правила гигиены голоса.  

№ 7,9,11,23-24,47,67-68,79,169-170,214. Тема 2.2. Певческое дыхание.  

Теоретическая часть. Певческая установка. Певческое дыхание. Типы 

певческого дыхания: брюшной, грудной, смешанный. Правила певческого 

дыхания – вдох, выдох, удержание дыхания. Опора и атака звука.  

Практическая часть. Постановка голоса. Дыхательная гимнастика 

Стрельниковой. Выполнение упражнений на укрепление мышц брюшного 

пресса и выработку певческого дыхания. Цепное дыхание. 

№ 45,81,83,91,121-122,173-174,201-202,209-210. Тема 2.3. Дикция и 

артикуляция.  

Теоретическая часть. Строение артикуляционного аппарата. Мягкое небо и 

его тренировка.  

Практическая часть. Выполнение дикционных упражнений на развитие 

подвижности нижней челюсти, упражнений на расслабление и освобождение 

языка и исправления недостатков в работе губ. Тренировка мягкого неба. 

Проговаривание знакомых скороговорок и разучивание новых. Правила 

орфоэпии. Частушки под язык. 

№ 41-42,65,69,109-110,111-112,123-124,129-130,171-172. Тема 2.4. Единая 

манера звукообразования. 

Теоретическая часть. Унисонное пение. Чистота интонирования. Правила 

звукообразования и распевания гласных и согласных. Резонаторы звука. 

Виды регистров. Работа на распевание в грудном и головном резонаторах, 

выравнивание и округление гласных, правила орфоэпии. Кантиленное пение. 

Динамические оттенки. Термины: «атака звука», «высокое нёбо», «задержка 

дыхания», «ауфтакт», «легато», «стоккато» и др. 

Практическая часть. Выполнение вокально-речевых упражнений, распевание. 

Упражнения для настройки голоса на правильную работу гортани и 

правильное звукообразование. Работа со звуком на примерах песенного 

материала. Работа над чистотой интонирования. Упражнения на укрепление 

навыка певческого дыхания.  Выработка кантилены. Проговаривание текстов 

на одном звуке в удобной тесситуре. Пение «а капелла» и под 

аккомпанемент. Расширение попевочного букваря до октавы.  



№ 8,10,12,46,48,66,70,82,84,92,99-100,105-106,107-108,133-134,135-136,149-

150,151-152,153-154,165-166,167-168,189-190,193-194,199-200,211-212.  Тема 

2.5. Работа над репертуаром.  

Практическая часть. Анализ текста и мелодики. Особенности огласовок и 

диалектных слов. Разучивание мелодики и текста «по следу» (за педагогом). 

Прослушивание записей из фольклорных экспедиций. Расшифровка текстов. 

Проговаривание текстов «нараспев» с соблюдением ритмического рисунка на 

одной ноте в удобной тесситуре. Интонирование основной мелодии и 

подголосков на гласной. Соединение текста с мелодикой. «Припевание» друг 

к другу. Соединение сольных запевов с ансамблем. Развитие навыков 

двухголосья. Разучивание разножанровых песен. Режиссура песни - 

сопровождение выученных песен хореографией и игрой на инструментах.  

№ 215-216. Заключительный урок-концерт. 

Раздел 3. Праздники народного календаря (30 час.) 

№ 3-4,19-20,49-50. Тема 3.1. Праздники осеннего народного календаря.  

Теоретическая часть. Понятие «народный календарь». Праздники осеннего 

календаря. «День Семена-летопроводца. Молодое бабье лето провожает, а 

старое наводит». Введение христианства на Руси. Период двоеверия. 

Праздники «Обжинки», «Осенины – вторая встреча осени», «Покров», 

«Кузьмы и Демьяна».  

Практическая часть. Разучивание календарных песен и игр этого периода. 

Разработка и проведение игрового занятия «Осенние посиделки 

«Кузьминки».  

№ 87-88,101-102,103-104. Тема 3.2. Зимние праздники. 

Теоретическая часть. Праздники зимнего народного календаря: «Спиридон- 

солнцеворот», «Рождество», «Васильев вечер», «Крещение». Понятие 

«страшных вечеров» и «святых вечеров». Библейские рассказы. Русский 

Никола и Санта-Клаус. Понятие историко-культурной сложности и 

многоплановости образа Святого Николая. «Мифологическая» родословная 

Деда Мороза. Великий Устюг – родина Деда Мороза.   

Практическая часть. Разучивание колядок и песен зимнего календаря. 

Участие в праздниках зимнего календаря. Подбор материала и разработка 

сценария по теме «Зимние святки». 

№ 139-140,141-142,145-146,147-148. Тема 3.3. Масленица. 

Теоретическая часть. Праздник Масленица. Языческая основа праздника. 

Особенности празднования дней масленичной недели. Семейные обряды. 

Обряд прощённого воскресенья. «Ярмарка» – историко-культурное 

театрализованное представление. Скоморохи, как главные герои ярмарочного 

действа. Образ Петрушки, балаганного деда. Частушка как жанр песенного 

творчества.  



Практическая часть. Разучивание масленичных обрядов, песен и игр. 

Масленичные частушки. Разработка сценария «Широкая Масленица». 

Участие в празднике «Масленица». Посещение народных гуляний.  

№ 175-176,191-192,195-196,197-198,203-204. Тема 3.4. Праздники весеннего 

календаря.  

Теоретическая часть. Период Великого поста. Праздник Сретение. Образы 

весенней обрядности: Евдокия Плющика, Герасим Грачевник. «Вербное 

воскресенье». Пасха – синтез языческого и христианского обряда. 

«Страстная неделя». Библейские истории. Девичий праздник «Красная 

горка». Весенние игры. Виды весенних хороводов.  

Практическая часть. Разучивание закличек Весны. Просмотр видеозаписей. 

Участие в весенних играх, хороводах.  

Раздел 4. Народный танец (20 час.) 

№ 13-14,39-40,59-60,86,95,113-114,119-120,163-164,185-186. Тема 4.1 

Бытовой танец. 

Теоретическая часть. Бытовые танцы Сибири. Круговая пляска, парная 

пляска, сольная женская и мужская пляска. Традиционные плясовые 

наигрыши. Композиция и постановка хороводов, бытовых танцев. 

Практическая часть. Разучивание бытовых танцев.  

№ 37-38,80,213. Тема 4.2. Хоровод. 

Практическая часть. Разучивание хороводных танцев с рисунками. 

Постановка хореографических дополнений к песням из репертуара ансамбля. 

Раздел 5. Оркестр народных музыкальных и шумовых инструментов (20 

час.) 

№ 17-18,43-44. Тема 5.1 Шумовые инструменты. 

Теоретическая часть. История деревянной ложки берёт своё начало десять 

веков тому назад. В каждой стране ложки делали, используя разные 

материалы: дерево, слоновую кость, ракушки, бронзу и серебро. В России до 

18 века пользовались деревянными ложками. Словарь Даля содержит 

толкование названий ложек: боская, межеумок, тупоносая, разливная, 

носатая, бутырка, белая, полубоская, тонкая и другие названия. Впервые 

«русские деревянные ложки» упоминаются в «Повести временных лет» в 

996г. Хохлома́ — старинный русский народный промысел, родившийся в 

XVII веке в округе Нижнего Новгорода. Хохлома представляет собой 

декоративную роспись деревянной посуды и мебели, выполненную красным, 

зеленым и чёрным тонами по золотистому фону. 

Практическая часть. Знакомство с наиболее сложными рисунками игры 

(большая дробь, малая дробь, глисанда и т.д.)  

Игра ансамблем. Совершенствование умений и навыков в игре на ложках. 

№ 63-64,89-90. Тема 5.2. Духовые инструменты.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C


Теоретическая часть. Свирель – русский народный духовой инструмент, 

представляющий чаще всего спаренные деревянные трубки со свистками и 

боковыми отверстиями (свистковую флейту). Изготавливается из крушины, 

орешника, клёна или черёмухи (музыкальный пример игры на свирели). 

Рожок представляет собой конической формы прямую трубу с пятью 

игровыми отверстиями сверху и одним снизу. На нижнем конце есть 

небольшой раструб, на верхнем - вклеенный мундштук. Изготовляют рожок 

из березы, клена или можжевельника. Звук у рожка сильный, но мягкий. 

Рожечные наигрыши подразделяются на 4 жанровые разновидности: 

сигнальные, песенные, плясовые и танцевальные (фрагмент – «Во кузнице», 

русская народная песня).  

Жалейка – русский народный духовой инструмент: тростниковая или 

деревянная трубка с простым или одинарным язычком и боковыми 

отверстиями. Нижний конец трубки часто вставляется в коровий рог, 

служащим резонатором. 

№ 131-132,156,157-158,181-182,183-184,206,207-208. Тема 5.3. Работа над 

музыкальными произведениями.  

Практическая часть. Совершенствование ранее выученных приемов игры, 

эмоциональная игра. Одновременное, синхронное проигрывание, четко 

передавая ритм, темп мелодии, соблюдая интервалы, выделяя сильную долю, 

последнюю фразу. Музыкальное сопровождение выученных произведений. 

Раздел 6. Региональные певческие традиции (14 час.) 

№ 21. Тема 6.1. Фольклористика: наука изучения фольклора 

 Теоретическая часть. Наука изучения фольклора – фольклористика. Этапы 

собирания фольклора. Известные собиратели фольклора, научные труды, 

сборники. Теория официальной народности. 

№ 22. Тема 6.2. Этнокультурные зоны. 

Теоретическая часть. Местная традиция – совокупность условий бытования, 

черт стиля и приемов исполнения, придающих своеобразие и характерные 

отличительные свойства песенному фольклору определенного народа в 

одной ограниченной местности. Семь основных стилевых географических 

зон, их отличия. 

№ 25-26,27-28,29-30. Тема 6.3. Западнорусская песенная традиция 

Теоретическая часть. География – Брянская, Смоленская области и 

близлежащие районы Орловской, Калужской и Псковской областей. История 

заселения края. Архаичные черты славянского мелоса, тесное 

взаимодействие с родственными песенными традициями Украины и 

Белоруссии. Развитая сеть календарных обрядов, сопровождающихся 

пением. Песенный фольклор существует в рамках календарно-

земледельческих обрядов. Карагодные песни, игровые песни, семейно-



бытовые (протяжные), былины, баллады. Музыкальные инструменты: 

скрипка, сдвоенная дудка, флейта Пана, колесная лира. Отличительные 

особенности: манера вокализации, наречие. Характерна звонкая прямая 

подача звука в среднем регистре, завершение строф длительным, тщательно 

выстроенным унисоном, использование выкриков – возгласов (гуканий) в 

середине и конце музыкальных фраз, умеренное акание (Сяло, няделя, 

сястрица), произнесение «у» на месте «и» и «в» в середине и на конце слов 

(деука, лаука) и др. употребление украинских или белорусских слов (чуешь, 

червонный, погомоним, вир). «Гукальные» песни (гуканки), каждая строфа 

в которых заканчивается высоким звуком на возгласе «Гу!» или «У!». 

Гуканье заканчивается нисходящим глиссандо. 

Практическая часть. Манера вокализации, диалектные особенности. 

Календарно-обрядовая песня. Гуканки. Разучивание песен западных 

регионов. Народные инструменты: скрипка, сдвоенная дудка, флейта Пана, 

колесная лира. 

№ 31-32,33-34,35-36. Тема 6.4. Северорусская традиция 

Теоретическая часть. География - современные Новгородская, 

Архангельская, Ленинградская и Вологодская области, на территориях Коми, 

Карелии и Кольского полуострова. Формированию единой традиции 

способствовало доминирование Новгородского княжества. Особое влияние 

оказали: суровые природные условия, уникальные социально-культурные и 

бытовые условия (преобладание рыболовства и охоты над земледелием), 

традиционные торговые и культурные связи с западными славянами и 

представителями финно-угорского этноса, а также другими культурами 

благодаря торговым связям посредством беломорского судоходства. 

Преобладание эпических песенных жанров в сольной сказительской форме, 

былины, баллады, духовные стихи, небылицы, скоморошины. Традиционные 

инструменты - гусли и пастушеские трубы. Инструменты более позднего 

происхождения, местные разновидности гармоник – тальянки, трехрядки. 

Преобладающий тип многоголосной песенно-хоровой фактуры – 

усложненная гетерофония с «пучкообразным» расслоением голосов между 

мелодическими «узлами». Двухрегистровое звучание с октавным удвоением 

основной мелодии (в легком головном регистре) проходит либо в верхнем, 

либо в среднем голосе. Отличается: степенным, повествовательным 

характером музыкального языка.  

Строгость, сдержанность, степенность эпического строя. Разнообразные и 

сложные по хореографическому рисунку хороводы. Кадрили. Особенность - 

Плачево-причетная традиция. 

Практическая часть. Манера вокализации, диалектные особенности. 

Разучивание песен северных регионов. Игра на гуслях. 

Раздел 7. Народная музыкальная культура Сибири (30 час.) 

№ 51-52. Тема 7.1. История заселения Сибири 



Теоретическая часть. География региона. Коренные народности - тунгусы, 

ямалы, буряты, якуты, алтайцы.  

Освоение Сибири. Походы Ермака. Основные этапы переселения русского 

населения в Сибирь. Несколько обособленных групп пришлого населения: 

старожилы – пришлые в конце XVI в. с русского Севера; казаки – со 2-й 

половины XVIII в.; старообрядцы – со 2-й половины XVIII в. – «чалдоны», 

«кержаки», «поляки» и семейские Забайкалья; поздние поселенцы – из 

России, Украины, Белоруссии и Прибалтики – после 1861 г., Столыпинской 

реформы 1902 г. и 1917 года.  

№ 53-54. Тема 7.2. История изучения фольклора русских переселенцев 

Сибири. 

Теоретическая часть. История изучения фольклора русских переселенцев 

Сибири. Теория официальной народности. Исследователи народной 

культуры Сибири. Русское географическое общество. Первые сборники. 

№ 55-56. Тема 7.3. История края Приангарья 

Теоретическая часть. География и история развития Иркутской области. 

Коренное население. Переселенцы – служилые люди, пашенные крестьяне, 

гуляющий люд, ссыльные, каторжники. Первые остроги.  

№ 57. Тема 7.4. Особенности быта Приангарья 

Теоретическая часть. Межэтнические контакты. Заимствование культуры, 

одежды, предметов быта у местных аборигенов. Повседневный быт, 

основные занятия населения. 

№ 58. Тема 7.5. Традиционная одежа Приангарья 

Теоретическая часть. Народный костюм Приангарья. Значение народного 

костюма в старину. Орнамент в оформлении костюма и его значение как 

оберег. Название составных костюма. Народный праздник и атрибуты 

обрядовой и ритуальной культуры Сибири.   

Практическая часть. Просмотр презентации. 

№ 73-74,75-76. Тема 7.6. Свадьба Иркутской области 

Теоретическая часть. Свадебный ритуал, его глубокая символика. 

Предсвадебный период, день бракосочетания, послесвадебные обряды. 

Состав участников свадьбы. Свадебный поезд. Свадебные песни. 

Приангарский свадебный костюм.  

№ 77-78,115-116,117-118,125-126,127-128. Тема 7.7. Песенная традиция 

Приангарья 

Теоретическая часть. Старожильческая и старообрядческая манера. 

Основные песенные жанры. Проголосная и протяжная песня центр местной 

жанровой системы. Особенности сибирского говора. Инструменты: гармонь, 

балалайка. 

Практическая часть. Разучивание песен Приангарья. Обучение игре на 

сибирских традиционных инструментах. Диалектные особенности. Манера 

вокализации. 



№ 159. Тема 7.8. Западная Сибирь. История заселения Новосибирской 

области. 

Теоретическая часть. География и история развития Новосибирской области. 

Барабинские татары – коренные жители (сейчас их около 10 тыс. человек). 

Первые остроги. Конец 17 века – основание первых русских деревень. 

Основные занятия населения.  

№ 160,161-162.Тема 7.1.1. Социальные функции Сибирских календарных 

обычаев и обрядов 

Теоретическая часть. Календарные обычаи и обряды - важнейший элемент 

традиционно-бытовой культуры. Народные праздники. Деревенские забавы. 

Традиция "мирских столов". Праздничные "съезды". Молодежные 

увеселения. 

№ 177-178. Тема 7.9. Свадьба Новосибирской области 

Теоретическая часть. Зимний мясоед – время свадеб. Сватовство. 

Косокрашение. Расплетание косы. Прощание с красотой. Баня - один из 

последних эпизодов свадебной игры в доме невесты. В ожидании поезда. 

Сбор поезда. После венчания.  

№ 187-188. Итоговое занятие по теме. 

Раздел 8. Сцена и её особенности (4 час.) 

№ 15-16. Тема 8.1. История и основные виды сцены 

Теоретическая часть. Сцена античного театра. Римский театр. Типы 

сценических площадок (концертная, театральная, уличная). Современная 

сцена - коробка. 

№ 137-138.Тема 8.2. Устройство сцены  

Теоретическая часть. Строение и особенности сцены. Активная и пассивная 

диагональ на сцене. Правила техники безопасности на сцене и за кулисами. 

Практическая часть. Культура поведения во время репетиций и концертов на 

сцене. Подача звука. Отработка выхода и ухода со сцены. Работа с 

микрофонами. 

Раздел 9. Сценическая практика (14 час.) 

№ 61-62,71-72,179-180. Тема 9.1. Режиссура народной песни  

Практическая часть. Беседы. Настрой и самовнушение. Упражнения для 

снятия психологических зажимов перед выходом на сцену. 

Практическая часть. Постановка и отработка концертных номеров  

№ 93-94,96,97-98,143-144,155. Тема 9.2. Концертная деятельность ансамбля  

Практическая часть. Подготовка концертных номеров, обрядов, праздников. 

Беседы. Психологический настрой. Участие в концертных программах, 

народных праздниках различного уровня. Подготовка к участию в конкурсах. 

Участие в фестивалях и конкурсах. 

Раздел 10. Итоговое занятие 

№ 85,205. Подведение итогов. Аттестация. Отчётный концерт. 

 



 

Учебно-тематический план 2-го года обучения 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля)  
Всег

о 

Теори

я 

Прак

тика 

1 Введение  2 2   

1.1 Вводное занятие. Вводное 

занятие– вопросы организации 

занятий, Инструктаж по технике 

безопасности 

1 1   прослушив

ание 

1.2 Гигиена голосового аппарата 1  1    

2 Вокально-хоровая работа 80 6 74 Наблюден

ие 

2.1. Певческое дыхание 10 1 9 Просмотр 

2.1 Дикция и артикуляция 10 1 9 Просмотр 

2.2 Комплекс упражнений на 

развитие певческого голоса в 

народной манере исполнения 

10  10 Просмотр 

2.3 Единая манера звукообразования 10 2 8 Прослуши

вание 

2.4 Работа над репертуаром 40 2 38 Прослуши

вание 

3 Праздники народного 

календаря 

30 4 26 Просмотр 

3.1 Праздники осеннего народного 

календаря 

4 1 3 Просмотр 

3.2 Зимние праздники 8 1 7 Просмотр 

3.3 Масленица 8 1 7 Просмотр 

3.4 Праздники весенне-летнего 

календаря 

10 1  9 Просмотр 

4 Народный танец 20 2 18 Контрольн

ый урок 

4.1 Разучивание бытовых танцев 8 1 7 Просмотр 

4.2 Постановка плясовых и 

хороводных песен 

12 1 11 Просмотр 

5 Оркестр народных 

музыкальных и шумовых 

инструментов 

20 3 17 Контрольн

ый урок 

5.1 Струнные инструменты 2 1 1 Просмотр 

5.2 Шумовые инструменты 2 1 1 Просмотр 

5.3 Работа над аккомпанементом 

плясовых песен 

16 1 15 Просмотр 

Прослуши

вание 



6 Региональные традиции 14 6 8 Опрос 

6.1 Этнокультурные зоны – 

повторение материала первого 

года 

2 2  Опрос 

6.2 Южнорусская песенная традиция 6 2 4 Опрос 

Прослуши

вание 

6.3 Песенная культура Центрального 

региона 

6 2 4 Прослуши

вание 

Опрос 

7 Народная музыкальная 

культура Сибири 

30 6 24 Опрос 

7.1 Песенная культура Сибири 10 2 8 Опрос 

Прослуши

вание 

7.2 Народная музыкальная культура 

Приангарья 

10 2 8 Опрос 

Прослуши

вание 

7.3 Песенная культура западной 

Сибири. Алтайский край 

10 2 8 Опрос 

Прослуши

вание 

8 Сцена и её особенности 4 1 3 Опрос 

8.1 Правила поведения на сцене во 

время репетиций и концертов 

1 1  Наблюден

ие 

8.2. Культура поведения во время 

репетиций и концертов на сцене 

3  3 Просмотр 

9 Сценическая практика 14  14 участие в 

концертах, 

анализ 

выступлен

ий 

9.1 Концертная деятельность 

ансамбля 

8  

 

8 Наблюден

ие 

9.2 Участие в конкурсах 6  6 Наблюден

ие 

10 Итоговое занятие 2 1 1 Тестирова

ние, 

концерт 

 Итого 216 31 185  

 

  Содержание учебно-тематического плана 2-го года обучения  

Раздел 1. Введение.  



Тема 1.1. Вводное занятие.   

Теоретическая часть. Организационные вопросы. Ознакомление с 

программой. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на 

занятиях.  

Тема 1.2. Гигиена голосового аппарата.   

Теоретическая часть. Голос и методы его сохранения. Правила гигиены 

голоса.   

Тема 1.3. Формирование концертного репертуара.  

Теоретическая часть. Способы и навыки исполнения народной песни. 

Практическая часть. Подбор песен, просмотр записей. Повторение песен 

концертного репертуара, изученного в предыдущий учебный год. 

Соединение вокала с движением и игрой на шумовых инструментах. 

Раздел 2. Вокально-хоровая работа 

Тема 2.1. Дикция и артикуляция 

Теоретическая часть Повторение строения артикуляционного аппарата. 

Практическая часть.  Лицевая гимнастика, упражнения. Проговаривание 

знакомых скороговорок и разучивание новых. Конкурс скороговорок. 

Тема 2.2. Единая манера звукообразования 

Теоретическая часть. Правила звукообразования и распевания гласных и 

согласных. Резонаторы звука при полной мышечной свободе. Унисон. Канон. 

Закрепление понятия цепного дыхания.   

Практическая часть. Выполнение упражнений на укрепление навыка 

певческого дыхания. Певческая установка в положении «стоя». Закрепление 

понятия динамические оттенки и др. Закрепление вокальных терминов: 

«атака звука», «высокое нёбо», «задержка дыхания», «ауфтакт», «легато», 

«стоккато» и др. Работа над чистотой интонирования унисона, кантиленное 

пение, пение каноном. Проговаривание «нараспев», «скольжения», «скаты», 

«гуканья» и др. Работа над звучанием головного и грудного резонатора, 

смешанный резонатор. Сглаживание переходов из резонатора в резонатор. 

Выполнение речевых упражнений, проговаривание текстов на одном звуке в 

удобной тесситуре. Пение «а капелла». Разделение на партии (сопрано, альт). 

Исполнение двухголосных распевов, распевов с эпизодическими 

подголосками. Понятие трехголосье. Разведение на голоса выученных песен.  

Тема 2.3. Комплекс упражнений на развитии певческого голоса в 

народной манере исполнения 

Практическая часть. Речевые упражнения «голосёнки», «рыкалки». Работа 

над чистотой интонирования. Проговаривание текстов на одном звуке в 

удобной тесситуре. Пение «акапелла», и под аккомпанемент. Плавное 

звуковедение. Опора звука. Развитие музыкального слуха и ритма  

Тема 2.4. Работа над репертуаром. 



Теоретическая часть. Традиции народного исполнения без сопровождения 

инструментов. Анализ текста и мелодики. Особенности огласовок и 

диалектных слов. 

Практическая часть. Проговаривание «нараспев» с соблюдением 

ритмического рисунка на одной ноте в удобной тесситуре. Интонирование 

основной мелодии и подголосков на гласной. Соединение текста с 

мелодикой. Прослушивание аудиозаписей фольклорных экспедиций. 

Расшифровка текстов. Анализ диалектных слов. Анализ и разучивание 

мелодики песен по голосам.   

Раздел 3. Праздники народного календаря 

Тема 3.1. Праздники осеннего народного календаря 

Теоретическая часть. Знакомство с летней и осенней обрядовостью: Спасы – 

«яблочный, ореховый, медовый»; обряды «Обжинки», «Спожинки», 

«Параскева - пятница», «Филиппов день». Посиделки – культурно-досуговое 

явление жизни молодёжи. 

Практическая часть.  Песни жнивные и трудовые. Подражание звукам 

природы. Приговорки. Посиделочные песни, забавы и игры. Проведение 

игрового занятия «Посиделки». 

Тема 3.2. Зимние праздники. 

Теоретическая часть. Продолжение изучения праздников зимнего календаря: 

Святки, Рождество, Васильев вечер, Крещение. «Вертеп» - вид народного 

кукольного театра. Разновидности святочных гаданий. 

Практическая часть. Повторение знакомых колядок и песен зимнего 

календаря. Разучивание новых, более сложных колядок. Христославия и 

подблюдные песни. Подбор материала и разработка сценария «Святки» 

(«Вертепное действо» - «живой» театр, Крещенские гадания). Постановочная 

работа. Выступление. 

Тема 3.3. Масленица.  

Теоретическая часть. «Ярмарка» – историко-культурное театрализованное 

представление. Частушка – жанр русского фольклора.   

Практическая часть. Разучивание масленичных песен, шуточных припевок, 

частушек, страданий, игр с напевами. Разработка сценария «Широкая 

Масленица». Проведение праздника для жителей поселка.  

Тема 3.4. Праздники весенне-летнего календаря.   

Теоретическая часть. День Сороки или Кулики; Благовещение; Егорий 

вешний. Пасхальная обрядность. Период Великого поста. Духовные стихи. 

Библейские истории. Семик, Троица – завивание и развивание берёзки. 

Праздник Ивана Купала.   

Практическая часть. Разучивание духовных стихов. Повторение и 

разучивание более сложных закличек Весны, весенних игр и хороводов, 



вьюнишных песен, песен Троицко-Семицкой недели, купальских песен (в 

разделе Вокально-хоровая работа). 

Раздел 4. Народный танец 

Теоретическая часть. Освоение областных особенностей хороводного шага 

«в две ноги», «в три ноги». «дробление», «пересек», «шаг с каблука», 

«трилистник», «ключ», «двойной ключ». 

Практическая часть. Постановка плясок и хороводов с учетом местных 

традиций. Сольная женская и мужская пляска. 

Раздел 5. Оркестр народных музыкальных и шумовых инструментов 

Тема 5.1. Струнные инструменты 

Теоретическая часть. Гусли - самый древний музыкальный 

струнный инструмент. Среди них были 4, 5, 6, 9-ти струнные гусли. 

Различались гусли и размерами. Самые большие имели длину 85 см, самые 

маленькие 35,5см. Название происходит от древнерусского слова «густы» – 

гудеть. Эпитет гуслей «яровчатые» преобладает в былинах. В народных 

песнях чаще встречаются гусли «звончатые» вероятно оттого, что струны у 

них были металлические и тембр у инструмента звенящий (фрагмент - «Как 

под яблонькой», русская народная песня). 

Домра – струнный щипковый инструмент с овальным корпусом, длинным 

грифом и натянутыми на них тремя-четырьмя струнами. 

Балалайка – струнный щипковый инструмент. У неё деревянный 

треугольный корпус и длинный гриф, на который натянуто три струны. 

Балалаек целое семейство, и большие, и маленькие. Название «балалайка», 

иногда встречающееся в форме «балабайка» – народное, вероятно данное 

инструменту в подражание бренчанию, «балаканью» струн во время игры. 

«Балакать», «балагурить» на народном наречии значит болтать, пустозвонить 

(фрагмент – оркестр, «Цыганочка»). 

Практическая часть. Обучение новым приемам игры на гуслях (подцепы, 

сбои), балалайке.  

Тема 5.2. Шумовые инструменты 

Практическая часть. Освоение более сложных ритмических рисунков, 

элементов игры на двух и трех ложках. Шумовой оркестр «Барыня», 

«Варенька» - отработка. Телесная перкуссия с ложками. Музыкально-

шумовой оркестр «Светит месяц». 

Тема 5.3. Работа над аккомпанементом плясовых песен 

Практическая часть. Работа над аккомпанементом плясовых песен «Во поле 

рябинушка стояла», «Про комара» и другие. 

Раздел 6. Региональные традиции 

Тема 6.1. Южнорусская песенная традиция 



Теоретическая часть. История края. Географическое положение: 

Белгородская, Курская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская области. 

Условия бытования фольклорной традиции предопределили ее основные 

черты, связанные с опорой на хореографию, что проявляется в значительном 

количестве фольклорного материала плясового характера. 

Плясовые по характеру «карагоды» и «танки», «лелюшки» или «алелешные» 

песни. Южнорусский диалект, манера исполнения, синкопы. 

Южнорусская лирика, имеющая мужественный оттенок, ярко 

проявляющийся при исполнении песен мужскими ансамблями. Народные 

инструменты: кугиклы, двойная жалейка и дудки. Южнорусский костюм.  

Практическая часть. Характер южнорусской песенной манеры. Взаимосвязь с 

хореографическими жанрами (плясового характера). Дробные рисунки и 

синкопы. Разучивание песен южного региона. Игра на кугиклах. 

Тема 6.2. Песенная культура Центрального региона 

Теоретическая часть. География - Московская обл. С Севера - Владимирская, 

Ивановская, Ярославская, Тверская, Костромская, Калужская область, 

Тульская область, Рязанская область.  

Лирическая песня-ведущий жанр. Свадебные, хороводные, эпические, 

рекрутские, романсовые, балладные (семейная, пейзажная, любовная 

тематика). Былины от Киевских переселенцев. Календарные обряды - 

локально, преобладание новогодних поздравительных («авсени»), 

подблюдных и троицких. Игровые хороводы, сопровождающиеся 

неторопливыми песнями с изящной прихотливой ритмикой.  

Свадебный обряд.  

Песни поздних жанров - кадрильные, частушки. Народные инструменты: 

владимирские рожки, пастушья барабанка (деревянный идиофон), балалайка, 

гармоника.  

Наречие по определению В.И. Даля «московское». Манера исполнения 

близкая к академической, «А»-кающая, звучание мягкое, ясная дикция, 

средний и высокий регистр. ощущается явное тяготение к лирике. 

Хороводные песни - плавные, неторопливые. 

Практическая часть. Разучивание песен центрального региона. 

Раздел 7. Народная музыкальная культура Сибири 

Тема 7.1. Песенная культура Сибири 

Теоретическая часть. География региона: Тюменская, Томская, Омская, 

Новосибирская, Иркутская, Кемеровская области; Красноярский и Алтайский 

края; русские сёла в Бурятии и Якутии. Лирические песни, Песни эпического 

жанра. Тюремные, каторжанские, разбойничьи песни; Историко-героические, 

военные и солдатские песни; Свадебный обряд. Старожильческая традиция 

(XVI – XVIII вв.) - главенство протяжной «проголосной» песни. 

Новосельческая традиция (XIX – XX вв.) - песни разных областей России; 



обрядовые песни, лирические песни, современное бытование частушки с 

местным названием «подгорная». Народные инструменты: гармонь, 

балалайка. Сибирское казачье традиционное пение –военная тематика – 

лирические, походные, плясовые, хвалебные песни. Наречие по определению 

В.И. Даля «смешанное» (Новг., Владимир.).  

Признаки: «окающий» говор (Томская губ. – «акающий). 

Практическая часть. Разучивание песен Сибирского региона. 

Тема 7.2. Народная музыкальная культура Приангарья. 

Теоретическая часть. История края Приангарья – повторение. Особенности 

Быта Ангарцев.  

Традиционная одежда Приангарья. Севернорусский тип: рубахи, телогреи, 

тепляки, шушуны (сушуны). Виды обрядовой (свадебной) одежды (красная 

шуба, красная суконная юбка) и т.д.  

Свадьба Иркутской области. Предсвадебный период включал в себя: выбор 

невесты, сватовство, рукобитье, сговор, запой, смотрение места (хозяйство 

жениха), смотрины невесты, завешивание невесты, богомолье, мальчишник, 

девишник, расплетание косы. День бракосочетания. Послесвадебный период.  

Традиция протяжных песен на Ангаре. Лирические, свадебные песни и 

«походячие» (песни зимних собраний молодежи), хороводные, календарные 

и колыбельные песни. «Старинные» («проголосные») и «молодые» 

(«протяжные»). Музыкально-стилистические особенности традиции 

Приангарья. 

Практическая часть. Разучивание песен Приангарья. 

Тема 7.3. Песенная культура Западной Сибири. Алтайский край 

Теоретическая часть. География, история края. Население Алтайского края, 

сформированное в процессе колонизации Юга Западной Сибири в течении 

XVIII - ХХ веков. Две этнокультурные группы: старожилы - первопоселенцы 

XVIII века и переселенцы - старообрядческое население среднего течения 

реки Волги. Вторичные миграции с Урала и Сибири.  

Семейно-бытовые традиции Алтайского края. Общие черты родильных и 

похоронных обрядов. Родильно-крестильный обряд. Престольные праздники. 

Молодежные игрища. Заключение браков. Переплетение аграрной и 

семейной обрядности Многообразие и богатство форм русской традиционной 

культуры Алтайский традиционный костюм. Особенности песенного 

фольклора Алтая. лирическая песня - центр народной музыкальной культуры. 

Практическая часть. Разучивание песен Алтайского края. 

Раздел 8. Сцена и её особенности. 

Теоретическая часть. Строение и особенности сцены. Активная и пассивная 

диагональ на сцене. Звуковая «яма» сцены и др. Правила поведения на сцене 

во время репетиций и концертов. Подача звука.  

Практическая часть. Работа с микрофонами. Разводка и отработка готовых 

номеров на сцене. Отработка сольных номеров.   

Раздел 8. Сценическая практика. 

8.1. Концертная деятельность ансамбля.  



Практическая часть. Работа над концертным репертуаром. Участие в 

концертных программах. Участие в фестивалях детского и юношеского 

творчества.   

8.2. Театрально-концертные мероприятия по фольклору. 

 Практическая часть. Подготовка и проведение традиционных народных 

праздников, вечерок. Участие в городских народных гуляниях. 

9. Итоговое занятие.   

Теоретическая часть. Подведение итогов. Тестирование по теме «Народный 

календарь». Отчетный концерт объединения. 

 

Учебно-тематический план 3-го года обучения 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля)  
Всег

о 

Теори

я 

Прак

тика 

1 Введение  2 2   

1.1 Вводное занятие. Вводное 

занятие– вопросы организации 

занятий, Инструктаж по технике 

безопасности 

1 1   Прослуши

вание 

1.2 Гигиена голосового аппарата 1  1   Опрос 

2 Вокально-хоровая работа 80 5 75 Наблюден

ие 

2.1. Певческое дыхание 10 1 9 Просмотр 

2.2 Дикция и артикуляция 10 1 9 Прослуши

вание 

2.3 Комплекс упражнений на 

развитие певческого голоса в 

народной манере исполнения 

10 1 9 Прослуши

вание 

2.4 Единая манера звукообразования 10 2 8 Прослуши

вание 

2.5 Работа над репертуаром 40  40 Прослуши

вание 

3 Жанры русского музыкального 

фольклора 

38 20 18 Опрос 

3.1 Русский песенный эпос 6 4 2 Прослуши

вание 

3.2 Календарная обрядовая песня 6 4 2 Прослуши

вание 

3.3 Семейная обрядовая песня 6 4 2 Прослуши

вание 

3.4 Трудовая артельная песня 4 2  2 Прослуши

вание 



3.5 Лирическая песня 6 2 4 Прослуши

вание 

3.6 Городская народная песня 4 2 2 Прослуши

вание 

3.7 Русская частушки, припевки, 

страдания 

6 2 4 Прослуши

вание 

4 Песенные жанры русской 

народной хореографии 

20 5 15 Прослуши

вание 

Просмотр 

4.1 Песенные жанры, связанные с 

хореографией 

1 1  Прослуши

вание 

Просмотр 

4.2 Хороводная песня 5 1 4 Просмотр 

4.3 Игровая песня 4 1 3 Прослуши

вание 

Просмотр 

4.4 Плясовая песня 5 1 4 Прослуши

вание 

4.5 Песни, сопровождающие 

народный традиционный танец 

5 1 4 Прослуши

вание 

5 Оркестр народных 

музыкальных и шумовых 

инструментов 

20 5 15 Прослуши

вание 

Просмотр 

5.1 Функции народной музыки 1 1  Опрос 

5.2 Шумовые инструменты 1 1  Опрос 

5.3 Духовые русские народные 

инструменты 

1 1  Опрос 

5.4 Струнные русские народные 

инструменты 

1 1  Опрос 

5.5 Пневматические музыкальные 

инструменты 

1 1  Опрос 

5.6 Инструментальные наигрыши, 

сопровождающие пляску 

15  15 Прослуши

вание 

6 Региональные певческие 

традиции 

14 6 8 Опрос 

прослушив

ание 

6.1 Региональные традиции – 

повторение пройденного 

материала первого и второго года 

обучения 

2 2  Опрос 

6.2 Песенная традиция Урала 6 2 4 Опрос 

Прослуши

вание 

6.3 Казачья песенная традиция 6 2 4 Опрос 



Прослуши

вание 

7 Народная музыкальная 

культура Сибири 

26 8 18 Опрос 

7.1 Народная музыкальная культура 

Сибири – повторение материала 

2 2  Опрос 

7.2 Песенная культура Сибири 8 2 6 Опрос 

Прослуши

вание 

7.3 Народная музыкальная культура 

Приангарья 

8 2 6 Опрос 

Прослуши

вание 

7.4 Народная культура Семейских 

Забайкалья 

8 2 6 Опрос 

Прослуши

вание 

8 Сцена и её особенности 4 2 2 Опрос 

8.1 Правила поведения на сцене во 

время репетиций и концертов 

2 1 1 Наблюден

ие 

8.2. Сценическая культура 2 1 1 Прослуши

вание 

Просмотр 

9 Сценическая практика 10  10 Участие в 

концертах, 

анализ 

выступлен

ий 

9.1 Сценическая практика 10  

 

10 Просмотр 

10 Итоговое занятие 2 1 1 Тестирова

ние, 

концерт 

 Итого 216 54 162  

 

Содержание учебно-тематического плана 3-го года обучения 

Раздел 1. Введение (2 час.) 

№1. Тема 1.1. Вводное занятие  

Теоретическая часть. Организационные вопросы. Ознакомление с 

программой. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на 

занятиях.  

№2. Тема 1.2. Гигиена голосового аппарата.   

Теоретическая часть. Строение голосового аппарата. Основные компоненты 

системы голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые 

связки, артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и пения – 



гласных и согласных. Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа 

артикуляционного аппарата. Голос и методы его сохранения. Правила 

гигиены голоса.   

Раздел 2. Вокально-хоровая работа (80 час.) 

№ 3-4,25,49-50,99,101,119,125,141. Тема 2.1. Певческое дыхание. 

Теоретическая часть. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, 

грудной, смешанный. Правила дыхания. Правила работы дыхательного 

аппарата. Работа диафрагмы. Координация дыхания и звукообразования. 

Работа гортани. Цепное дыхание. 

Практическая часть. Учебно-тренировочные упражнения на выработку 

правильного дыхания, чувства опоры звука, мягкой атаки звука. Упражнения 

на работу диафрагмы, удерживание дыхания. Отработка цепного дыхания. 

№ 5-6,27,57,59,72,109,143,145,147. Тема 2.2. Дикция и артикуляция. 

Теоретическая часть. Артикуляционный аппарат, его готовность к посылу 

словозвука. Разговорный принцип обучения. Согласные и гласные звуки, 

особенности произношения. Правила орфоэпии. Техника речи.  

Практическая часть. Узкие и широкие гласные звуки. Округление, 

выравнивание гласных. Работа над формированием гласных и согласных 

звуков. Скороговорки. Учебно-тренировочные упражнения на выработку 

дикции. 

№ 29,71,73,102,110,139-140,163,167-168. Тема 2.3. Комплекс упражнений на 

развитии певческого голоса в народной манере исполнения. 

Теоретическая часть. Система распевания. Атака звука и ее роль в 

звукообразовании. Развитие слухового внимания. Снятие психологических 

зажимов. Значение подготовительного момента в пении. Певучесть 

разговорной речи, соединение с мелодией. Распевы речи на произвольной и 

фиксированной звуковысотности. Работа над кантиленой. Распевание в 

грудном и головном резонаторе. 

Практическая часть. Учебно-тренировочные упражнения на развитие 

певческого голоса в народной манере исполнения. Унисонные упражнения. 

Пение упражнений с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента. Упражнения на развитие навыков двухголосного и 

трёхголосного исполнения. Вокальная импровизация. Отработка мелизмов: 

гукание, форшлаги, морденты. 

№ 7-8,47-48,111,112,117-118,164,165.  Тема 2.4.  Единая манера 

звукообразования. 

Теоретическая часть. Певческая установка. Положение языка, мягкого нёба, 

гортани, челюсти, диафрагмы. Контроль за певческой установкой в процессе 

пения. Певческая установка в различных ситуациях сценического действия. 

Атака звука и ее роль в звукообразовании. Понятие о регистрах. Регистровые 

переходы. Соединение регистров. Чистые и йотированные гласные звуки.  



Практическая часть. Формирование навыков пения. Певческая интонация. 

Работа над выработкой мягкой атаки звука, кантиленой, высоким нёбом, 

работой резонаторов. Тембр голоса. Выравнивание тембров. Подголосочно-

полифонический, аккордово-гармонический вид многоголосья.  

№ 23-24,26,28,30,31-32,58,60,74,82,89,93-94,100,120,126,137-138,142,144,146, 

148,166,183-184,185-186,187-188,191-192,193-194,195-196,197,202,215-216. 

Тема 2.5 Работа над репертуаром. 

Практическая часть. Природа образного мышления. Представление, 

осмысление, озарение, интонация, эмоциональные переживания. 

Художественный образ. Словесная интонация, её смысловое значение. 

Формирование образно-смыслового значения. Воспитание художественного 

вкуса. Прослушивание, просмотр выступлений фольклорных коллективов. 

Разучивание русских народных песен, игр разных жанров и регионов. 

Хоровой строй. Хоровой ансамбль. Подготовка к концертным выступлениям 

и участию в конкурсах. 

Раздел 3. Жанры русского музыкального фольклора (38 час.) 

№ 9-10,11-12,13-14.  Тема 3.1. Русский песенный эпос. 

Теоретическая часть.  Жанровые признаки песен эпического рода. Северная 

эпическая традиция. Другие регионы бытования эпоса. Поэтические 

особенности песенного эпоса. Русские былины, особенности жанра. Былины 

Киевские и Новгородские. Сюжеты русских былин. Особенности 

музыкально-стиховой структуры былин. Сибирские былины. Южно-русские 

и среднерусские былины. Исторические русские песни, их сюжеты. Баллады, 

их эпические признаки. Небылицы и скоморошины. Духовные стихи. Песни 

в сказках.  

Практическая часть. Образная и структурная взаимосвязь слова и напева в 

песнях эпического склада. Слушание и разбор произведений жанра русский 

песенный эпос. 

№ 33-34,35-36,37-38. Тема 3.2. Календарная обрядовая песня. 

Теоретическая часть.  Основные этапы русского календаря. Жанровые 

признаки календарных обрядовых песен. Песни осеннего календаря: 

жнивные, дожиночные, бородные. Песни зимнего календаря: 

поздравительные зимние песни, святочные песни. Песни весеннего 

календаря: масленичные, весенние песни. Песни летнего календаря: 

семицкие, троицкие, купальские.  

Практическая часть. Разучивание песен осеннего, зимнего, весеннего, 

летнего календаря по выбору педагога. Поэтика, музыкальная стилистика 

календарных песен- разбор текста и мелодики. 

№ 51-52,53-54,55-56. Тема 3.3. Семейная обрядовая песня. 

Теоретическая часть. Происхождение и значение семейных обрядовых песен. 

Обряды рождения и пестования. Плачи и причитания. Свадебные обрядовые 



песни. История становления русской свадебной обрядности. Значение 

свадебного обряда в русской народной культуре.  

Практическая часть. Музыкальная драматургия русского свадебного действа. 

Внутрижанровые разновидности свадебных песен. Поэтика, средства 

музыкальной выразительности свадебных песен. Слушание, разбор 

разучивание семейных обрядовых песен. 

№ 77-78,79-80. Тема 3.4 Трудовая артельная песня. 

Теоретическая часть. Определение жанра. История зарождения и развития 

жанра. Формы труда с применением артельных песен. Образное содержание, 

стилевые свойства бурлацких песен и припевок. 

Практическая часть. Словесное содержание, музыкально-стилевые черты 

артельных песен. Разбор примеров трудовых артельных песен. 

№ 105-106,107-108,121-122. Тема 3.5. Лирическая песня. 

Теоретическая часть. Жанровые признаки лирических песен. Местные 

особенности и историко-генетические истоки русских традиционных 

лирических песен. Протяжные, долгие, проголосные песни. Связь 

лирических песен с другими песенными жанрами. 

Практическая часть. Поэтическая образность традиционных лирических 

песен. Поэтика и музыкальная стилистика традиционных лирических песен. 

Разбор, разучивание лирических песен. 

№ 123-124,149-150. Тема 3.6 Городская народная песня. 

Теоретическая часть. Истоки. Кантовое исполнение. Пасторали. Песни-

романсы. Литературные песни. Рекрутские, солдатские песни. Шуточные, 

застольные песни. Припевки. Стилевые свойства городских песен.  

№ 151-152,169-170,171-172. Тема 3.7. Русские частушки, припевки, 

страдания.  

Теоретическая часть. Определение жанра. Истоки и пути развития частушки. 

Разновидности припевок и страданий.  

Практическая часть. Поэтика, музыкальные разновидности частушек. 

Песенные формы, характер исполнения частушек и страданий. Музыкально-

стилевые жанровые свойства припевок и страданий. 

Раздел 4. Песенные жанры русской народной хореографии (20 час.) 

№ 15. Тема 4.1. Жанровые разновидности песен, связанных с хореографией. 

Теоретическая часть. Ритуальная, обрядовая функция, архаические игровые 

действа. Скоморохи. Связь народной хореографии с крестьянским 

календарём. Приуроченность ко временам года. Условия бытования песен с 

движением. Детские, подростковые, молодёжные игровые и хороводные 

действа. Игры, хороводы и пляски, праздничные гуляния. 

№ 16,17-18,19-20.  Тема 4.2. Хороводная песня. 

Теоретическая часть. Магический смысл хоровода. Движение «посолонь». 

Приуроченность ко временам года. Разнообразие видов хороводов. Весенние 

хороводы. 



Практическая часть. Хороводные песни: круговые, Курские караводы, танки, 

стенка на стенку. Фигурные, орнаментальные хороводы: змейка, подкова, 

воротца, звёздочка, корзиночка, гребень.  Вождение стрелы.  Утушные 

хороводы. Хороводы медленные и с пляской. Вечёрочные, игровые 

хороводы. Сибирские хороводы. Просмотр, разбор хороводов. Поэтика, 

музыкальная стилистика хороводных песен. Отработка хороводных песен. 

Режиссура номеров. 

№ 39-40,41-42. Тема 4.3. Игровая песня. 

Теоретическая часть. Связь жанра с игрой и хороводом. Взаимоотношения 

между участниками.  

Практическая часть. Посиделочные, вечёрочные игровые песни. 

Календарные игровые, хороводно-игровые, шуточно-игровые песни. 

Разучивание игровых песен. 

№ 61-62,63-64, 91. Тема 4.4. Плясовая песня. 

Теоретическая часть. Песни и инструментальные наигрыши, 

сопровождающие пляску. Русская пляска. Коленца. Импровизация. Ранние и 

поздние пляски. 

Практическая часть. Сольная пляска, парная пляска, групповая пляска. 

Разучивание плясовых песен, частушек. Поэтика, музыкальная стилистика 

плясовых песен. Ритмоорганизующая основа. Музыкальное сопровождение 

инструментами, «под язык». 

№ 92,211-212,213-214. Тема 4.5. Песни, сопровождающие народный 

традиционный танец.  

Теоретическая часть. Поздние танцы. Русские кадрили, их богатая 

композиция, элементы хоровода и групповой пляски. Кадриль линейная, 

квадратная, круговая. Традиционные и поздние песни и наигрыши. 

Практическая часть. Разучивание традиционной Иркутской кадрили. Поздние 

танцы «Полька», «Краковяк», «Светит месяц». Песни, сопровождающие 

народный бытовой танец. Разучивание поздних танцев. Соединение 

движений с пением. Режиссура номеров. 

Раздел 5. Оркестр народных музыкальных и шумовых инструментов (20 

час.) 

№ 45. Тема 5.1. Функции народной музыки. 

Теоретическая часть. Историческое развитие инструментальной музыки. 

Функции народной музыки. Жанры инструментальной музыки. 

№ 46. Тема 5.2. Шумовые инструменты. 

Теоретическая часть. Шумовые народные инструменты – идиофоны: ложки, 

трещотки, колотушки, барабанки, коса, коробок, колокольчики, варган, пила; 

мембранофоны: бубен, накры, гребёнка, барабан, свободные аэрофоны: 

береста, листок, чешуйка. Знакомство с инструментами. Просмотр 

презентации. 

№ 75. Тема 5.3. Духовые русские народные инструменты. 



Теоретическая часть. Духовые народные инструменты: флейта, пан-флейта, 

кугиклы, окарина, калюки, свирели, рожок, жалейка, волынка. Знакомство с 

инструментами, просмотр презентации. 

№ 127. Тема 5.4. Струнные русские народные инструменты. 

Теоретическая часть. Струнные инструменты – хордофоны: гусли, цимбалы, 

балалайка, мандолина, домра, бандурка, смык, гудок, лира, скрипка, укулеле, 

гитара. Просмотр презентации. 

№ 153. Тема 5.5. Пневматические музыкальные инструменты.  

Теоретическая часть. Пневматические инструменты- виды гармоник. 

Просмотр презентации, знакомство с инструментами. 

№ 76,128,129-130,154,155-156,173-174,175-176,199-200,209-210.  Тема 5.6. 

Инструментальные наигрыши, сопровождающие пляску.  

Практическая часть. Работа над аккомпанементом песенного репертуара, 

танцевального репертуара, сопровождением плясок. Постановка 

музыкальных, шумовых номеров. Обучение телесной перкуссии.  

Раздел 6. Региональные песенные традиции. Песенная традиция Урала 

(14 час.) 

№ 65-66. Тема 6.1. Региональные традиции.  

Теоретическая часть.  Региональные традиции – повторение пройденного 

материала первого и второго года обучения. 

№ 67-68, 69-70,83-84. Тема 6.2. Песенная традиция Урала.  

Теоретическая часть. География - Пермская, Свердловская, Челябинская 

области; Предуралье– север Удмуртии и Башкирия, Оренбург; Зауралье – 

Курганская область. Основой среднеуральской традиции, где преобладают 

горно-заводские и есть земледельческие сёла являются северно- и среднерус-

ские стили, с кон. 18 в. - элементы городской песни. Следствие 

многосоставности населения – сплав традиций. Основная жанровая группа – 

лирические песни: женские (с семейно-бытовой и любовной тематикой) и 

мужские: рекрутские, солдатские, казачьи, тюремные, Духовные стихи. Пля-

совые песни, частушки и инструментальная музыка (употребительны бала-

лайка, гармонь, мандолина, скрипка, гитара) – атрибуты праздничного быта. 

Свадебный и похоронный обряды. Из календарных обрядов встречаются ко-

лядование и святочные игры. Значительное место занимают приуроченные 

хороводы (весенние и зимние). Долгие частушки, Частушки под язык. 

Рабочий фольклор. Наречие - влияние говоров и певческих традиций 

тюркских народностей. «Урал – копилка стилей». Воздействие культуры 

аборигенных районов, а также переселенцев с юга России. Уральские казаки: 

близость к традиции донских казаков по наречию, исполнительской манере. 

Практическая часть. Прослушивание записей традиции Урала. Говор – 

«окающий» и «акающий»; мягкое произношение шипящих согласных. 

Мягкая певческая манера; многоголосие гармонического склада; средний 

регистр. Соединяются традиции Севера, Поволжья и Сибири. 



№ 85-86,87-88,103-104. Тема 6.3. Казачья песенная традиция  

Теоретическая часть География. Ростовская, Волгоградская, Астраханская 

области; южные районы Воронежской; Кубань (Ставропольский и 

Краснодарский края). Четыре группы казачества: донские, кубанские, 

терские, казаки-некрасовцы. Песни воинского содержания, посвященные 

подвигам героев- «донцов». Ведущие жанры - военные, походные, строевые, 

лирические, «былинные песни» (в протяжной манере). Исторические песни, 

обилие плясовых хороводов. Праздничный в целом характер свадебного об-

ряда.  Плясовой хоровод, свадебная игра праздничного характера с обилием 

плясовых напевов, лирическая песня мужественного, воинского склада. 

Наличие в местном репертуаре героического эпоса в многоголосном 

ансамблевом распеве. Присутствие в местном песенном репертуаре 

Астраханских казаков рыбацких трудовых артельных песен. Наличие 

протяжных песен у Кубанских казаков.  

Практическая часть. Прослушивание, просмотр видео казачьих коллективов. 

Стилевые признаки - многоголосие с противопоставлением нижнему голосу 

верхнего подголоска в условиях напряженной голосовой тесситуры, 

исполнительские приемы (открыто-эмоциональная, активная форма 

вокализации). Характерна большая роль мужского пения, различные формы 

многоголосия Исполнительская манера – резкая – Донская, мягкая – 

Кубанская, светлая, легкая – Терская, с остро, прямо посылаемым звуком и 

восточным стилем – Некрасовская, негромкая, мягкая – Алтайская. 

Самобытные черты – присутствие виртуозного орнаментального 

подголоска— «дишканта». 

Раздел 7. Народная музыкальная культура Сибири (26 час.) 

№115-116. Тема 7.1. Народная музыкальная культура Сибири 
Теоретическая часть. Повторение материала первого и второго года 

обучения. 
№131-132, 133-134,135-136,157-158. Тема 7.2. Песенная культура Сибири. 

Теоретическая часть. Несколько достаточно обособленных и самобытных 

традиций. Фольклор старожилов. Старожильческая манера Алтая, Томской, 

Новосибирской областей. Песенная культура староверов: челдонов, поляков, 

семейских. Певческие традиции сибирского казачества. Мягкая 

исполнительская манера, связь песенного репертуара с традициями той 

местности, откуда они пришли. Народное искусство поздних переселенцев. 

Практическая часть. Слушание звукозаписей в традиционном 

исполнительстве. Расшифровка записей. Слушание, разбор исполнительской 

манеры вокализации, диалекта. Разучивание песен сибирского региона.  

№ 159-160,161-162,177-178,179-180. Тема 7.3. Народная музыкальная 

культура Приангарья. 

Теоретическая часть.  Повторение материала первого и второго года 

обучения. Традиция старожилов – определяющая в местном фольклоре. 



Песни «старинные» («проголосные») и «молодые» («протяжные»). Влияние 

старожильческой традиции на более поздние песенные традиции. Связь 

традиционных песен с семейно-бытовыми обрядами. Сибирская молодёжная 

вечорка, её структура.  

Практическая часть. Традиционное пение Красноярского края, Иркутской 

области, песни Нижней тунгуски – слушание, расшифровка. Особенности 

говора. Музыкально-стилистические особенности. Ладовая окраска напева. 

Разучивание песен Приангарья. Разучивание вечёрочных песен: походячих, 

проходочных. 

№ 181-182,203-204,205-206,207-208. Тема 7.4. Народная культура Семейских 

Забайкалья. 

Теоретическая часть.  История края. Семейские Забайкалья. Введение 

православия и церковная реформа митрополита Новгородского Никона. 

Раскол церкви. Гонения старообрядцев. Люди вольные. Попытка пригласить 

всех старообрядцев в Россию. Переселение в Сибирь и Забайкалье. 

Особенности быта и нравов Семейских.  Три типа крестьянских жилищ: 

четырехстенные,  пятистенные избы и «связи». Одежда семейских 

Забайкалья: Рубаха, сарафан, кушак, запон, кичка и платок. Свадебные 

традиции Семейских Забайкалья.   

Практическая часть. Жанровые и музыкально-стилистические особенности 

традиции. Семейский распев.  Специфические приемы многоголосного 

распева у семейских - огласовки, словообрывы. Слушание, обучение 

традиции. 

Раздел 8. Сцена и её особенности (4 час.) 

№ 21-22. Тема 8.1. Правила поведения на сцене во время репетиций и 

концертов 

№113-114. Тема 8.2. Сценическая культура 

Раздел 9. Сценическая практика (10 час.) 

№43-44,90,95-96, 97-98,189-190,198.  Тема 9.1. Сценическая практика 

Практическая часть. Сценическая культура. Работа над сценическим образом. 

Режиссура народной песни. Подготовка обрядов, работа по сценарию 

праздников, подготовка концертных и конкурсных номеров. Концертная 

деятельность ансамбля, участие в конкурсах. 

Раздел 10. Итоговое занятие (2 час.) 

№81,201. Тема 10.1. Итоговые занятия 

Календарный учебный график 

1 год обучения 

 
Раздел/ 

месяц 

сентябр

ь 

октябр

ь 

ноябр

ь 

декабр

ь 

январ

ь 

феврал

ь 

мар

т 

апрел

ь 

ма

й 

 

Вс

е 

го 

Количество часов 

Раздел 1 2         2 



Раздел 2 

Вок-хор 

8 4 10 8 10 10 10 10 10 80 

Раздел 3 

Нар. пр. 

2 2 2 2 4 4 4 4 6 30 

Раздел 4 

Танец 

2 4 2 2 2 2 2 2 2 20 

Раздел 5 

Оркес 

2 2 2 2  2 3 4 3 20 

Раздел 6 

Регион. 

пес. тр. 

 14        14 

Раздел 7 

НМКС 

  8 6 4 4 4 4  30 

Раздел 8 

сцена 

2     2    4 

Раздел 9 

Сцен 

прак. 

  4 3 2 2 1 2  14 

Раздел 

10 

Итогово

е 

занятие 

   1     1 2 

 

Календарный учебный график 

2 год обучения 

 
Раздел/ 

месяц 

сентябр

ь 

октябр

ь 

ноябр

ь 

декабр

ь 

январ

ь 

феврал

ь 

мар

т 

апрел

ь 

ма

й 

 

Вс

е 

го 

Количество часов 

Раздел 1 2         2 

Раздел 2 

Вок-хор 

8 8 8 8 8 10 10 10 10 80 

Раздел 3 

Нар. пр. 

2 2  2 6 4 4 4 6 30 

Раздел 4 

Танец 

2 2 2 2 2 2 2 2 4 20 

Раздел 5 

Оркес 

2 2 2 2 4 2 2 2 2 20 

Раздел 6 

Регион. 

6 8        14 

Раздел 7 

Сцена 

  8 8  4 5 5  30 



Раздел 8 2    2     4 

Раздел 9  2 4 1 2 2 1 1 1 14 

Итогово

е 

занятие 

   1     1 2 

 

Календарный учебный график 

3 год обучения 

 
Раздел/ 

месяц 

сентябр

ь 

октябр

ь 

ноябр

ь 

декабр

ь 

январ

ь 

феврал

ь 

мар

т 

апрел

ь 

ма

й 

 

Вс

е 

го 

Количество часов 

Раздел 1 2         2 

Раздел 2 

Вок-хор 

(80 ч.) 

6 10 8 8 8 10 10 10 10 80 

Раздел 3 

Жанры 

муз. 

Фолькл. 

38 

6 6 6 4 4 4 4 4  38 

Раздел 4 

Танец 

4 6 4 2     4 20 

Раздел 5 

Оркес 

  2 2  4 4 4 4 20 

Раздел 6 

Регион. 

  6 6 2     14 

Раздел 7 

Нар. К-

ра Сиб 

    2 6 6 6 6 26 

Раздел 8 

Сцена 

 2   2     4 

Раздел 9  2  3 2   2 1 10 

Итогово

е 

занятие 

   1     1 2 

 

Методическое обеспечение 

Выбор методов обучения зависит от учебных целей и задач, от возраста 

и здоровья обучающихся, их творческих способностей. В основу методов 

обучения положен личный творческий и жизненный опыт педагога с учётом 

современных дидактических принципов, форм и методов преподавания, 

указанных общей педагогикой. 



Необходим правильный отбор методов, прежде всего повышающих детскую 

познавательную и эмоциональную активность, а также создание такой 

развивающей среды, которая способствовала бы развитию личности ребенка 

на основе народной культуры. 

 При реализации программы используются следующие образовательные 

технологии: технология личностно-ориентированного обучения, технология 

развития творческого потенциала личности.  

При реализации программы используются методы, направленные на 

развитие индивидуальных способностей и расширение общего кругозора 

обучающегося в области народной культуры и освоение учебного материала 

каждого этапа обучения: 

• метод объяснения, рассказа, беседы (изложение различных сведений 

происходит в ходе бесед с детьми, где используются также методы 

«забегания вперед» и «возвращения к изученному», выявляются знания 

детей в той или иной области народной культуры); 

• метод наглядности (использование в обучении различного 

иллюстративного материала, репродукций картин известных художников, 

тематические просмотры видео, фотографий, прослушивание 

аудиозаписей исполнения народной музыки, звучания старинных 

музыкальных инструментов и т. д.) Большое значение имеет 

непосредственное восприятие культурного наследия народа: знакомство с 

изделиями русских мастеров, предметами быта, народными 

музыкальными инструментами; 

• художественно - практический метод (воспроизведение музыки и 

передача впечатлений, переживаний, вызванных музыкой в разных видах 

и формах исполнительской деятельности детей); 

Кроме того, используются методы музыкально - эстетического воспитания: 

• метод побуждения к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире; 

• метод упражнения в практических действиях (развитие певческих и 

двигательных навыков, навыков игры на шумовых и ударных 

инструментах), 

Методы формирования музыкальной культуры: 

• метод контрастного сопоставления произведений (например, 

сопоставление народных песен разных жанров, разных регионов); 

• проблемно-поисковый (когда педагог ставит задачу ребенку 

самостоятельно найти ошибки, например в звукообразовании); 

• метод стимулирования и поощрения. 
 

Методическое обеспечение 

• Разработки методических пособий по постановке голоса, распевкам;  

• Литература по календарным праздникам, быте и культуре русского 

народа; 



• Сборники народных игр,  

• Нотные сборники русских народных песен и устного народного 

творчества;  

• Консультативный материал для родителей «Роль и место фольклора в 

жизни ребенка», «Использование фольклора в работе с детьми», «Детство 

дано для игры» и т. д., 

В качестве дидактического материала на занятиях используются 

Интернет-ресурсы. 

• Имеется подбор наглядно - иллюстративного материала: слайды, 

фотографии и картины по темам обучения, образцы сценических и 

традиционных костюмов, аудио – и видеоматериала (обряды, праздники, 

танцы, экзаменационные и зачетные работы студентов МГИКа и РАМ им. 

Гнесиных); 
• Подбор инструментального и песенного материала: аудио- и видеозаписи 

концертных номеров, постановок традиционных танцев, хороводов, 

плясок, коллекция русских народных музыкальных и шумовых 

инструментов.  
• учебное занятие в группах и индивидуально; 

• совместный просмотр видеоматериалов, их обсуждение с анализом 

увиденного; 

• экскурсии в музеи и на выставки; 

• посещение конкурсов и фестивалей; 

• посещение концертов и спектаклей. 

     Организация занятий осуществляется по принципу освоения учебного 

материала от простого к сложному, постепенного углубления знаний в 

области музыкального и устного народного творчества, в соответствии с 

возрастными и психологическими особенностями обучающихся. 

     Формы воспитания и обучения в образовательном процессе теснейшим 

образом сплетаются в единый комплекс, способствующий эстетическому 

развитию юных исполнителей. Учебные темы включают теоретическую и 

практическую части. Темы занятий переплетаются из разных разделов на 

протяжении всего учебного года. 

Этапы обучения: 
 1 этап - организационный. На этом этапе упор делается на 

пробуждение и формирование мотивации. Это должно привести к развитию 

любознательности и выработке стойкого познавательного интереса, который 

затем перерастает в активный интерес. На данном этапе происходит также 

формирование и сплочение группы. 
 2 этап - развивающий. На этом этапе расширяются и формируются 

познания, развиваются музыкальные способности и начинает проявляться 

мотивация саморазвития и самовоспитания. 
 3 этап – обобщающий. 



 4 этап – закрепляющий. На данном этапе формируются и закрепляются 

практические навыки и умения, получают дальнейшее развитие творческие 

способности. У обучающихся проявляется творческая активность. 
 5 этап – итоговый. На этом этапе развиваются и совершенствуются 

приобретённые знания, умения и навыки и реализуются в творческой 

деятельности. 
 Примерный план практического занятия: 
- создание мотивации; 

- распевание – комплекс разнообразных упражнений, готовящих к освоению 

материала, отрабатывающих различные исполнительские и творческие 

приемы; 
- разучивание нового материала. Знакомство с произведением в исполнении 

руководителя или в записи. Краткая беседа о содержании песни, ее стилевых и 

жанровых особенностях. Разучивание отдельных хоровых партий, сведение их 

вместе; 
- работа с выученным материалом, повторение, отработка отдельных 

исполнительских приемов; 
- творческие задания – работа по импровизации и варьированию поэтического 

текста, напева, движений; постановочная работа и т. п.; 
- подведение итогов занятия. Рефлексия. 
 Воспитательная и развивающая деятельность 

 Основная цель: воспитание интеллектуальной личности, 

сформированной нравственными качествами, способной к 

самосовершенствованию и творческому преобразованию окружающего мира. 
 Воспитательные задачи: 
- формирование целостной и научно-обоснованной картины мира, развитие 

познавательных способностей; 
- развитие творческих способностей; 
- формирование гуманистического отношения к окружающему миру; 
- от воспитания любви к родной школе, отчему краю, к формированию 

гражданского самосознания; 
- Формирование стремления к здоровому образу жизни. 
 Принципы реализации воспитательной системы: 
- первый принцип - заботливого отношения друг к другу, к окружающему 

миру; 
- второй принцип - совместной деятельности детей и взрослых; 
- третий принцип – целесообразности; 
- четвертый принцип - творческого отношения к делу; 
 Работа с родителями – анкетирование, консультативный материал, 

оформление информационных страничек, родительские собрания, 

привлечение родителей, бабушек и дедушек к подготовке и проведению 

фольклорных праздников, выездных мероприятий, организация досуга. 

 Оценочные материалы 

 Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) 

проводится 3 раза в год: вводная(сентябрь), промежуточная (декабрь), 



итоговая(май), в форме итоговых занятий по теоретической части (устный 

опрос, викторина, просмотр), уроков-концертов по практической.  

 Текущий контроль осуществляется на каждом занятии. Это 

индивидуальный и групповой опрос, пение хоровых парий индивидуально и 

по группам, творческие задания. Проверить результаты обучения позволяют 

промежуточная (конец полугодия) и итоговая (конец учебного года) 

аттестации учащихся.  

 Формы промежуточного контроля: 
- устный опрос, индивидуальные прослушивания; 
- открытые занятия, праздники для родителей; 
- выступления на различных концертах школьного, муниципального, 

областного уровней. 
 Формы итогового контроля: 
- выступления на районных, городских, региональных, всероссийских и 

международных фестивалях и конкурсах; 

- разработка и проведение спектаклей, народных календарных праздников; 

- отчетный концерт, участие в концертах городского, регионального, 

всероссийского и международного уровней. 
Диагностические материалы 

 Оценочные материалы представляют собой систематизированные 

материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и 

т.п.) за процессом овладения знаниями, умениями, навыками, 

предусмотренными образовательной программой. 

 Вводная диагностика Уровни усвоения программы на начало 

учебного года 

 Низкий 1-3 балла – у учащегося неустойчивый интерес и желание 

участвовать в музыкальной деятельности. Не различает жанры народных 

песен. Ребенок затрудняется выполнить танцевальные движения. Не 

реагирует на изменение музыки, продолжает выполнять предыдущие 

движения. Не соотносит тембр музыкального инструмента с его названием, 

интерес и желание играть на музыкальных инструментах не высок. Не 

принимает активного участия в народных играх. Плохо разбирается в 

календарных праздниках. Интонирование заменяет проговариванием слова 

на одном звуке. 

 Средний – 4-7 баллов - интерес к музыке неустойчив. Учащийся 

участвует в музыкальной деятельности по инициативе педагога. Проявляет 

интерес и желание играть на музыкальных инструментах, но не всегда точно 

передает ритм. В движениях часто копирует других детей. Интонирует 

несколько звуков, слышит движение мелодии. Неуверенно владеет знаниями 

календарных праздников. В постановках сценок принимает участие при 

помощи педагога. 

 Высокий – 8-10 баллов – учащийся хорошо разбирается в жанрах 

народных песен. Проявляет эмоциональную отзывчивость, проявляются 

первоначальные суждения и эмоциональные отклики на характер, и 

настроение музыки. Четко и уверенно выполняет танцевальные движения. 



Активен в игре на шумовых инструментах. Чисто интонирует большинство 

звуков, пение протяжно. Активен в постановке сценок. Может 

импровизировать на заданную тему. Хорошо разбирается в народных 

праздниках. 

 Методика проведения вводной диагностики 

 Вводная диагностика проводится в непринужденной обстановке, во 

время первого вводного урока. Педагог проводит беседу на тему «Что такое 

фольклор?», затрагивая наиболее интересные детям вопросы, например: что 

значит «Здравствуйте, меня зовут…», почему в игре мы кричим «Чур, я, чур, 

не голю», «Зачем мы колядуем на Рождество» и т.д., все дети с большим 

интересом включаются в беседу. Проводится игра «Знакомство». 

Затем проводятся этапы: 

 Слушание: 

1. Педагог исполняет народную песню, дети дают ей свое название. 

2.Педагог исполняет, например, колыбельную и плясовую песни, дети 

должны определить характер ее исполнения (медленно, ласково, тихо, 

весело, быстро и т.д.). 

 Движение: 

Педагог предлагает учащимся самостоятельно подвигаться под музыку 

колыбельной – покачиваясь, плясовой – притопывая. 

 Пение: 

Предлагается учащимся исполнить любую, известную большинству из них, 

песню. 

 Чувство ритма:  

Педагог прохлопывает ладонями простейшие ритмические рисунки, 

учащиеся стараются повторить.  

 Игра на музыкальных инструментах: 

Педагог предлагает учащимся сыграть на народных шумовых инструментах в 

сопровождении плясового наигрыша, исполняемого педагогом на гармони. 

Учащиеся могут взять любой понравившийся инструмент из коллекции 

учителя и проиграть небольшой ритмический этюд. 

 Критерии промежуточной и итоговой диагностики освоения 

программы. 

В процессе оценки используются уровни: высокий, средний, низкий. 

 Музыкальность - способность воспринимать и передавать в 

исполнительской и музыкально- игровой деятельности произведений 

музыкального и поэтического фольклора. Оценивается соответствие 

музыкальной деятельности учащегося звучащей музыке, характеру, жанру 

исполняемого произведения в процессе самостоятельного исполнения. 

 Высокий – 8-10 баллов - исполнительская деятельность (певческая, 

танцевальная, игровая и т.д.) совпадает с началом и окончанием музыки, 

внутренним развитием музыкальных фраз, пение, текст сочетается с 

движениями в характере исполняемого произведения, выражает 

музыкальный образ. 



 Средний - 4-7 балла - исполнительская деятельность учащегося 

передаёт только общий характер, темп, метроритм, нет внутреннего развития 

музыкального образа, есть несовпадения пения и движений. 

 Низкий - 1-3 балла – исполнительская деятельность ориентирована 

только на окончание и начало звучания, певческие и двигательные навыки не 

совпадают, нуждается в помощи взрослого во время исполнения. 

 Эмоциональность – выразительность исполнения, мимика и 

пантомимика, умение в исполнительской, музыкально - игровой 

деятельности передавать в жестах, позе, голосом (пение, речь) 

разнообразную гамму чувств, исходя из музыкального образа и содержания 

произведения музыкального и поэтического фольклора. У неэмоциональных 

детей проявляется зажатость в голосе во время пения, мимика бедная, 

движения схематичны и невыразительны, стеснен в перевоплощении. 

Оценивается этот показатель по внешним проявлениям детей в 

исполнительской и игровой деятельности. 

 Высокий – 8-10 баллов – эмоционально откликается на музыку, 

 Средний 4-7 балла – умеренно эмоционален, 

 Низкий - 1-3 балла - неэмоционален, зажат в пении, движения 

скованны. 

 Степень усвоения теоретических сведений: наличие представлений о 

народном календаре, обрядовых и календарных праздниках, русских 

народных инструментах, региональных традициях, промыслах, предметах 

быта, о труде крестьян, малых фольклорных жанрах и многообразии 

русского песенного фольклора. 

 Высокий – 8-10 баллов – представления сформированы, 

 Средний – 4-7 баллов – представления сформированы, но учащийся не 

всегда полно воспринимает то или иное событие народного календаря, не 

всегда верно называет предметы быта, народные инструменты, народные 

промыслы, не всегда точно определяет жанр музыкального песенного и 

поэтического фольклора. 

 Низкий - 1-3 балла - представления сформированы недостаточно, 

ребенок не ориентируется в событиях годового цикла, праздничных датах, 

затрудняется в названиях, определениях, назначении того или иного 

предмета, песни, жанра и т. д. 

 Внимание и память: способность не отвлекаться во время 

исполнительской, игровой деятельности, в ходе бесед, рассказов педагога, 

запоминать их содержание, отдельные произведения музыкального и 

поэтического фольклора, последовательность игровых действий и 

композиции танцев. 

 Высокий – 8-10 баллов – учащийся способен не отвлекаясь, 

самостоятельно исполнить любое из выученных произведений песенного 

фольклора, самостоятельно провести игру, исполнить танец от начала до 

конца, знает жанры музыкального фольклора,  

 Средний – 4-7 баллов – способен исполнить 1- 2 произведения 

песенного фольклора, провести игру с помощью взрослого, исполнить танец 



до конца с напоминанием и показом, знает до 15 примеров малых 

фольклорных жанров, 

 Низкий - 1-3 балла – не способен самостоятельно исполнить 

народную песню, отвлекается во время исполнения танца, проведения игры, 

нуждается в многократных повторах, дополнительных показах. 
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 Ожидаемые результаты: 

- стойкий интерес к русской традиционной культуре; 

- дружелюбная атмосфера в группе, овладение такими качествами, как 

сочувствие и отзывчивость, уважение к старшим, забота о младших, любовь 

и бережное отношение к природе; 

- формирование интереса к истории своего края, своей семьи. 

 Должен знать: 

- строение дыхательного и голосового аппарата; 

- методику распевания и постановки голоса; 

- русские народные песни разных регионов России; 

- песенные жанры музыкального фольклора; 

- праздники и обряды народного земледельческого календаря, иметь 

представление о сути и времени празднования этих обрядов, разнообразии 

трудовой деятельности крестьян в разное время года; 

- песенные и малые фольклорные жанры, приуроченные к разным 

календарным датам; 

- Семейно-бытовые обряды, предметы быта, ориентироваться в названиях 

народных промыслов. 

- классы музыкальных и шумовых народных инструментов; 

- народные бытовые танцы; 

- Сибирскую традиционную культуру и музыкальный фольклор. 

 Должен уметь: 

- петь индивидуально и коллективно с музыкальным сопровождением и а 

капелла; 

- исполнять наизусть разножанровые народные песни разных регионов; 

- отличать региональные певческие традиции; 

- проводить игры, хороводы, вечёрки; 

- аккомпанировать на народных инструментах, согласно году обучения по 

программе; 



- знать названия и уметь исполнять различные элементы русской пляски, 

бытового танца (согласно программе для мальчиков и для девочек). 
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Приложение 

Календарный учебно-тематический план 

к дополнительной общеразвивающей программе «К народной культуре 

– через фольклор. Фольклорный ансамбль» 

на 2023 - 2024 учебный год 

1 год обучения 

 
№ Дата/ 

месяц 

Название раздела/ 

тема занятия 

Объе

м 

часо

в 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

(аттестации

) 

Приме 

чание 

1-2 11 

сентябрь  

Инструктаж по технике 

безопасности. Правила 

дорожного движения и 

поведения на занятиях. 

Организационные вопросы. 

Знакомство с лучшими 

образцами песенного 

фольклора. Просмотр 

видеоматериалов  

2 Вводная 

беседа 

Опрос  

3-4 13 

сентябрь 

Праздники осеннего 

календаря: Симеон-

летопроводец, Бабье лето 

2 Беседа Опрос  

5-6 14 

сентябрь 

Строение голосового 

аппарата. Голос и методы 

его сохранения.  Правила 

гигиены голоса. 

2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Опрос  

7-8 18 

сентябрь 

Типы певческого дыхания.  

Работа над репертуаром  

2 Практическое 

занятие 

Опрос 

Прослушив

ание 

 

9-10 20 

сентябрь 

Правила певческого 

дыхания. Работа над 

репертуаром 

2 Практическое 

занятие 

Опрос 

Прослушив

ание 

 

11-

12 

21 

сентябрь 

Упражнения на выработку 

певческого дыхания. Работа 

над репертуаром 

2 Практическое 

занятие 

Просмотр, 

прослушив

ание 

 

13-

14 

25 

сентябрь 

Бытовые танцы Сибири. 

Круговая пляска 

2 Практическое 

занятие 

Просмотр  

15-

16 

27 

сентябрь 

Сцена - история, основные 

виды. 

Современная сцена-коробка 

2 Лекция Опрос  

17-

18 

28 

сентябрь 

Деревянные ложки как 

шумовой инструмент. 

2 Беседа 

Практическое 

Опрос 

Просмотр 

 



Шумовой оркестр 

«Барыня» 

занятие 

19-

20 

02 октябрь Народный календарь. 
Введение христианства на 

Руси. Период двоеверия. 

«Обжинки», «Осенины 

«Покров» 

2 Беседа Опрос  

21-

22 

04 октябрь Фольклористика: наука 

изучения фольклора. 

Этнокультурные зоны 

2 Лекция Опрос  

23-

24 

05 октябрь Постановка голоса. 

Певческая установка. 

Опора, атака звука 

2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Прослушив

ание 

 

25-

26 

09 октябрь Западнорусская песенная 

традиция 

География. Календарно-

обрядовый фольклор 

2 Лекция Опрос  

27-

28 

11 октябрь Западнорусская песенная 

традиция. Карагодные 

песни, игровые песни, 

семейно-бытовые 

(протяжные), былины, 

баллады. Диалект, 

вокальная манера 

2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Опрос 

 

 

29-

30 

12 октябрь Западнорусская песенная 

традиция. Музыкальные 

инструменты региона 

2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

 

31-

32 

16 октябрь Северорусская традиция. 

География, особые условия 

2 Лекция Опрос 

 

 

33-

34 

18 октябрь Северорусская традиция. 

Эпические жанры в 

сольной сказительской 

форме. Былины, баллады, 

духовные стихи, плач 

2 Беседа Опрос  

35-

36 

19 октябрь Северорусская традиция. 

Традиционные 

инструменты   

2 Практическое 

занятие 

Просмотр 

Прослушив

ание 

 

37-

38 

23 октябрь Орнаментальный хоровод. 

Разучивание хороводных 

танцев с рисунками 

2 Практическое 

занятие 

Прослушив

ание 

Просмотр 

 

39-

40 

25 октябрь Народный бытовой танец. 

Разучивание парных 

бытовых танцев 

2 Практическое 

занятие 

Просмотр  

41-

42 

26 октябрь Грудной и головной 

резонаторы. Правила 

орфоэпии 

2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Прослушив

ание 

 

43-

44 

30 октябрь Шумовой оркестр Барыня 2 Практическое 

занятие 

Просмотр 

Прослушив

ание 

 

45-

46 

01 ноябрь Певческое дыхание. Мягкое 

небо и его тренировка.  
2 Практическое 

занятие 

Опрос 

Прослушив

 



Р.н.п. Ой, ниточка 

тоненькая - разбор 

произведения 

ание 

47-

48 

02 ноябрь Упражнения на укрепление 

мышц брюшного пресса и 

выработку певческого 

дыхания. Вокально-хоровая 

работа 

2 Практическое 

занятие 

Опрос 

Просмотр 

Прослушив

ание 

 

49-

50 

06 ноябрь Народные праздники. 

Кузьминки 

 Беседа Опрос  

51-

52 

08 ноябрь Народная музыкальная 

культура Сибири. История 

заселения и освоения 

Сибири 

2 Лекция Опрос 

 

 

53-

54 

09 ноябрь История изучения 

фольклора русских 

переселенцев Сибири  

2 Лекция Опрос 

 

 

55-

56 

13 ноябрь История края Приангарья. 

География, коренное 

население, переселенцы 

2 Лекция Опрос 

 

 

57-

58 

15 ноябрь Особенности быта, 

традиционная одежда 

Приангарья 

2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Опрос  

59-

60 

16 ноябрь Народный бытовой танец 

Приангарья 

2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

61-

62 

20 ноябрь Сценическая практика 

режиссура песни Ой, 

ниточка 

2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Прослушив

ание 

 

63-

64 

22 ноябрь Духовые народные 

музыкальные инструменты 

2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Прослушив

ание 

 

65-

66 

23 ноябрь Постановка голоса. 

Развитие навыков 

двухголосного пения 

2 Практическое 

занятие 

Прослушив

ание 

 

67-

68 

27 ноябрь Постановка голоса. 

Упражнения на выработку 

цепного дыхания 

2 Практическое 

занятие 

Прослушив

ание 

Просмотр 

 

69-

70 

29 ноябрь Постановка голоса. 

Хоровод Плыла лебедь 

2 Практическое 

занятие 

Прослушив

ание 

 

71-

72 

30 ноябрь Сценическая практика – 

режиссура песен Ой, 

ниточка, Плыла лебедь 

2 Практическое 

занятие 

Прослушив

ание 

 

73-

74 

04 декабрь Свадьба Иркутской 

области. Свадебный ритуал, 

его глубокая символика 

2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Опрос 

 

 

75-

76 

06 декабрь Приангарский свадебный 

костюм. Свадебные песни 

2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Опрос 

 

 

77-

78 

07 декабрь Песенная традиция 

Приангарья. 

2 Практическое 

занятие 

Опрос 

Прослушив

 



Старожильческая и 

старообрядческая манера. 

Основные песенные жанры 

ание 

79-

80 

11 декабрь Упражнения на укрепление 

мышц брюшного пресса. 

Святочные игры и 

хороводы  

2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Прослушив

ание 

Просмотр 

 

81-

82 

13 декабрь Выполнение дикционных 

упражнений. Разучивание и 

повторение колядок 

2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Прослушив

ание 

 

83-

84 

14 декабрь Постановка голоса. 
Христославие 

Торжествуйте, веселитесь 

2 Практическое 

занятие 

Прослушив

ание 

Упражнени

я на 

расслаблен

ие и 

освобожде

ние языка и 

исправлени

я 

недостатко

в в работе 

губ 

85-

86 

18 декабрь Итоговое занятие по 

пройденным темам. 

Народный бытовой танец – 

парная пляска  

1 

 

1 

Практическое 

занятие 

Промежуто

чная 

аттестация 

Просмотр 

 

87-

88 

20 декабрь Народные праздники. 

Рождество 

2 Беседа Опрос  

89-

90 

21 декабрь Духовые инструменты. 

Рожок – разновидности 

наигрышей 

2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Просмотр  

91-

92 

25 декабрь Артикуляция. 

Рождественское пение – 

вокально-хоровая работа 

2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Прослушив

ание 

 

93-

94 

27 декабрь Сценическая практика – 

работа по сценарию 

Рождественская вечёрка 

2 Практическое 

занятие 

Просмотр  

95-

96 

28 декабрь Народный бытовой танец. 

Сценическая практика – 

работа по сценарию 

Рождественская вечёрка 

2 Практическое 

занятие 

Просмотр  

97-

98 

08 январь Проведение 

рождественской вечёрки 

2 Урок-

праздник 

Просмотр  

99-

100 

10 январь Вокально-хоровая работа. 

Рождественские колядки 

2 Практическое 

занятие 

Прослушив

ание 

 

101-

102 

11 январь Народные праздники: 

Васильев вечер. Крещение  

2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Опрос  

103-

104 

15 январь Народные праздники. 

Святочные традиции 

2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Опрос  

105-

106 

17 январь Вокально-хоровая работа. 

Рождественское 

песнопение 

2 Практическое 

занятие 

Прослушив

ание 

 

107- 18 январь Вокально-хоровая работа. 2 Практическое Прослушив  



108 Рождественское 

песнопение 

занятие ание 

109-

110 

22 январь Грудной и головной 

резонаторы 

2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Прослушив

ание 

 

111-

112 

24 январь Виды регистров: грудной, 

микст, головной 

2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Прослушив

ание 

 

113-

114 

25 январь Сольная женская и  

мужская пляска 

2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Просмотр  

115-

116 

29 январь Проголосная и протяжная 

песня - центр жанровой 

системы Приангарья 

2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Опрос  

117-

118 

31 январь Особенности сибирского 

говора. Инструменты: 

гармонь, балалайка 

2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

119-

120 

01 февраль Народный танец. Сольная 

мужская и женская пляска 

2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Просмотр  

121-

122 

05 февраль Дикция и артикуляция – 

упражнения на развитие 

подвижности нижней 

челюсти 

2 Практическое 

занятие 

Прослушив

ание 

 

123-

124 

07 февраль Вокально-хоровая работа – 

правила звукообразования 

2 Практическое 

занятие 

Прослушив

ание 

 

125-

126 

08 февраль Песенная традиция 

Приангарья – диалектные 

особенности 

2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Прослушив

ание 

 

127-

128 

12 февраль Песенная традиция 

Приангарья – манера 

вокализации 

2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Прослушив

ание 

 

129-

130 

14 февраль Единая манера 

звукообразования 

2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Прослушив

ание 

 

131-

132 

15 февраль Оркестр народных 

музыкальных инструментов 

2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Опрос  

133-

134 

19 

февраль 

Масленичные песни – 

вокально-хоровая работа 

2 Практическое 

занятие 

Прослушив

ание 

 

135-

136 

21 февраль Масленичные песни - 

работа над репертуаром 

2 Практическое 

занятие 

Прослушив

ание 

 

137-

138 

22 февраль Сцена и её особенности – 

подача звука, работа с 

микрофонами 

2 Практическое 

занятие 

Опрос 

Прослушив

ание 

 

139-

140 

26 февраль Народные праздники. 

Масленица 

2 Беседа Опрос  

141-

142 

28 февраль Масленичные обряды 2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Опрос  



143-

144 

29 февраль Сценическая практика –

работа по сценарию 

Широкая Масленица 

2 Практическое 

занятие 

Просмотр  

145-

146 

04 март Народные праздники. 

Масленица – семейные 

обряды 

2 Беседа Опрос  

147-

148 

06 март Масленица – обряд 

прощённого воскресенья 

2 Беседа Опрос  

149-

150 

07 март Работа над репертуаром – 

масленичные песни 

2 Практическое 

занятие 

Прослушив

ание 

 

151-

152 

11 март Работа над репертуаром – 

масленичные игры 

2 Практическое 

занятие 

Просмотр  

153-

154 

13 март Работа над репертуаром – 

масленичные игры 

2 Практическое 

занятие 

Просмотр  

155-

156 

14 март Работа по сценарию 

Масленица. Работа над 

аккомпанементом 

масленичных песен 

2 Практическое 

занятие 

Прослушив

ание 

Просмотр 

 

157-

158 

18 март Оркестр народных 

инструментов – работа над 

аккомпанементом 

2 Практическое 

занятие 

Просмотр  

159-

160 

20 март Народная музыкальная 

культура Западной Сибири. 

Новосибирская область 

2 Беседа Опрос  

161-

162 

21 март Социальные функции 

календарных обычаев и 

обрядов Новосибирской 

области 

2 Беседа Опрос  

163-

164 

25 март Традиционная пляска – 

сольный перепляс 

2 Практическое 

занятие 

Просмотр  

165-

166 

27 март Работа над репертуаром 

Новосибирской области. 

Манера, диалект 

2 Практическое 

занятие 

Прослушив

ание 

 

167-

168 

28 март Работа над репертуаром 

Новосибирской области 

2 Практическое 

занятие 

Прослушив

ание 

 

169-

170 

01 апрель Цепное дыхание. 

Выработка кантилены 

2 Практическое 

занятие 

Прослушив

ание 

 

171-

172 

03 апрель Единая манера 

звукообразования – унисон, 

двухголосье 

2 Практическое 

занятие 

Прослушив

ание 

 

173-

174 

04 апрель Дикция и артикуляция 2 Практическое 

занятие 

Прослушив

ание 

 

175-

176 

08 апрель Праздники весеннего 

календаря. Образы 

весенней обрядности 

2 Беседа Опрос  

177-

178 

10 апрель Свадьба Новосибирской 

области 

2 Беседа Опрос  

179-

180 

11 апрель Сценическая практика – 

режиссура вокального 

репертуара 

2 Беседа Прослушив

ание 

Просмотр 

 



181-

182 

15 апрель Шумовой оркестр 2 Практическо

е занятие 

Просмотр  

183-

184 

17 апрель Оркестр народных 

инструментов – работа над 

аккомпанементом 

2 Практическое 

занятие 

Просмотр  

185-

186 

18 апрель Бытовые танцы Сибири. 

Круговая парная пляска 

2 Практическое 

занятие 

Просмотр  

187-

188 

22 апрель Народная музыкальная 

культура Сибири – 

итоговое занятие 

2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Прослушив

ание 

 

189-

190 

24 апрель Календарные песни 

весенне-летнего цикла 

2 Практическое 

занятие 

Прослушив

ание 

 

191-

192 

25 апрель Праздники весеннего 

календаря. Вербное 

воскресенье 

2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Опрос  

193-

194 

29 апрель Волочебная песня – работа 

над репертуаром 

2 Практическое 

занятие 

Прослушив

ание 

 

195-

196 

02 май Праздники весеннего 

календаря. Пасха 

2 Беседа Опрос  

197-

198 

06 май Девичий праздник Красная 

горка 

2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

199-

200 

08 май Работа над репертуаром 2 Практическое 

занятие 

Прослушив

ание 

 

201-

202 

13 май Правила орфоэпии – 

вокально-хоровая работа 

2 Практическое 

занятие 

Просмотр  

203-

204 

15 май Работа над репертуаром 

весенне-летнего цикла 

2 Практическое 

занятие 

Прослушив

ание 

 

205-

206 

16 май Итоговое занятие 

Совершенствование 

приёмов игры на струнных 

инструментах 

1 

 

1 

Аттестация 

Практическое 

занятие 

Просмотр  

207-

208 

20 май Оркестр шумовых 

народных инструментов 

2 Практическое 

занятие 

Просмотр  

209-

210 

22 май Дикция и артикуляция. 

Частушка под язык 

2 Практическое 

занятие 

Прослушив

ание 

 

211-

212 

23 май Работа над репертуаром - 

хороводные песни  

2 Практическое 

занятие 

Прослушив

ание 

 

213-

214 

27 май Постановка хороводов 

весенне-летнего цикла. 

Работа над дыханием 

2 Практическое 

занятие 

Прослушив

ание 

Просмотр 

 

215-

216 

29 май Заключительный урок-

концерт 

2 Практическое 

занятие 

Прослушив

ание 

Просмотр 

 

Итого: 216 часов 

 

Календарный учебно-тематический план 



к дополнительной общеразвивающей программе «К народной культуре 

– через фольклор. Фольклорный ансамбль» 

на 2023 - 2024 учебный год 

3 год обучения 

 
№ Дата/ 

месяц 

Название раздела/ 

тема занятия 

Объ

ем 

часо

в 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

(аттестации) 

Приме 

чание 

1-2 12 

сентябрь 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 Беседа Опрос  

3-4 14 

сентябрь 

Вопросы певческого 

дыхания 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос  

5-6 15 

сентябрь 

Дикция и артикуляция 2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

7-8 19 

сентябрь 

Единая манера 

звукообразования- 

певческая установка 

голосового аппарата 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос 

Прослушиван

ие 

 

9-10 21 

сентябрь 

Русский песенный эпос – 

жанровые признаки 

2 Беседа Опрос  

11-

12 

22 

сентябрь 

Русский песенный эпос: 

былины, исторические 

песни, баллады, духовные 

стихи 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос  

13-

14 

26 

сентябрь 

Русский песенный эпос: 

небылицы, скоморошины. 

Песни в сказках 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос 

Прослушиван

ие 

 

15-

16 

28 

сентябрь 

Жанровые разновидности 

песен, связанные с 

хореографией. Хороводная 

песня 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

17-

18 

29 

сентябрь 

Виды хороводов 

 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

19-

20 

03 октябрь Хороводная песня. Виды 

хороводов  

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

21-

22 

05 октябрь Сцена и ее особенности 2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

23-

24 

06 октябрь Работа над репертуаром – 

представление, 

осмысление, интонация, 

эмоциональные 

переживания 

2 Практическо

е занятие 

Просмотр 

Прослушиван

ие 

 

25-

26 

10 октябрь Певческое дыхание. Работа 

над репертуаром 

2 Беседа 

Практическо

Опрос 

Прослушиван

 



е занятие ие 

27-

28 

12 октябрь Дикция и артикуляция. 

Разговорный принцип 

обучения. Работа над 

репертуаром 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос 

Прослушиван

ие 

 

29-

30 

13 октябрь Мягкая атака звука и ее 

роль в звукообразовании. 

Работа над репертуаром 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос 

Прослушиван

ие 

 

31-

32 

17 октябрь Работа над репертуаром. 

Образное мышление 

2 Практическо

е занятие 

Прослушиван

ие 

 

33-

34 

19 октябрь Календарная обрядовая 

песня. Жанровые признаки 

2 Беседа Опрос  

35-

36 

20 октябрь Календарные песни осенне-

зимнего календаря 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос 

Прослушиван

ие 

 

37-

38 

24 октябрь Календарные песни 

весенне-летнего календаря 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос 

Прослушиван

ие 

 

39-

40 

26 октябрь Игровая песня – жанр 

между игрой и хороводом 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

41-

42 

27 октябрь Игровая песня – связь с 

театрализацией 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

43-

44 

31 октябрь Сценическая культура – 

работа над образом 

2 Практическо

е занятие 

Просмотр  

45-

46 

02 ноябрь Функции народной 

музыки. Шумовые 

инструменты 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

47-

48 

03 ноябрь Певческая установка – 

работа гортани, мягкого 

нёба 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос 

Просмотр 

Прослушиван

ие 

 

49-

50 

07 ноябрь Певческое дыхание – 

упражнения для 

правильной работы 

диафрагмы 

2 Практическо

е занятие 

Просмотр 

Прослушиван

ие 

 

51-

52 

09 ноябрь Происхождение и значение 

семейных обрядовых песен 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос  

53-

54 

10 ноябрь Музыкальная драматургия 

русского свадебного 

действа 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос  

55-

56 

14 ноябрь Внутрижанровые 

разновидности, поэтика, 

средства музыкальной 

выразительности 

свадебных песен 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос  

57-

58 

16 ноябрь Правила орфоэпии. 

Вокально-хоровая работа 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос 

Прослушиван

ие 

 

59- 17 ноябрь Техника речи. Интонация, 2 Беседа Опрос  



60 художественная 

выразительность в 

народной песне 

Практическо

е занятие 

Прослушиван

ие 

61-

62 

21 ноябрь Плясовая песня 2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

63-

64 

23 ноябрь Плясовая песня 2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

65-

66 

24 ноябрь Региональные традиции – 

повторение пройденного 

материала первого и 

второго года обучения 

2 Беседа Опрос  

67-

68 

28 ноябрь Песенная традиция Урала 2 Беседа Опрос  

69-

70 

30 ноябрь Песенная традиция Урала 2 Беседа Опрос  

71-

72 

01 декабрь Вокально-хоровая работа. 

Формирование гласных и 

согласных звуков 

 Практическо

е занятие 

Прослушиван

ие 

 

73-

74 

05 декабрь Мягкая атака звука. Работа 

над репертуаром 

2 Практическо

е занятие 

Прослушиван

ие 

 

75-

76 

07 декабрь Народные духовые 

инструменты. 

Аккомпанемент к песням 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

77-

78 

08 декабрь Трудовая артельная песня – 

история зарождения, 

определение жанра 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос  

79-

80 

12 декабрь Трудовая артельная песня – 

словесное содержание, 

музыкально-стилевые 

черты 

2 Практическо

е занятие 

Прослушиван

ие 

 

81-

82 

14 декабрь Итоговый урок 

Работа над репертуаром 

1 

1 

Практическо

е занятие 

Просмотр 

Прослушиван

ие 

 

83-

84 

15 декабрь Песенная традиция Урала 2 Беседа Опрос  

85-

86 

19 декабрь Казачья песенная традиция. 

География. Основные 

группы казачества 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос  

87-

88 

21 декабрь Казачья песенная традиция 

– ведущие песенные жанры 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос  

89-

90 

22 декабрь Вокально-хоровая работа. 

Режиссура вокального 

репертуара 

2 Практическо

е занятие 

Просмотр  

91-

92 

26 декабрь Плясовая песня. 

Поздние бытовые 

народные танцы 

2 Практическо

е занятие 

Просмотр 

Прослушиван

ие 

 

93-

94 

28 декабрь Работа над репертуаром – 

святочные песни, колядки 

2 Практическо

е занятие 

Просмотр 

Прослушиван

ие 

 



95-

96 

29 декабрь Сценическая практика – 

работа над святочным 

репертуаром 

2 Практическо

е занятие 

Просмотр 

Прослушиван

ие 

 

97-

98 

09 январь Проведение 

рождественской вечёрки 

2  Просмотр  

99-

100 

11 январь Дыхание и 

звукообразование. 

Работа над репертуаром – 

рождественское пение 

2 Практическо

е занятие 

Прослушиван

ие 

 

101-

102 

12 январь Опора звука. Развитие 

слухового внимания 

2 Практическо

е занятие 

Прослушиван

ие 

 

103-

104 

16 январь Казачья песенная традиция 

– стилевые признаки, 

исполнительские приёмы 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос  

105-

106 

18 январь Лирическая песня – 

жанровые признаки 

2 Беседа Опрос  

107-

108 

19 январь Поэтическая образность 

традиционных лирических 

песен 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос  

109-

110 

23 январь Орфоэпия – выравнивание 

гласных звуков. Работа над 

кантиленой 

2 Практическо

е занятие 

Прослушиван

ие 

 

111-

112 

25 январь Чистые и йотированные 

гласные звуки. Хоровой 

ансамбль 

2 Практическо

е занятие 

Прослушиван

ие 

 

113-

114 

26 январь Сценическая культура. 

Работа с микрофонами 

2 Практическо

е занятие 

Прослушиван

ие Просмотр 

 

115-

116 

30 январь Народная музыкальная 

культура Сибири – 

повторение материала 

2 Беседа Опрос  

117-

118 

01 февраль Вокальные регистры. 

Регистровые переходы 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос 

Прослушиван

ие 

 

119-

120 

02 февраль Координация дыхания и 

звукообразования. Работа 

над репертуаром 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос 

Прослушиван

ие 

 

121-

122 

06 февраль Поэтика и музыкальная 

стилистика традиционных 

лирических песен 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос 

Прослушиван

ие 

 

123-

124 

08 февраль Городская народная песня 

– истоки, стилевые 

свойства 

2 Беседа Опрос  

125-

126 

09 февраль Дыхание и 

звукообразование. Работа 

над репертуаром 

2 Практическо

е занятие 

Прослушиван

ие 

 

127-

128 

13 февраль Струнные русские 

народные инструменты 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос 

Прослушиван

ие Просмотр 

 

129-

130 

15 февраль Инструментальный 

наигрыш, 

сопровождающий пляску 

Барыня 

2 Практическо

е занятие 

Прослушиван

ие Просмотр 

 



131-

132 

16 февраль Песенная культура Сибири 2 Беседа Опрос  

133-

134 

20 февраль Песенная культура Сибири 2 Беседа Опрос  

135-

136 

22 февраль Песенная культура Сибири 2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос 

Прослушиван

ие 

 

137-

138 

27 февраль Работа над репертуаром -

масленичные песни 

2 Практическо

е занятие 

Прослушиван

ие 

 

139-

140 

29 февраль Заклички, веснянки. 

Приемы отработки гукания  

2 Практическо

е занятие 

Прослушиван

ие 

 

141-

142 

01 март Певческое дыхание. 

Масленичные песни 

2 Практическо

е занятие 

Прослушиван

ие 

 

143-

144 

05 март Упражнения на выработку 

дикции. Масленичные 

игры 

2 Практическо

е занятие 

Прослушиван

ие Просмотр 

 

145-

146 

07 март Масленица – работа по 

сценарию 

2 Практическо

е занятие 

Просмотр  

147-

148 

12 март Упражнения на выработку 

дикции. Масленичные 

песни 

2 Практическо

е занятие 

Прослушиван

ие 

 

149-

150 

14 март Городская народная песня 2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос  

151-

152 

15 март Русские частушки, 

припевки, страдания 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос 

Прослушиван

ие 

 

153-

154 

19 март Пневматические 

музыкальные инструменты 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос 

Прослушиван

ие Просмотр 

 

155-

156 

21 март Оркестр музыкальных 

инструментов – Сени, 

Барыня 

2 Практическо

е занятие 

Прослушиван

ие Просмотр 

 

157-

158 

22 март Народная музыкальная 

культура Сибири 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос 

Прослушиван

ие 

 

159-

160 

26 март Народная музыкальная 

культура Приангарья 

2 Беседа Опрос  

161-

162 

28 март Народная музыкальная 

культура Приангарья 

2 Беседа Опрос  

163-

164 

29 март Головные резонаторы. 

Подголосочно-

полифонический вид 

многоголосья 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос 

Прослушиван

ие 

 

165-

166 

02 апрель Аккордово-гармонический 

строй многоголосья. 

Хоровой строй. 

2 Практическо

е занятие 

Прослушиван

ие 

 

167-

168 

04 апрель Развитие навыков 

трёхголосного пения 

2 Практическо

е занятие 

Прослушиван

ие 

 

169-

170 

05 апрель Поэтика, песенные формы, 

характер частушек и 

страданий 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос 

Прослушиван

ие 

 



171-

172 

09 апрель Музыкально-стилевые 

жанровые свойства 

припевок и страданий. 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос 

Прослушиван

ие 

 

173-

174 

11 апрель Шумовой оркестр 2 Практическо

е занятие 

Прослушиван

ие Просмотр 

 

175-

176 

12 апрель Работа над 

аккомпанементом 

песенного репертуара 

2 Практическо

е занятие 

Прослушиван

ие Просмотр 

 

177-

178 

16 апрель Народная музыкальная 

культура Приангарья 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос 

Прослушиван

ие 

 

179-

180 

18 апрель Народная музыкальная 

культура Приангарья 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос 

Прослушиван

ие 

 

181-

182 

19 апрель Народная культура 

семейских забайкалья 

2 Беседа Опрос  

183-

184 

23 апрель Работа над репертуаром – 

волочебная песня 

2 Практическо

е занятие 

Прослушиван

ие 

 

185-

186 

25 апрель Работа над репертуаром – 

весенние игры и хороводы 

2 Практическо

е занятие 

Прослушиван

ие Просмотр 

 

187-

188 

26 апрель Работа над репертуаром – 

подготовка к концерту 

2 Практическо

е занятие 

Прослушиван

ие 

 

189-

190 

30 апрель Сценическая практика – 

подготовка к концерту 

2 Практическо

е занятие 

Прослушиван

ие Просмотр 

 

191-

192 

02 май Работа над репертуаром – 

фольклор Великой 

отечественной войны 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос 

Прослушиван

ие 

 

193-

194 

03 май Работа над репертуаром – 

песни военных лет 

2 Практическо

е занятие 

Прослушиван

ие 

 

195-

196 

07 май Работа над репертуаром – 

песни о Великой 

отечественной войне 

2 Практическо

е занятие 

Прослушиван

ие Просмотр 

 

197-

198 

09 май Работа над репертуаром. 

Концерт, посвященный 

дню победы 

2 Практическо

е занятие 

Прослушиван

ие Просмотр 

 

199-

200 

10 май Инструментальная музыка, 

сопровождающая пляску 

Барыня, Сени 

2 Практическо

е занятие 

Прослушиван

ие Просмотр 

 

201-

202 

14 май Итоговый урок. 

Работа над репертуаром -

обрядовая троицкая песня 

2 Практическо

е занятие 

Просмотр 

Прослушиван

ие 

 

203-

204 

16 май Народная культура 

семейских Забайкалья – 

особенности быта 

2 Беседа Опрос  

205-

206 

17 май Народная музыкальная 

культура семейских 

Забайкалья 

2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос 

Прослушиван

ие 

 

207-

208 

21 май Народная музыкальная 

культура семейских 

Забайкалья 

2 Практическо

е занятие 

Прослушиван

ие 

 

209- 23 май Инструментальная музыка, 2 Практическо Прослушиван  



210 сопровождающая пляску: 

Подгорная, Русского, Во 

саду ли 

е занятие ие Просмотр 

211-

212 

24 май Виды русской кадрили 2 Беседа 

Практическо

е занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

213-

214 

28 май Иркутская кадриль 2 Практическо

е занятие 

Просмотр  

215-

216 

30 май Заключительный урок-

концерт 

2 Практическо

е занятие 

Прослушиван

ие 

 

Итого: 216 часов 

 


