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Пояснительная записка 

 Программа составлена на основе примерной программы для занятий по 

фольклору «К народной культуре – через фольклор». Составитель Аскарова С.В. 

2008 г. (авторская адаптированная). 

 Программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Концепцией развития дополнительного образования детей, (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 1726-р.), 

порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ Минобрнауки 

России от 29 августа 2013 г. № 1008 г.), методическим рекомендациям по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (Письмо 

Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242), Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14, Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (от 4 июля: 2014 г. № 4), Уставом МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ», 

Положением о порядке разработки и реализации дополнительной 

общеразвивающей программы МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» (Приказ № 39 от 

23.10.2016г.). 

 Направленность программы «К народной культуре – через фольклор» - 

художественная.  

 Актуальность и педагогическая целесообразность программы «К 

народной культуре – через фольклор» обусловлена тем, что сегодня в 

современном обществе особое значение приобретает интенсивный поиск путей 

воспитания подрастающего поколения. Воспитание было и остается важнейшим 

преобразующим фактором общественного развития, гражданского становления 

подрастающего поколения.  
 Фольклор является исключительно ценным дидактическим материалом в 

формировании у детей духовно-нравственных ценностей. Ценность его 

воспитательного потенциала в том, что для каждого возраста существовала своя 

система фольклорных жанров. Произведения детского фольклора удерживали 

логику взросления человека, соответствовали его возрастным 

психофизиологическим особенностям. 
Развитие духовности школьника немыслимо без создания его 

представлений о себе как части своего народа и его культуры. Традиции русского 

народа, его историческое прошлое находят отражение в обрядовом фольклоре, 

играх, песнях, потешках, пословицах, поговорках, загадках, сказках и других 

жанрах фольклора. Фольклор по своей сути и по роли в народной жизни способен 

оказать сильное воздействие на универсальную личность человека и является 

основным средством народной педагогики. 
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Занятия фольклором в образовательном учреждении – это обращение к 

вечным ценностям, к тому, что отбиралось поколениями предков как самое 

лучшее, самое значимое. Он вводит ребенка в поток вечности, помогает ему 

вступить в диалог между прошлым и будущим, в общение с детьми и взрослыми 

на основе фольклорного и этнографического материала, посвящает в традиции 

русского народа, способствует рождению новых традиций и совместному 

творчеству на их основе. 

Фольклор – форма, в которой каждый учащийся может раскрыть своё 

мироощущение. Значит основой занятий становится высвобождение творческой 

индивидуальности ребенка в единстве слова, игры, движения и напева. Поэтому в 

сочетании с теоретической частью программы обязательно ведётся работа над 

сценической речью (разучивание текста), сценическим движением (вхождение в 

образ своего героя, перевоплощение), движением под музыку (хороводы, пляски), 

развитием вокальных навыков, постановкой голоса, навыками игры на шумовых и 

музыкальных инструментах. 

С первого года обучения дети погружаются в удивительный мир 

традиционной культуры праздника, непрерывно связанного с народным 

календарем. Далее знакомятся с разделами «Сказка» и «Детский фольклор», где 

изучается философский смысл народной сказки, а большинство героев как 

народных так и литературных сказок – это не вымышленные герои, а в 

большинстве, герои славянской мифологии. 

 Особое значение в разделе «Детский фольклор» уделяется народным играм. 

Все качества, характеризующие уровень физического развития, вырабатываются в 

игре. Игра воспитывает самоконтроль и является лучшей формой организации 

эмоционального поведения. В народной игре разрешается проблема в общении и 

чувстве принадлежности к группе своих сверстников, которое особенно ярко 

выражается в подростковом и юношеском возрасте. Она задает такую модель 

поведения и общения, которая обеспечивает активное и свободное 

взаимодействие со сверстниками, раскрепощает его, формирует и тренирует 

социальные навыки и умения. Общение в игре всегда сопровождается 

положительными эмоциями, поэтому коммуникативные умения и навыки прочно 

закрепляются в структуре личности ребенка. Каждый из педагогов должен знать, 

что особенностью народной игры является её педагогическая 

многофункциональность: любая игра положительно воздействует на 

двигательную, интеллектуальную, эмоциональную и социальную функции 

ребенка и способствует всестороннему и гармоничному его развитию. 

Педагогическая многофункциональность народной игры делает её уникальным 

психокоррегирующим средством. Как средство народной педагогики, игра не 

создавалась профессионалами, а возникала в толще народной жизни, как ответ на 

задачи воспитания, следовательно, организовать и провести с детьми народную 

игру по силам любому педагогу и родителю, независимо от их психологической 

квалификации. 

В разделах «Мир крестьянского дома» и «Круг человеческой жизни» 

изучается единая тема «Человек и семья в народной культуре». Все построено 



5 
 

вокруг семьи, так как «…семья является первичным лоном человеческой 

культуры». Изучая эти разделы в соответствии с народным календарем, учащиеся 

из года в год углубляют и расширяют свои знания, что помогает им грамотно 

подходить к разделу «Народные праздники», привлекая членов семьи, друзей. 

Программа по своей сути является синтезом многих составляющих. Она 

интегрирует искусствоведение, краеведение, пение, хореографию, театр, 

изобразительное и народно-прикладное искусство. Поэтому эта программа легко 

сочетается с некоторыми предметами школьной программы: литературой, 

историей, естествознанием, географией, музыкой, рисованием, физкультурой. В 

таких синтезах возникает диалог культур. 

 Отличительные особенности программы «К народной культуре – через 

фольклор» в том, что в современной науке о детском фольклоре обозначились два 

проблемных аспекта: фольклор и внутренний мир развивающейся личности 

ребенка; фольклор как регулятор социального поведения ребенка в детском 

коллективе. В данной программе все произведения рассматриваются в 

естественном контексте, в тех ситуациях в общении детей, в которых 

распространяется и функционирует их фольклор.  

Систематические занятия позволяют приобрести учащимся знания и умения 

с учетом основ современной дидактики и возрастной психологии, включают 

национально-региональный компонент и направлены на решение задач 

общеобразовательной школы в условиях модернизации системы образования.  

Данная образовательная программа рассчитана на любой социальный статус 

детей имеющих различные интеллектуальные, художественные и творческие 

способности, а также позволяет выявить одаренных детей в области народного 

пения, профессионально ориентирует одаренных детей к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные 

программы в области народного певческого искусства. 

Первый год обучения по данной программе – ознакомительный. Он вводит 

ребенка в мир фольклора. Второй, третий, четвертый года – базовый уровень, 

имеет семь разделов: 

1. Детский фольклор 

2. Сказка 

3. Мифология древних славян 

4. Мир крестьянского дома 

5. Круг человеческой жизни 

6. Народные праздники 

7. Ансамбль народной песни 

В построении программы использован принцип спирали. В его основе – 

возвращение к основным понятиям курса, в основном это – жанры фольклора и 

народные праздники. Он осуществляется при всё большем углублении в суть 

материала путём возврата одних и тех же элементов в разные темы. 

Познакомившись с некоторыми жанрами на первом году обучения, мы 

возвращаемся к основным элементам – жанрам и понятиям, и углубляемся через 

конкретику другого жанра на втором, третьем и четвертом году обучения.  
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Программа дополнительного образования «К народной культуре – через 

фольклор» разработана для детей младшего и среднего школьного возраста.  

Комплектование групп: 
Количество детей в группах: 
1 год обучения – дети 6 - 9 лет (группа 15 человек); 
2 год обучения – 7 - 10 лет (13-15 человек); 
3 год обучения – 9 –11 лет (11-12 человек); 
4 год обучения – 10-12 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» 4 

года. Форма обучения – очная. По необходимости занятия могут проходить 

дистанционно.  

Формы и режим занятий:  

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

занятиями 10 мин. (144 часа в год),  

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

10 мин. (144 часа); 

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

занятиями 10 мин. (216 часов); 

- 4 год обучения - три раза в неделю по два часа, перерыв между занятиями 

10 мин. (216 часов). 

Формы организации обучения детей на занятии: групповая и 

индивидуальная. Теоретическая часть групповых занятий – это знакомство с 

народной культурой - обычаями, традициями и праздниками русского народа. 

Практическая – ансамбль народной песни, где дети занимаются постановкой 

голоса, развивают музыкальный слух, вокальные навыки, занимаются народной 

хореографией, а также театрализацией традиционных народных праздников, 

осваивают 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). 

 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 
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Для реализации данной программы необходимо: 

- Наличие помещения; 

- Сборники народных песен и игр для детей, методическая литература; 

- Концертмейстер; 

- Музыкальные инструменты: фортепиано, баян, гармонь, балалайка, гусли, 

калюки, флейта, окарина и др.;  

- Шумовые инструменты: ложки, трещотки, рубель, бубны, маракасы и др.; 

- Сценические костюмы, сценическая обувь, зимние костюмы, платки; 

- Декорации, инвентарь для проведения народных праздников, мероприятий; 

- Ткани, фурнитура, швейная машина, бердо для самостоятельного изготовления 

костюмов и аксессуаров для них. 

Цель программы: создание условий для раскрытия творческого 

потенциала каждого ребёнка, для формирования его нравственно-личностных 

качеств, высокой коммуникативной культуры, приобщения к ценностям народной 

культуры, дальнейшей профориентации. 

Задачи: 

Обучающие:  

- знакомство с жанрами фольклора; 

- знакомство с историей быта, традициями, обрядами и праздниками русского 

народа; 

- знакомство с образцами песенного и устного фольклора; 

- обучение основам певческой гигиены и самоконтроля голосового аппарата; 

- 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 и совершенствование творческих и музыкальных способностей, 

вокальных навыков; 

- развитие эмоциональной восприимчивости, образного мышления, творческих 

способностей; 
- 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 
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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. 
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 1 

года обучения 

Результаты 2 года 

обучения 

Результаты 3 

года обучения 

Результаты 4 года 

обучения 

Обучающийся 

должен знать:  

-времена года;  

-жанры 

потешного и 

игрового 

фольклора;  

- основные 

русские 

традиционные 

праздники; 

- детские 

народные 

игровые и 

плясовые песни; 

- принципы 

устройства и 

звучания 

шумовых 

инструментов; 

Должен уметь: 

Обучающийся 

должен знать:  

- детский 

игровой, устный и 

песенный 

фольклор; 

- Юлианский и 

Григорианский 

календари; 

- отличительные 

особенности 

русских народных 

сказок и их 

героев; 

- семейно-

бытовые обряды, 

связанные с 

рождением; 

ребенка; 

- отличительные 

особенности 

Обучающийся 

должен знать:  

- жанры детского 

фольклора – 

загадки, 

пословицы, 

поговорки; 

- отличительные 

особенности 

литературных 

сказок русских и 

зарубежных 

писателей; 

- общие понятия 

строительства 

русской избы и 

обряд новоселья; 

- детский и 

молодежный 

период в жизни 

человека;  

Обучающийся 

должен знать:  

- детский фольклор;  

-народные обрядовые 

игры; русские 

народные 

героические сказки; 

- русский эпос – 

былины и их героев; 

- термины родства; 

- обычаи главных 

христианских 

праздников; 

- обычаи, традиции, 

культуру и быт 

русского народа; 

- традиционную 

культуру Сибири 

- историю 

Сибирского 

традиционного 
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- видеть 

прекрасное в 

русском 

народном 

творчестве; 

- воспитывать в 

себе нормы 

поведения в 

быту и обществе 

- исполнять 

простейшие 

народные 

игровые и 

плясовые песни, 

игры; 

- определять 

звуковысотность 

музыкальной 

фразы; 

- будет 

применять на 

практике 

шумовые 

инструменты для 

сопровождения 

музыкальных 

номеров 

народных 

традиционных 

праздников 

годового круга; 

- устройство и 

принципы работы 

голосового 

аппарата; 

- приёмы 

звуковедения; 
- принципы 

устройства и 

звучания 

народных 

духовых 

инструментов; 

- иметь 

представление о 

картине мира, 

мировом древе в 

славянской 

мифологии; 

- иметь 

представление о 

крестьянском 

доме - как 

трёхчастной 

модели мира;  

Должен уметь: 

- воспитывать 

бережное 

отношение к 

народной песне;  

- воспитывать в 

себе социальную 

востребованность; 

- различать жанры 

детского 

фольклора; 

- исполнять 

народные детские 

песни в простых 

размерах; 

- интонировать в 

- народную 

календарно-

обрядовую 

культуру; 

- основные 

жанры народной 

песни; 

- иметь 

представление о 

славянских 

верховных богах 

и низших 

божествах; 

- иметь 

представление о 

народной манере 

пения; 

- иметь 

представление о 

певческом 

дыхании, атаке и 

опоре звука; 

Должен уметь: 

- воспитывать в 

себе адекватную 

самооценку; 

- воспитывать в 

себе умение 

отстаивать 

собственную 

точку зрения и 
уверенность в 

собственных 

силах; 

- рассказывать о 

традициях и 

обычаях 

русского народа; 

- отличать жанры 

детского 

фольклора – 

пословицы и 

поговорки; - 

различать жанры 

костюма; 

- исторические 

песни, баллады 

- иметь 

представление о 

введении 

христианства на 

Руси; 

- иметь 

представление о 

славянских богах 

Киевской Руси; 

- иметь 

представление об 

общей композиции 

русского 

крестьянского 

поселения; о русском 

деревянном 

зодчестве и 

интерьере русской 

избы 

- иметь 

представление о 

свадебном и 

похоронном обрядах 

в жизни человека; 

Должен уметь: 

Воспитывать в себе 

- высокий уровень 

познавательной 

активности; 

осознание своей 

значимости; 

- толерантность как 

навык культуры 

общения; 
- играть русские 

народные обрядовые, 

подвижные, 

хороводные, 

спортивные игры; 

- отличать языческое 

и христианское 
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пределах квинты; 

- исполнять 

простые 

народные 

бытовые танцы; 

- получит 

некоторые 

навыки игры на 

шумовых и 

духовых 

народных 

инструментах 

народной песни; 

- чисто 

интонировать 

весь песенный 

репертуар; 

- исполнять 

бытовые танцы; 

- получит 

некоторые 

навыки игры на 

струнных 

народных 

инструментах 

происхождение 

народных 

праздников; 

- играть на народных 

инструментах; 

- владеть народной 

манерой пения; 

- проводить 

театрализованные 

представления 

народных 

праздников; 

- получит навыки 

исполнения народной 

песни в 

двухголосном 

исполнении 

 

По окончании обучения по данной программе, учащиеся продолжают своё 

обучение по программе «К народной культуре – через фольклор. Фольклорный 

ансамбль», где углубленно изучают историю и этнографию Сибири, 

региональные певческие традиции, осваивают основы народно-певческого 

искусства и игру на музыкальных инструментах. Имея базовые знания, успешно 

проводят традиционные народные праздники и вечерки, участвуют в фестивалях 

и конкурсах. 

Формы и методы контроля результативности обучения 

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. 
Формы подведения итогов реализации программы 

 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. 

 К 4-му году - участие в районных, городских и областных конкурсах, 

фестивалях, концертная деятельность. 

 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. 
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Промежуточная аттестация: диагностика знаний и умений обучающихся в 

области музыкального и устного фольклора проводится в середине и конце 

учебного года. 

Формы промежуточной аттестации:  

Тестирование каждого участника, творческий отчет, праздник, фестиваль, 

выставка, концерт, научно – практическая конференция, выставочный просмотр. 

Открытое итоговое занятие. 

 

Учебный план 

1 год обучения 

 
№ Название раздела Количество часов Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Всего Теори

я 

Практ

ика 

1 Вводная беседа. Инструктаж по технике 

безопасности, правила поведения в 

коллективе. Введение в мир фольклора. 

Вводная диагностика 

2 2   

1. Детский фольклор 34 2 32  

1.1  Жанры детского фольклора. Поэзия 

пестования (материнский фольклор) 

2 2  Опрос 

1.2 Загадка 6  6 Прослушива

ние 

1.3 Считалки, игры 26  26 Опрос 

2. Сказка 14 4 10  

2.1 Русские народные бытовые сказки 4 4  Опрос 

2.2 Фольклорный театр. Постановка сказки.  10  10 Итоговое 

занятие 

3. Народные праздники 35 22 13  

3.1 Осень, в гости просим 6 4 2 Опрос 

3.2 Зимние святки 9 7 2 Опрос 

3.3 А мы масленицу дожидали  6 4 2 Опрос 

3.4 Встреча весны 5 3 2 Опрос 

3.5 Пасха 4 2 2 Анкетирова

ние 

3.6 Егорьев день 1 1  Опрос 

3.7 Красная горка 1 1  Опрос 

3.5 Обобщающие уроки по пройденным 

темам 

3  3 Итоговое 

занятие 

4. Фольклорный ансамбль 59 2 57  

4.1 Постановка голоса 10 2 8 Прослушива

ние 

4.2 Календарные песни 
 

13  13 Прослушива

ние 
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4.3 Хороводные песни 10  10 Прослушива

ние, 

просмотр 

4.4 Плясовые песни 3  3 Прослушива

ние, 

просмотр 

4.5 Шуточные песни 4  4 Прослушива

ние, 

просмотр 

4.6 Игровые песни 9  9 Прослушива

ние, 

просмотр 

4.7 Шумовой оркестр 4  4 Просмотр 

4.7 Народный бытовой танец 4  4 Просмотр 

4.8 Заключительный урок-концерт 2  2 Промежуточ

ная и 

итоговая 

аттестация 

 Итого часов: 144 32 112  

 

Содержание программы 1 год обучения 

1-2. Вводная беседа. Инструктаж по технике безопасности, правила поведения в 

коллективе. Введение в мир фольклора. 

Тема 1. Детский фольклор.  

3,4. Жанры детского фольклора. Поэзия пестования. Разучиваем жанры 

материнского фольклора, прибаутки, потешки, пестушки, колыбельные песенки. 

5,6,10,17,102,107. Загадываем загадки о временах года, об орудиях труда, урожае. 

14,15,18,24,27,40,47,49,50,55,61,62,65,69,71,72,81,83,84,85,88,92,100,110,113,114.  

Разучиваем ритмичные, диалогические, сюжетные, заумные считалки, числовки: 

«Принесла подарки осень», «Шла лисичка по дорожке», «Заяц белый», «Лапоть», 

«Хорошо тому живётся», «Черти в озере купались», «Шла по полю витамина», 

«Чику», «По горою», «Чики-брики», «Вертолёт». Разучиваем русские народные 

музыкальные, подвижные игры: «В деда», «Кострома», «Редечка Ивановна», 

«День-ночь», «Рублик», «Огород», «Полено», «Хороню я золото», «Сидит олень», 

«Золотые ворота», «Снежная баба», «Колечина», «Глухой телефон», «Птичка», 

«Кошки-мышки», «В звонаря», «Кандалы». 

39-46. Разучиваем жанры детского фольклора: скороговорки, пословицы.  

Тема 2. Сказка.  

9,66,93,119. Знакомимся с бытовыми сказками: «Серпок», «Мороз Васильевич», 

«Шалуны-балуны», «Кисель». 

21,22,23. Постановка сказки «Барыня ты моя». 33,34,67,68. «Теремок». 45,46. 

Фольклорный театр: «Сценка с козой». 48. Работа над сценической речью, 

актерским мастерством. 

Тема 3. Народные праздники.  

7,11,25,28,29,30.  Осенние праздники и обряды: «Осенины», «Бабье лето», 

«Капустки», «Обряд похорон мух». Три встречи осени. Название осенних 
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месяцев, наблюдение за изменениями в природе, приметы, пословицы, загадки по 

теме. 

35,37,38,41,53,54,57,59,64. Название зимних месяцев, наблюдение за изменениями 

в природе, приметы, пословицы, загадки по теме. Зимние святки. Коляда. 

Беседуем о зимних святках. Разбираем обряд колядования. Учимся колядовать. 

75,78,79,86,87,89.  А мы Масленицу дожидали. Масленичная неделя – обычаи и 

традиции – разбор по дням недели. 

97,99,101,103,112.  Встреча весны. Название весенних месяцев, наблюдение за 

изменениями в природе, приметы, пословицы, загадки по теме. Весенние 

праздники- обычаи, традиции. 

105,108,115,124. Пасха. Понятие о празднике. Народные традиции праздника. 

Вербное воскресенье. Светлая Пасха. Светлая седмица. Игры с пасхальными 

яйцами. Слушание волочебных песен. 

127. Егорьев день. Беседа о празднике. Собираем стало при помощи загадок. 

130. Красная горка. Понятие о празднике. Игры с пасхальными яйцами. 

131,132,133. Заключительный урок-концерт. Урок-концерт по пройденным темам 

календарного годового цикла. 

Тема 4. Фольклорный ансамбль.  

19,31,32,36,51,56,63,73,74,109. Постановка голоса. Понятие о певческой 

установке, развитие певческого голоса, музыкального слуха, интонирования, 

дикции, артикуляции. Попевочный букварь: малообъемные песни-попевки. 

Песни-игры объемом 1-4 звука, терции. 

Разучиваем детские простейшие календарные песни и заклички.  

8. Осенняя закличка: «Осень-осень».  

39,42,58. Колядки: «Уж как шла коляда», «А дай Бог тому», «Таусеньки-таусень». 

76,77,80,82. Масленичные песни: «А мы Масленицу дожидали», «Ой, блины»,  

96, 98. Весенние заклички: «Ой, кулики, жаворонушки», «Чу-виль-виль».  

116,117,118. Волочебная песня: «У Иванова двора». 

12,13,20,26,43,52,123,125,126,128. Разучивание хороводных песен: «Как во нашем 

дому», «По задворью хожу, каравай ношу», «Вейся-повейся, капустка», «Во саду 

ли, в огороде», «В хороводе были мы», «Мак маковистый». 

90,91,94.  Разучивание плясовых песен: «Чижик». 

16,70,111,120. Разучивание шуточных песен: «Все мы песни перепели», «Как 

пошёл наш козел», «Наша бабка весела», «Калинка моя». 

104,106,121,122,134,135,136,137,138. Разучивание игровых песен: «Здорово те, 

кума», «Сеяли девушки яровой хмель», «Летели две птички», «Купим мы, 

бабушка, тебе курочку», «А мы просо сеяли». 

44,129,141,142. Шумовые инструменты – развитие чувства ритма. Учимся играть 

на шумовых инструментах и ложках.  

60,95,139,140.  Народный бытовой танец. Разучиваем Сибирские народные 

бытовые танцы «Краковяк» (без перехода), «Чижик», «Круговая парная пляска». 

143,144. Урок-концерт. Выступление для родителей. 

 

2 год обучения 
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№ Название раздела Количество часов Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Всего Теори

я 

Практ

ика 

1 Вводная беседа. Инструктаж по технике 

безопасности, правила поведения в 

коллективе. Кто мы? Откуда мы? 

Введение в мир фольклора 

2 

 

2  Устный 

опрос 

1. Детский фольклор 36 2 34  

1.1 Материнский фольклор - повторение 1 1  Опрос 

1.2 Колыбельные песни 4 

 

 4 Прослушива

ние 

1.3 Потешный фольклор  1 

 

 1 Прослушива

ние 

1.4 Прибаутки, небылицы 1  1 Опрос 

1.5 Дразнилки 1  1 Опрос 

1.6 Сечки, голосянки 1  1 Опрос 

1.7 Словесные игры, перевертыши, 

молчанки, поддевки, пальчиковые игры 

2 

 

 2 Опрос 

1.8 Скороговорки 3  3 Опрос 

1.9 Загадки  3  3 Опрос 

1.1.

1 

Детский игровой фольклор 1 1  Опрос 

1.1.

2 

Считалки, числовки, жеребьёвки  2 

 

 2 Опрос, 

просмотр 

1.1.

3 

Драматические игры  6 

 

 6 Просмотр 

1.1.

4 

Хороводные игры  6 

 

 6 Просмотр 

1.1.

5 

Подвижные игры 4 

 

 4 Просмотр 

2. Сказка 12 2 10  

2.1 Русские народные волшебные сказки 4 1 3 Опрос 

2.2 Сказки о животных 4 1 3 Опрос 

2.3 Фольклорный театр. Разучивание и 

постановка сказки 

4 

 

 4 Просмотр 

3. Мифология восточных славян 8 8   

3.1 Мифологема Мировое древо 2 2  Опрос 

3.2 О земном устроении 2 2  Опрос 

3.3 Мифологические и сказочные персонажи 3 3  Опрос 

3.4 Роль и предназначение птиц в славянской 

мифологии 

1 1  Опрос 

4. Мир крестьянского дома 6 6   

4.1 Крестьянский дом – модель мира 2 2  Опрос 
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4.2 Мир человека между своим и чужим 4 4  Опрос 

5. Круг человеческой жизни 14 10 4  

5.1 Границы во времени 2 2  Опрос 

5.2 Семейно-бытовые обряды 2 2  Опрос 

5.3 Имя. Именины. Крестины 2 2  Опрос 

5.4 Величание 2 

 

1 1 Прослушива

ние 

5.5 Детская одежда 2 2  Опрос 

5.6 6. Народная игрушка. Кукла-берегиня 4 1 3 Просмотр 

6. Народные праздники 20 7 13  

6.1 Древнее происхождение календарных 

обрядовых праздников 

2 

 

2  Опрос 

6.2 Праздник Рода и рожаниц 2 

 

1 1 Опрос, 

просмотр 

6.3 Коляда 6 

 

2 4 Опрос, 

просмотр 

6.4 Масленица-Комоедица 4 

 

2 2 Опрос, 

просмотр 

6.5 Разучивание и постановка праздников 6  6 Просмотр 

7. Фольклорный ансамбль  46 6 40  

7.1 Детский музыкальный фольклор 2 

 

2  Опрос, 

просмотр 

7.2 Постановка голоса 12 

 

2 10 Опрос, 

прослушива

ние, 

просмотр 

7.3 Игровые песни  6 

 

 6 Прослушива

ние, 

просмотр 

7.4 Плясовые песни  5 

 

 5 Прослушива

ние, 

просмотр 

7.5 Календарные песни  6 

 

 6 Прослушива

ние 

7.6 Шумовой оркестр 6 1 5 Просмотр 

7.7 Сценическое движение 6 1 5 Просмотр 

8. Итоговое занятие 3  3 Концерт 

Итого часов: 144 43 101  

 

Содержание программы 2 год обучения 

1-2. Вводное занятие. Теоретическая часть. Входная диагностика. «Кто мы? 

Откуда мы? Чем живы?» (Понятие о народе, народной культуре, о её формах – 

духовной и материальной; о исторической и духовной памяти). Правила охраны 

детского певческого голоса. 

Тема 1: Детский фольклор. 
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3,4. Материнский фольклор – повторение. Тайный язык и назначение 

колыбельной песни.  

5,6,127. Разучивание колыбельных песен: «Котенька-коток», «У кота-воркота». 

7-10. Потешный фольклор. Понятие о детской культуре как части культуры 

общенародной. Сатира и юмор потешного фольклора. Шутливое высмеивание 

отрицательных качеств. Жанры потешного фольклора: прибаутки, небылицы, 

потешки, дразнилки, сечки, голосянки. 

25,26. Словесные игры, перевертыши, молчанки, поддевки – разучивание. 

35,36,37. Малый жанр фольклора – скороговорка. Разучивание скороговорок, 

работа над дыханием, дикцией, артикуляцией. 

38,39,40. Жанр детского фольклора: загадка. Загадываем загадки об осени, зиме, 

весне, лете. 

49. Детский игровой фольклор. Жанры игрового фольклора: русские народные 

игры. Игра – забава, установленная по правилам. Физическое, эмоциональное и 

интеллектуальное развитие ребёнка. Разножанровость игр. 

71,72. Жанр детского фольклора - считалки. Считалка – рифмованное построение, 

исполняемое говорком с указательными жестами. Тайный язык, символика чисел, 

древность происхождения жанра. Разучиваем считалки, числовки: «Ехал Ваня из 

Рязани», «Тили-бом», «Шла собака через мост», «Колокол-молокол», «Дора, дора, 

помидора», «Рис, рис, барбарис», «Черепаха»  и другие.  

50,51,52,105,106,143. Драматические игры. Основа драматических игр - 

воплощение художественного образа в драматическом действии, то есть в синтезе 

диалога, музыкального припева и движения. Формирование зачатков 

театрализованного драматического действа. Разучивание драматических игр: 

«Лиса», «Не сами идём», «Кони», «Как у Дядюшки Федота», «Царь горы». 

73,74,111,112,128,144. Хороводные игры. Обучение хореографическим, плясовым 

навыкам. Разучивание хороводных игр: «Заинька во садочке», «На горе-то 

розочка», «Во саду ли», «Летал воробей», «Дрёма». 

101,102,103,104. Детские подвижные игры, их роль в развитии. Разучивание игр: 

«Номера», «Все домой», «Уголки», «В ремень», «В перебежки», «В холсты», «В 

мельницу», «Я по терему хожу». 

Тема2. Сказка.  

19-22. Русские народные волшебные сказки. Сказка – эпический жанр фольклора. 

Культ предков. Герои добрые и злые, реальные и фантастические. Тот свет в 

волшебных сказках. Кто такие Баба-Яга, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч, 

Чудо-Юдо, Водяной? Отличительные черты русских народных сказок и их герои. 

Сюжет и воспитательный компонент русской народной сказки. 

Разбор русских народных сказок. 

41,42,43,44. Сказки о животных. Сказочные герои. Музыкальные особенности 

сказок. Разбор русских народных сказок «Лиса и волк», «Лиса и кувшин», 

«Теремок». Философский смысл сказки Колобок. 

139,140,141,142. Фольклорный театр. Инсценируем русскую народную 

музыкальную сказку «Теремок», «Репка». 

Тема3. Мифология восточных славян.  
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11,12. Мифологема «Мировое древо». Картина мира, представленная нашими 

предками. Произведения народного изобразительно-прикладного искусства и 

устного народного творчества. Детская сказка «Коза, коза, где была?» - картина 

мира, представленная в ней. 

13,14. О Земном устроении. Земля. Девять небес, небо, небеса, стороны света, 

вода, Боги. Мировое древо в виде дуба, соединяющего между собой три мира: 

Навь – мир прошлого (мир предков), Явь –мир настоящего (мир человека) и 

Правь – мир будущего (мир Богов). 

23-24,33. Мифологические персонажи в русских сказках: Водяной – злой дух 

воды. Русалки – берегини. Леший – хозяин леса и зверей. Кощей Бессмертный – 

символ замерзания. Баба Яга - ведьма, олицетворяющая зимнее состояние земли, 

Дед Мороз и Снегурочка. 

34. Роль и предназначение птиц в славянской мифологии. Мифологические и 

сказочные персонажи.  

Тема 4. Мир крестьянского дома. 

75,76. Крестьянский дом – трёхчастная модель мира. Дом – жилище, дом – семья, 

дом – жизнь человеческая. Три мира: Навь, Явь, Правь. Навь – фундамент дома, 

Явь – жилое помещение, Правь – чердачное помещение. Чур – добрый дух. 

77,78,79,80. Мир человека: между своим и чужим. Порог – граница избы между 

мирами. Кто такой домовой и как он заводится в доме. Домовой – душа избы, 

покровитель строения и живущих в нём людей. Овинник – хозяин овина. 

Дворовой – хозяин двора. Банник – дух бани. (Рассказываем поверья, сказки о 

домашних духах). 

Тема5. Круг человеческой жизни. 

83,84. Границы во времени. Обозначение сущности разных этапов в круге 

человеческой жизни. Понятия: дети, подростки, молодёжь, взрослые, старики - 

сев, прозябанье, цветенье, плодоношение, жатва. Сравнение жизни человека с 

годовой жизнью природы. 

85,86. Семейно-бытовые обряды. Рождение ребёнка. Бабка-повитуха. 

87,88. Выбор имени. Обряд принятия ребёнка в род. Крещение. Роль крёстных.  

89-90. Величание. Разучивание величальных песен «По-задворью хожу», 

«Аленький наш цветок». Детский игровой фольклор. Колыбельные песни, 

пестушки, прибаутки.  

91-92. Детская одежда. Роль отцовской и материнской одежды. Пояс, свивальник, 

детская рубаха. 

129,130, 131,132. Народная детская игрушка как наследница и хранительница 

тайн народной культуры взрослых. Синтез промыслов в игрушке. Язычество и 

современность в русской народной игрушке. Роспись игрушек. Кукла-берегиня, 

её роль в жизни девочек. (Разучивание величальных песен). 

Тема 6. Народные праздники.  

15,16. Древнее происхождение календарных обрядов, соответствие их 

земледельческому циклу. Поклонение древних славян языческим Богам. 

Основные даты года по солнцу: весеннее равноденствие, летнее солнцестояние, 
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осеннее равноденствие, зимний солнцеворот. Основные праздники языческой 

Руси: праздник Рода и рожаниц, Коляда, Комоедица, Купало. 

17,18. Славянский осенний праздник Рода и рожаниц – обзор праздника. Кто 

такой род и рожаницы? Жнивные обряды. 
57,58,59,60,67,68. Славянский зимний праздник Коляда – праздник зимнего 

солнцестояния - беседа. Что такое Коляда? Понятие колядовщики, святые вечера, 

шедрый вечер, страшные вечера. 

93,94,95,96. Комоедица – Масленица – День пробуждения земли, праздник первой 

охоты на медведя, проводы зимы. Весенние заклички: жаворонок-дуда 

Масленичная (сырная) неделя. Понедельник – встреча, вторник – заигрыш, среда 

– лакомка, четверг – широкий, пятница – тёщин вечер, суббота – золовкины 

посиделки, воскресенье – Разгульная масленица, прощёное. Катание на санях по 

кругу. Круговые хороводы. Блин – символ солнца. Чучело Масленичной куклы. 

Поджигание Мары живым огнём. 

63,64,65,66. Составляем и разучиваем сценарий праздника Коляда. Разучиваем и 

повторяем игры, колядки (уличные, дворовые, хвалебные, корилки, прощальные). 

Учимся колядовать, засевать двор зерном, хвалить хозяев, накрывать стол (по 

примеру засеянного поля). Готовим хоро - солнце для колядования, маски птиц и 

животных.  

99-100. Разучиваем масленичные обряды. Проводим праздники. 

Тема7. Фольклорный ансамбль. 

69,70. Детский музыкальный фольклор. Понятие о жанрах детского музыкального 

фольклора. 

27,28,31,53,56,81,109,110,119,135,136,137. Постановка голоса. Развитие певческих 

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

произношения слов. Дыхательные упражнения. Певческая опора. 
Учебно-тренировочные упражнения на развитие певческих навыков. 
Развитие певческого голоса, музыкального слуха, интонирования, чувства ритма и 

навыков народного пения. Расширение попевочного букваря до квинты.  

Навыки пения в унисон. Эмоциональное пение. Учебно-тренировочные 

упражнения. Развитие навыков импровизации в народной песне. Развитие 

навыков пения в движении в плясовых песнях.  Разучивание колядок, 

масленичных песен: «Не сами идём», 

29,30,32,82,120,138. Разучивание игровых песен: «Вот приехали два братца», 

«Яшенька», «У меня квашня по избе пошла», «Во саду ли», «Дударь, дударь, 

дударище», «Ай спасибо хозяюшке».  

45,46,47,48,54. Разучивание плясовых песен: «Дуня по воду», «Как у бабушки 

козел», «Пойду я на рынок», «Как во поле, поле».  

61,62. Разучивание календарных песен. Святочные: «Святой вечер», «Сею-вею, 

посеваю», «Уродилась коляда», «Пошла коляда», «Снежок сеем, посеваем». 

97,98,107,108. Весенние: жаворонок-дуда, масленка, как на масленой неделе, 

113,114,115,116,117,118. Шумовой оркестр. Освоение элементов игры на 

шумовых инструментах: ложках, трещотках, рубеле и др. Оркестр ложкарей «Как 

под горкой». Развитие чувства ритма. 
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121,122,123,124,125,126. Сценическое движение. Изучение элементов народной 

хореографии. Основные положения ног и рук. Виды шагов (простой с 

проскальзыванием каблука, шаг с притопом), дроби «В две ноги», «В три ноги». 

Разучивание бытового танца «Краковяк» с переходом.  Русский поклон. 

Тема8. 55,133,134. Итоговые занятия. Концертная деятельность. Выступление для 

родителей. 

 

 

3 год обучения 

 

№ Название раздела Количество часов Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Всего Теор

ия 

Прак

тика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности 

2 2  Устный 

опрос 

1. Детский фольклор 43 3 40  

1.1 Поэзия пестования 1  1 Устный 

опрос 

1.2 Потешный фольклор 1  1 Устный 

опрос 

1.3 Малые жанры фольклора 2 2  Устный 

опрос 

1.4 Загадки 2  2 Устный 

опрос 

1.5 Пословицы 2  2 Устный 

опрос 

1.6 Поговорки 2  2 Устный 

опрос 

1.7 Частушки 2  2 Прослушива

ние 

1.8 Игровой фольклор 1 1  Просмотр 

1.8.

1 

Считалки, числовки 2  2 Устный 

опрос 

1.8.

2 

Драматические игры 7  7 Просмотр 

1.8.

3 

Хороводные игры 13  13 Просмотр 

1.8.

4 

Спортивные игры 8  8 Просмотр  

2 Сказка 12 6 6  

2.1 Жанровая классификация сказки 2 2  Устный 

опрос 

2.2 Литературные сказки 2 2  Устный 

опрос 
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2.3 Русский эпос. Сказочные поэмы 2 2  Устный 

опрос 

2.4 Постановка сказки 6  6 Урок-

концерт 

3. Мифология восточных славян 8 8   

3.1 Славянские верховные Боги. Верховные 

боги в русской вышивке 

4 4  Устный 

опрос 

3.2 Низшие божества 4 4  Устный 

опрос 

4. Мир крестьянского дома 12 8 4  

4.1 Выбор места для селения, для 

строительства дома 

1 1  Устный 

опрос 

4.2 Выбор деревьев для строительства дома. 

Лес и леший 

1 1  Устный 

опрос 

4.3 Строительство дома. Русская изба 4 4  Устный 

опрос 

4.4 Новоселье 2 2  Устный 

опрос 

4.5 Величальные и корильные песни на 

новоселье 

4  4  

5. Круг человеческой жизни 22 10 12  

5.1 Детство. Отрочество 6 4 2 Устный 

опрос 

5.2 Народный детский костюм 2 2  Творческая 

работа 

5.3 Народный женский и мужской костюм 2 2   

5.4 Хороводный период 2 2  Устный 

опрос 

5.5 Разучивание бытовых игр, хороводов 10  10 Концерт, 

занятие-

праздник 

6. Народные праздники 44 18 26  

6.1 Народный календарь 4 4  Устный 

опрос 

6.2 Осенины 2 2  Участие в 

празднике 

6.2 Пришла коляда – отворяй ворота 4 4   

6.3 Масленица 4 2 2  

6.4 Весенние праздники 12 4 8 Открытое 

занятие 

6.5 Семик 6 2 4 Участие в 

празднике 

6.6 Подготовка и проведение праздников 12  12 Проведение 

праздников 

7. Фольклорный ансамбль 71 6 65  

7.1 Постановка голоса 15 2 13 Прослушива

ние 

7.2 Разучивание игровых, плясовых, 21  21 Концерт, 
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хороводных и календарных песен Проведение 

праздников 

7.3 Шумовой оркестр 12 2 10 Просмотр, 

концерт 

7.4 Сценическое движение 17 2 15 Просмотр, 

концерт 

7.5 Концертная деятельность 6  6 Концерт 

8.  Итоговое занятие 2  2  

Итого часов:  216 61 155  

 

Содержание программы 3 год обучения 

 

1,2. Вводная беседа. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на 

занятиях. Правила охраны певческого голоса. План работы на учебный год. 

Тема 1. Детский фольклор. 

3. Поэзия пестования – колыбельные песни, пестушки, потешки, прибаутки, их 

назначение - повторение материала предыдущего года. 

4. Потешный фольклор. Жанры детской сатиры — дразнилки и насмешки, уловки, 

мирилки, отговорки - короткие, преимущественно стихотворные тексты, 

рассчитанные на того слушателя, которому адресованы индивидуально. Их 

воспитательный компонент. 

5,6. Малые жанры фольклора. Малые жанры фольклорной прозы, или паремии (от 

греч. paroimia — "притча"),: приметы, прибаутки, присловья, каламбуры, 

благопожелания. 

7,8. Загадка – краткое иносказательное описание предмета, предлагаемое для 

разгадки. Загадываем загадки о временах года, орудиях труда, животных. 

Современная загадка. 

9,10. Пословица – крылатое выражение, носящее поучительный характер, 

художественное воплощение всех сторон трудовой деятельности, нравственных и 

моральных качеств человека, и взаимоотношений людей: любовь и дружба, 

вражда и ненависть. Отражение храбрости, мужества, героизма и любви русского 

народа к Родине и готовность отстоять ее от захватчиков: Разучивание 

тематических пословиц.  

11,12. Поговорка – крылатое выражение иносказательного смысла. Пословицы и 

поговорки – копилка всего жизненного опыта русского народа.  

33,34. Частушки — короткие рифмованные песенки, живой отклик на 

разнообразные жизненные явления, выражающий ясную положительную или 

отрицательную оценку. Разучивание частушек. 

35. Жанры игрового фольклора. 

53,54. Считалки, числовки. Древнее происхождение считалок, связь детских 

считалок со старинными формами гаданий. Заумные считалки, считалки-

числовки, сюжетные считалки. 

55,56,86,101,102,189,190. Драматические игры. Игра как часть детского 

фольклора. Играем в игры: «В редьку», «Кострома», «Летал воробей», «У 

дядюшки Трифона», «Кумок, продай уголок», «Зеркало» и другие. 
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36,69,70,71,72,87,88,95,96,165,166,213-214. Игровой хоровод. Музыкальные 

припевы. Пение, движение и хореография в игровом хороводе. Виды хороводов: 

«круговой», «капустка», «стенка на стенку», «змейка». Разучивание музыкальных 

игр и игровых хороводов: «Во саду ли», «Заря-заряница», «Сеяли девушки яровой 

хмель», «В растяпу», «Круговые горелки», «Да как посеяли девки лён» и другие. 

139,140,141,142,151,152,153,154. Русские народные игры. Разучивание русских 

народных игр по народному календарю для проведения массовых праздников и 

досуга. Молодецкие забавы – спортивно-силовые, состязательные игры: «Стенка 

на стенку», «Метать в цель», «Сорви шапку», «В подкиды», «Пузырь», «Бой 

изюбра».  
 

Тема 2. Сказка.  

27,28. Жанровая классификация сказки.  

29,30. Литературные сказки. Мифологема «Мировое древо» на примере сказки А. 

С. Пушкина «У Лукоморья дуб зелёный» - разбор. Герои произведения: русалка, 

леший, кощей. Отличие и сходство русских народных и литературных сказок. 

Сказки русских и зарубежных писателей. Их сходство и различия. 

31,32. Русский эпос. Сказочные поэмы. «Руслан и Людмила» - разбор 

произведения. 

51-52,107,108,109,110. Фольклорный театр. Постановка сказок, обрядов. 

Постановка сказки по выбору учителя. Работа над сценической речью, 

сценическим мастерством. 

Тема 3. Мифология восточных славян.  

41,42,43,44. Славянские верховные Боги. Верховные боги в русской вышивке. 
Славянские верховные Боги. Перун – главный из Богов, Бог-громовник, 

покровитель воинов в Киевской Руси. Род – Бог, творец Вселенной. Сварог – Бог 

неба, кузнец. Даждьбог – Бог солнца, сын Сварога. Сварожич – Бог Земного огня, 

второй сын Сварога. Стрибог – Покровитель мира, повелевающий ветрами. Хорс 

– Бог солнечного диска. Макошь – Богиня плодородия, судьбы и удачи, 

покровительница женского рукоделия, единственное женское божество, стоящее 

среди высших Богов на капищах. Лада – покровительница любви, красоты, 

Богиня брака, семейного лада и плодородия. Леля – её дочь, олицетворявшая 

весну и девичью любовь. 

45,46,47,48. Славянские низшие божества в народных и литературных сказках. 

Водяной – злой дух воды. Русалки – берегини. Леший – хозяин леса и зверей. 

Домовой – дух дома. Велес – покровитель домашних животных. Кощей 

Бессмертный – символ замерзания. Баба Яга - ведьма, олицетворяющая зимнее 

состояние земли. 

Тема 4. Мир крестьянского дома. 

57. Выбор места для селения, для строительства дома. 

Места добрые и недобрые. Выбор места для дома. Поговорка «На все четыре 

стороны». 

58. Выбор деревьев для строительства дома. Лес и леший. Благородные и 

неблагородные деревья. «Священные деревья». Запреты на вырубку некоторых 

деревьев, приметы и поверья. Обряды вырубки деревьев. Очистительные обряды 
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после вырубки леса. Леший – хозяин леса. Обряд поклонения лешему. Злой 

леший и благородный. 

59,60,61,62. Строительство дома. Русская изба. Русская изба – три мира: навь, явь, 

правь. Хляби небесные. Коловорот. Истьба, истобка, изба, будка, хоромы. 

Языческие и христианские представления о сотворении домашней вселенной. 

Славянский календарь, составленный для строительства дома. Магические 

обряды закладки фундамента (первый и последний венец, при подъёме матицы), 

строительства дома. Трудовые артельные песни. Древнее происхождение 

выкриков, припевок, песен, сопровождающих коллективный физический труд и 

помогающих ему. 

73,74,75,76,77,78. Новоселье. Переезд в новый дом – целое ритуальное действо, 

имеющее очень глубокие корни. Обряд заселения. Приурочение к новому году. 

Магическое значение домашних животных, прогонявших зло из дома. Значение 

хлебного теста. Обряд, связанный со входом в дом всех членов семьи. «Символы 

обжитости». Обряд возжигания огня в печи. Обряд застолья. Стол – божья ладонь. 

Величальные и корильные песни, исполняемые гостю, хозяину на новоселье. 

Тема 5. Круг человеческой жизни. 

113,114,115,116. Детство. Отрочество. Гармоничное соотношение игры и труда в 

детстве и отрочестве – как этическая и эстетическая нормы в народной 

педагогике. Подготовка ребёнка с раннего детства к будущей семейной жизни. 

Для девочек - первая изготовленная нить, вышивка, прядение, вязание и другая 

женская работа. Для мальчиков - с детства вырезать игрушки, ложки, смастерить 

прялку, косить, пахать, сеять, строить дом. 

117,118. Разучивание игр, связанных с трудом: Гончары, Рыбаки, А мы сеяли лён, 

Я весёлая ткачиха. 

123-124. Детский народный костюм. 

125,126. Народный девичий, женский и мужской костюм. Коса и борода- главные 

достоинства молодежи. Пояс, украшения и обереги. 

127,128. Хороводный период. Календарная обрядовая деятельность и участие в 

ней девушек и юношей – лучший способ для молодых людей научиться красиво 

строить дружеские взаимоотношения между собой. 

129,130,159,160,161,162, 173,174,175,176. Разучивание хороводов, поцелуйных 
игр. Разучиваем и разыгрываем хороводно-игровые песни: «Ты заря, заря, 

вечорина моя», «В хороводе были мы», поцелуйные игры: «Ходит царь», «По 

городу царевна», «Заинька серенький», «Я на бочке сижу», «Ой некуда заиньке 

выскочить», «Селезень утку догонял» и другие. Анализируем их сюжеты, которые 

позволяют психологически подготовиться к семейной жизни. 

Тема 6. Народные праздники.  

17,18,19,20. Народный календарь. Календарная обрядовая культура народа как 

форма взаимоотношений человека и природы. Юлианский и Григорианский 

календари. Новый год (1 Марта, 1 Сентября, 1 Января). Устный народный 

календарь – повторяемость циклов, связанных со сроками работ. 

21,22. Народный праздник Осенины. Осенины – встреча осени. Жнивные обряды: 

Зажинки (начало жатвы, первый сноп- именинный, обряд кормления духа поля), 
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Дожинки (Оспожинки – завивание бороды), Овсяницы (величание последнего 

снопа).  

Игры и игровые хороводы, связанные с уборкой урожая. Пословицы, поговорки, 

загадки о хлебе, урожае. 

79,80,93,94. Пришла коляда - отворяй ворота. 

131,132,133,134. Масленица. Беседа о масленичных традициях. Масленичная 

неделя. Термины родства. Повторение и углубление в материал прошлого года. 

137,138. Встреча весны. Сороки. 

183,184.185,186,187,188,191,192,193,194. Весенние праздники. Встреча весны. 

Закликание весны, птиц. Пасхальные празднования.  Красная горка девичий 

праздник. Хороводы. Крашение, катание яиц. Яйцо – символ вечной жизни у всех 

народов. 

205,206. Семик – праздник цветения молодой растительности, способствующий 

обильному плодоношению матушки-земли.  

207,208. Зелёные святки, Русальная неделя.  

209,210. Троицко-семицкие обряды. Обряд кумления, украшения и завивания 

берёзы, вождение хороводов, кушанье зерна и яиц – олицетворение растительной 

силы, плетение венков, гадание. Обряд топления берёзки – принесение жертвы 

русалкам. 

89,90,91,92,97,98,143,144,145,146,211,212. Подготовка и проведение народных 

праздников и обрядов: «Осенины», «Пришла коляда- отворяй ворота», 

«Масленица», «Семик». 

Тема 7. Фольклорный ансамбль.  

13,15,23,25,37,39,63,121,157,158,177,178,181,182,199. Постановка голоса. Развитие 

музыкального слуха и чувства ритма. Дыхательные упражнения. Певческая опора. 

Систематическое распевание. Мелодические попевки. Учебно-тренировочные 

упражнения. Освоение интонации поступенного движения. Навык пения без 

сопровождения. Утрирование согласных в песне. Дикционные упражнения. 

Работа над ритмическим рисунком. Развитие метроритма. Квартовые попевки 

(заклички). Снятие психологических зажимов, Настрой и самовнушение, 

обретение внутренней свободы. 

14,16,24,26,38,40,64,65,66,81,82,83,84,122,135,136,147,148,149,150,200. 

Разучивание игровых, плясовых, хороводных песен: «Утка», «Русские 

матрёшечки», «Шла утка лугом», «Прянички сибирские», «По зелёной роще», 

«Как по морю синему». Освоение следующих жанров: обрядовые, календарные 

песни, осенние, колядки, масленичные, семицкие: «Ау, ау, аукаем», «Ай весна-

красна», «Ой весна, ты весна», «Завела я блины», «А мы масленицу дожидали», 

«Ты прощай, наша масленица», «Ты заря, вечорина моя», «Ихохода», 

«Александровская берёза», «Завивайся берёза». 

67,68,119,120,163,164,195,196,197,198,201,202. Шумовой оркестр. Развитие 

музыкального слуха и чувства ритма. Обучение игре на ложках. Оркестр 

ложкарей – работа над ритмическим рисунком. Обучение игре на бытовых и 

духовых инструментах. 
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49,50,99,100,105,106,111,112,167,168,169,170,171,172,179,180,204. Сценическое 

движение, народный танец. Работа над выразительностью речи и дикцией во 

время движения. Сценический образ. Обыгрывание песни по тексту. 

Закрепление навыка пения песен с движением. Изучение различных видов 

хороводов: кругового, игрового, орнаментального. Освоение основных фигур 

хоровода: «корзиночка», «змейка», «прочес», «улитка», «восьмера». 

Элементы: «шаг с каблука», «шаркающий шаг», «дробовая дорожка», 

«переменный шаг». Танцы «Тустеп», «Краковяк» с переходом, парная пляска, 

Постановка концертных номеров. 

103,104,155,156,215-216. Концертная деятельность. Выступление перед 

родителями. Участие в фольклорных праздниках, проводимых ансамблем 

«Забава», участие в праздничных концертах в КСЦ. 

85,203. Итоговое занятие. 

 

4 год обучения 

 

№ Название раздела Количество часов Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Всего Теор

ия 

Прак

тика 

1 Вводное занятие «Воспитательный 

потенциал русского фольклора». 

Инструктаж по технике безопасности 

2 2  Устный 

опрос 

1. Детский фольклор 22 7 15  

1.1 Жанровая классификация детского 

фольклора 

4 4  Устный 

опрос 

1.2 Детский календарно-обрядовый 

фольклор 

10 2 8 Устный 

опрос 

1.3 Жанровая классификация детского 

игрового фольклора. 

1 1  Устный 

опрос 

1.4 Игровой фольклор 7  7 Просмотр 

2. Эпос 12 4 8  

2.1 Русские народные героические сказки 2 2  Устный 

опрос 

2.2 Русский эпос. Былины, скоморошины, 

несказочная проза 

2 2  Устный 

опрос 

2.3 Русский эпос. Исторические песни, 

баллады 

8  8 Прослуши

вание 

3. Мифология восточных славян 10 10   

3.1 Символика чисел 2 2  Устный 

опрос 

3.2 Принятие Христианства. Двоеверие – 

языческое и Христианское 

8 8  Устный 

опрос 
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происхождение народных праздников 

4. Мир крестьянского дома 28 18 10  

4.1 Русское деревянное зодчество 4 4  Устный 

опрос 

4.2 Интерьер русской избы 4 4  Устный 

опрос 

4.3 Внутренний план жилого дома 4 4  Устный 

опрос 

4.4 Общая композиция русского 

крестьянского поселения 

4 4  Устный 

опрос 

4.5 Вышивка и ткачество. Одежда, 

украшение, пояс. Плетение поясов на 

бердо, изготовление косников 

12 2 10 Творческа

я работа 

5. Круг человеческой жизни 20 20   

5.1 Русская свадьба. Свадебный обряд. 4 4  Устный 

опрос 

5.2 Человек и семья в народной культуре 8 8  Устный 

опрос 

5.3 Женский и мужской народный костюм 4 4  Устный 

опрос 

5.4 Солдатская служба 2 2  Устный 

опрос 

5.5 Похоронный и поминальный обряды 2 2  Устный 

опрос 

6. Народные праздники 48 18 30  

6.1 Принятие Христианства на Руси. 

Языческая и Христианская культуры в 

народных праздниках. Народный 

календарь 

4 4  Устный 

опрос 

6.2 Дожинки 4 2 2 Устный 

опрос 

6.3 Праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы 

2 2  Устный 

опрос 

6.4 Кузьминки 2 2  Устный 

опрос 

6.5 Рождество Христово 4  4 Проведени

е 

праздника 

6.6 Великий пост 2 2  Устный 

опрос 

6.7 Пасха 6 2 4 Открытое 

занятие, 

тестирова

ние 
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6.8 Троица 4 2 2 Участие в 

празднике 

6.9 Иван Купала 2 2  Устный 

опрос 

6.1.

1 

Подготовка проведения праздников 18  18 Итоговая 

аттестация 

7. Фольклорный ансамбль. 74 8 66  

7.1 Постановка голоса 14 4 10 Просмотр 

7.2 Разучивание игровых, плясовых, 

хороводных, календарных песен 

20  20 Прослуши

вание, 

концерт 

7.3 Оркестр народных инструментов 16 2 14 Просмотр, 

концерт 

7.4 Сценическое движение, бытовые танцы 10 2 8 Просмотр, 

концерт 

7.5 Концертная деятельность 14  14 Итоговая 

аттестация 

Итого часов: 216 87 129  

 

Содержание программы 4 год обучения 

1,2. Вводная беседа. «Воспитательный потенциал русского фольклора». 
Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на занятиях и выездных 

мероприятиях. Охрана и гигиена певческого голоса. 
Тема 1. Детский фольклор. №№ 3-24. 

3,4,5,6. Жанровая классификация детского фольклора 

7,8,9,10,11,12,13,14,15,16. Детский календарно-обрядовый фольклор. Словесно-

музыкальные, драматические, игровые, хореографические жанры, которые 

входили в состав традиционных народных обрядов. Детские песни, заклички и 

приговоры, обрядовые песенки, детские сказки, загадки, страшилки.  

17. Жанровая классификация детского игрового фольклора 

18,19,20,21,22,23,24. Русские народные игры. Обрядовые игры. Соответствие игр 

календарному годовому кругу. Роль драматического действия и перевоплощения 

в игре. Игра как модель жизненных ситуаций и взаимоотношений. Разучивание 

народных игр. Молодецкие забавы – спортивно-силовые игры для мальчиков. 

Тема 2. Сказка. №№ 25-36. 

25,26. Русские народные героические сказки. Разбор русских народных 

героических сказок: «Никита-Кожемяка», «Иван – Крестьянский сын и чудо- 

юдо», «Окаменелое царство».  

27,28. Русский эпос – былины, скоморошины. Былины – музыкально-поэтические 

повествования о богатырях, отразившие в героико-фантастических образах 

историческую действительность. Знакомство с былинами: «Садко», «Богатыри». 

Скоморох – музыкант, дудочник; поющий и пляшущий фокусник, шутник. 

Скоморошина (былина наоборот), шутова старина, небылица, небывальщина. 

Читаем скоморошины: «Вавила и скоморохи», «Агафонушка» 
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29,30,31,32,33,34,35,36. Исторические песни, баллады, духовные стихи. 

Исторические песни – отражение исторических фактов. Баллада – повествование 

о тяжёлой жизни простого народа. Духовный стих – вольный пересказ сюжетов 

Ветхого и Нового заветов. 

Знакомимся с балладами: «Песнь о вещем Олеге», «Светлана» по выбору учителя. 

Слушаем исторические песни. Духовный стих «Голубиная книга».  

Тема 3. Мифология восточных славян №№ 37 - 46. 

37,38. Символика чисел. Чет положительное, нечет – отрицательное; три – три 

уровня мирового древа; четыре – четыре стороны света, четыре ветра, семь – семь 

чудес света, девять – за тридевять земель, двенадцать – двенадцать дочерей 

Морского Царя. Парные оппозиции(противопоставления): право –лево, мужчина 

– женщина, верх – низ, небо – земля, юг – север, запад – восток, ночь – день, 

предок – потомок и др. Мифология праславянского периода, проявлявшаяся в 

сказках, заговорах, приметах, обрядах. 

39,40,41,42,43,44,45,46. Принятие Христианства. Двоеверие – языческое и 

Христианское происхождение народных праздников. Введение христианства на 

Руси. Двоеверие. Отождествление: Перун – Илья, Велес – Власий, Ярило – Юрий 

(Георгий). Двоеверие в календаре: Коляда – Рождество, Комоедица – Масленица, 

Велик день – Пасха, Семик – Троица, Купала – Иванов день и т.д. Двоеверие в 

народных обрядах, музыкальном фольклоре. 

Тема 4. Мир крестьянского дома. №№ 47 - 74. 

47,48,49,50. Русское деревянное зодчество. Архитектурные украшения дома: 

конёк, полотенце, наличники, ставни, ворота, рельефная резьба. 

51,52,53,54. Интерьер русской избы. Красный угол – большой, святой, Божий. 

Печь как трёхчастная модель мира. Печь – каменка, глинобитная. «Курная» печь. 

Скамья и лавка, полати. Магическая, охранительная роль украшений интерьера, 

их символика, место и роль в жизни каждого члена семьи. Праздничное и 

повседневное убранство дома. Утварь: деревянная, глиняная, плетёная, их 

роспись (Хохлома, Палех). Охранительная символика утвари. Вышивка в доме. 

Типы вышивки: Зооморфные (кони, олени), антропоморфные (куклы, женские 

фигуры), геометрический орнамент. Прядение и ткачество. 

55,56,57,58. Внутренний план жилого дома. Общая композиция крестьянского 

дома с подворьем. Дом, сени, клеть, курник, погреб, баня, двор, амбар, хлев. Мир 

деревни: околица, гумно, огород, колодец. 

59,60,61,62. Общая композиция русского крестьянского поселения, его типы: 

село, деревня, займище, починок, хутор, сельцо, слобода, станица, погост, посад и 

др. (Посещение музея деревянного зодчества «Тальцы»). 

63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74. Вышивка и ткачество. Одежда, украшения, 

пояс. Обучение плетению поясов на бердо. 

Тема 5. Круг человеческой жизни. №№ 75 - 94. 

75,76,77,78. Свадьба. Огромное значение свадьбы в судьбе человека. Сватовство, 

сговор, рукобитье, пропой, девишник, расплетение косы и выкуп невесты, 

благословление молодых, венчание, свадебный пир. Магическая символика 

свадебного обряда. Ритуальное поведение участников свадьбы. Невеста, плачи, 
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свадебные причитания. Свадебный наряд невесты и жениха. Символическая 

функция свадебной одежды. Сибирский свадебный обряд. 

79,80,81,82,83,84,85,86. Человек и семья в народной культуре. Термины родства и 

свойства – свёкор, свекровь, тесть, тёща, зять, деверь, шурин, невестка, золовка. 

Внутренний строй семьи. Место в ней каждого её члена. Роль женщины в семье. 

Семейно-бытовые обряды. 

87,88,89,90. Женский костюм как трёхчастная модель мира. Головной убор. 

Мужской костюм. Символика вышивки народного костюма. Костюм, убранство 

женской головы в Иркутской губернии 18-19 вв.  

91,92. Солдатская служба. 

93-94. Похоронный и поминальный обряд. Высокая красота и мудрость обрядов и 

обычаев. Символика чисел, цвета, пищи и утвари. Плачи и причитания. Переход 

послепохоронных обрядов в календарные поминания (Радуница). Древняя 

мифологема «Смерть – воскрешение». Возрождение ушедшего человека в лице 

потомка. Временность человека – вечность человечества. 

Тема 6. Народные праздники. №№ 95 - 142. 

Теоретическая часть.  

3-4. Календарная обрядовая культура народа как форма взаимоотношений 

человека и природы.  

97,98. Принятие Христианства на Руси. Языческая и Христианская культуры в 

народных праздниках. Народный календарь. Переплетение календарных 

земледельческих обрядов с православными праздниками: закликание весны, 

Велик день – Пасха, Егорьев день – первый выгон скота, Зелёные святки (Семик) 

– Троица, Купало – Иван Купала, Коляда – Рождество, зимние Святки и т. д.  

99,100,101,102. Дожинки. Обряд завивания последнего снопа. 

103,104. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы в народной и христианской 

культуре. Покров – время свадеб.  

105,106. Кузьминки. Святые Кузьма и Демьян. Обряды праздника. 

107,108,109,110. Рождество Христово. Рождественский сочельник, сочиво, кутья. 

Рождественская звезда. Период от Рождества до Крещения – Святки. 

Взаимовлияние языческих и христианских обрядов. Христославы, 

Рождественские колядки.  

111,112. Великий пост. Духовный смысл поста в русской народной традиции 

(молитва, покаяние, настроение и мысли, очищение души от грехов, запрет 

животной пищи и всех увеселительных мероприятий). Средокрестная неделя. 

Вербное воскресенье. Страстная неделя. Великий четверг. 

113,114,115,116,117,118. Пасха – Светлое Христово Воскресение. Духовный 

смысл праздника. Образ Иисуса Христа, его страдания. Пасхальная служба в 

храме, христосование, разговление. Значение пасхальных яиц, роспись, 

символика. Светлая неделя (звонильная). Народные празднества: катание яиц, 

хороводы, качели – тесная связь с языческими праздниками, связанными со 

встречей весны. 

119,120,121,122. Троица. Продолжение знакомства с обрядами. Зеленые святки: 

Семик, Троица, Духов день. Обряды завивания венков, кумления, крещения 
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кукушки, общая трапеза, мытье самопрялок. Украшение березками домов и улиц, 

встреча березки, обход дворов с березкой. Развивание венков, гадания, купание, 

чествование Земли-матушки, традиционный запрет выполнять земледельческие 

работы. 

123,124. Иван Купала. Связь с летним солнцестоянием. Значение слова «купало», 

от слова «сбор». Обряд купания, очищения огнем. Хороводы и игры вокруг 

дерева Марины. Гадания, цветение папоротника, открытие кладов, сбор целебных 

трав. 

125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142. 

Подготовка проведения праздников: Кузьминки, Рождество, Масленица, Пасха, 

Троица. 

Тема 7. Фольклорный ансамбль. №№ 143-216 

143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156. Постановка голоса. 

Цепное дыхание. Ладогармонический слух. Грудной и головной резонаторы, 

округление гласных, правила орфоэпии. Развитие навыков многоголосия, 

гармонического слуха. Музыкально-образное мышление, развитие творческого 

процесса в восприятии произведения. Расширение попевочного букваря до 

септимы. Ходы на сексту, септиму. Двухголосный канон. Прослушивание, 

сравнение и пение разных певческих стилей: северного, среднерусского, 

южнорусского. 

157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176. 

Вокально-хоровая работа – разучивание русских народных песен. Песни 

Иркутской области - Манера, диалект. Хоровой строй. Цепное дыхание. 

Патриотическая тема в фольклоре. Былины и исторические песни.  Разучивание 

календарных песен для проведения праздников: рождественские колядки, 

масленичные, пасхальные, семицкие. Величальные и корильные песни, 

исполняемые гостю, хозяину на новоселье. 

177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192. Оркестр 

народных инструментов. Богатство и разнообразие русских народных 

инструментов. Гармонь, плясовые наигрыши. Духовые инструменты: кугиклы, 

калюки, блок-флейта, пан-флейта, флейта-цуг, окарина, жалейка, губная 

гармошка. Струнные: балалайка, гусли. Шумовые народные инструменты. 

Обучение игре на инструментах. (Индивидуальные занятия). 

193,194,195,196,197,198,199,200,201,202. Сценическое движение, бытовые танцы. 

Хороводные песни. Древнее происхождение хороводов. Древняя символика 

круга, связанная с «круговоротом» Солнца. Взаимодействие слова, музыки, 

пластики, хореографии, драматического действа, инструментальной музыки. 

Орнаментальные хороводы. Плясовые песни. Пляска. Ритмические рисунки: «в 

две ноги», «в три ноги», дробление, пересек. Разучивание бытовых танцев: 

кадриль, шестера, восьмера. 

203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216. Концертная 

деятельность. Проведение народных праздников. Участие в фестивалях и 

конкурсах. 
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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 

Вводное 

занятие 

2         2 

Раздел 1 4 6 2 5 2 6 3 4 2 34 

Раздел 2 1 3 4 1 3 1  1  14 

Раздел 3 2 4 4 5 1 5 6 3 5 35 

Раздел 4 2 6 7 5 7 4 6 11 9 57 

Проме 

жуточна

я аттеста 

ция 

   1     1 2 

Итого: 144 часа 

 

Календарный учебный график 

2 год обучения 
Раздел/ 

месяц 

сентябр

ь 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

 

Все 

го 

Количество часов 

Вводное 

занятие 

2         2 

Раздел 1 8 2 6 5 4  6 2 4 37 

Раздел 2  4 4      4 12 

Раздел 3 2 4 2       8 

Раздел 4     4 2    6 

Раздел 5      10   4 14 

Раздел 6  4  6 4  6   20 

Раздел 7  2 6 6 2 2 4 14 6 42 

Промеж

у 

точная 

аттеста 

ция 

   1 

 

    2 3 

Итого: 144 часа 

 

Календарный учебный график 

3 год обучения 
Раздел/ 

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

 

Все 

го 

Количество часов 

Вводное 2         2 
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занятие 

Раздел 1 10 4 6 5 2 4 6 4 2 43 

Раздел 2  6 2  4     12 

Раздел 3  4 4       8 

Раздел 4   6 6      12 

Раздел 5     6 8 4 4  22 

Раздел 6 2 4  8 4 6 4 8 8 44 

Раздел 7 4 8 8 6 6 6 12 10 

 

11 71 

Про- 

ме- 

жуточ 

ная ат 

теста- 

ция 

   1 

 

    1 2 

Итого: 216 часов 

 

Календарный учебный график 

4 год обучения 
Раздел/ 

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

 

Все 

го 

Количество часов 

Вводное 

занятие 
2          

Раздел 1 2 2 2 2 4 4 2 2 2 22 

Раздел 2 6 6        12 

Раздел 3 6 4        10 

Раздел 4  2 10 6 6 4    28 

Раздел 5       6 8 6 20 

Раздел 6  2 4 8 6 8 8 6 6 48 

Раздел 7 8 8 8 8 8 8 8 8 10 74 

Про 

межут. 

ат 

теста 

ция 

   1     1  

Итого: 216 часов 

 

 

 

 

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 



34 
 

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. 
 Работа в ансамбле основывается на русских обрядовых праздниках. 
Народная мудрость гласит: «Когда я слушаю – я узнаю, когда делаю – 

запоминаю». Таким образом, ребенок должен быть не просто слушателем, но и 

активным участником процесса познания. 

 Методическое обеспечение 

 - разработки календарных, обрядовых праздников: «Пришла Коляда – 

отворяй ворота»; «Коляда», «Свет Христово Рождество»; «Широкая масленица»; 

«Красная горка», «Семик-Троица», «Осенины». 

 Это праздники, которые дают представление о быте, обычаях народа. 

«Проигрывая» их, ребенок чувствует себя участником событий, которые 

происходили много лет назад с их прабабушками и прадедушками. Многие 

считалки, прибаутки, которые используются в сценариях этих праздников, 

развивают дыхание, способствуют развитию дикции, формируют через слово. 

 - разработки методических пособий и литература по постановке голоса, 

распевкам, календарным праздникам, быте и культуре русского народа; 

 - сборники по народным играм, нотные сборники русских народных песен и 

игр.  

 - 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: «Русская народная сказка», 

«Мифология восточных славян», «Мир крестьянского дома», «Круг человеческой 

жизни», предметов быта, орудий труда и костюмов; образцы сценических и 

традиционных костюмов 
- подбор инструментального и песенного материала: аудио- и видеозаписи 

концертных номеров и постановок традиционных танцев, хороводов, плясок, 

коллекция русских народных музыкальных и шумовых инструментов. 
Для прохождения данной программы используются следующие методы 

обучения:  

 - Словесные методы: объяснение, рассказ, беседа (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, 
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тематические просмотры видео, фотографий, прослушивание аудиозаписей 

исполнения народной музыки, использование на занятиях коллекции 

музыкальных и шумовых 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), 

а также, один из методов формирования музыкальной культуры: 

 - метод контрастного сопоставления произведений (например, 

сопоставление народных песен разных жанров); 

- проблемно-поисковый (когда педагог ставит задачу ребенку самостоятельно 

найти ошибки, например в звукообразовании); 

 - метод стимулирования и поощрения. 

В процессе выполнения творческого проекта применяются педагогические 

технологии: 

- развивающего обучения, организации коллективной творческой 

деятельности, дифференцированного и личностно-ориентированного обучения, 

сюжетно-ролевые игры и т.д. В процессе изучения отдельных тем детского 

фольклора и народных праздников применяется технология игрового обучения. 

 Формы проведения занятий – коллективная, групповая (ансамбль малой 

формы) и индивидуальная. 

 Для теоретической части: 

- занятие- беседа - изложение теоретических сведений, иллюстрируя их 

примерами, наглядными пособиями. Беседа об истории народной культуры, 

обрядах и обычаях. 
-занятие-игра – проигрывание игровых песен, русских народных игр, создание 

игровых ситуаций; 

- интегрированные уроки – совместно с учителями школы по предметам. 

 Для практической – разучивание песен, игр, осваивание основ хореографии, 

игра на народных инструментах: 

- занятие – постановка (Репетиция) - отработка концертных номеров, развитие 

актерских способностей; 
- занятие – концерт - выступление со своей программой; 
- выездное занятие – участие в концертах, музыкальных фестивалях, конкурсах; 

- открытое занятие - показ методической работы преподавателя перед зрителем 

(педагоги – коллеги, администрация); 
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- самостоятельная работа - выполнение детьми творческих заданий, подготовка 

домашних заданий; 

- представление - создание игровых образов, самостоятельный выбор средств для 

передачи образов, пение импровизаций; 
- индивидуальное занятие - работа над постановкой голоса, сценической речью, 

обучение игре на музыкальных инструментах; 
- занятие – экскурсия - посещение спектаклей, выставок, концертов, музея 

деревянного зодчества «Тальцы», занятия активным отдыхом и др.; 
- «крепкий орешек» - доверительные, теплые отношения внутри коллектива, как 

между детьми, так и между детьми и педагогом – для успешности и достижения 

высоких результатов обязательна. 

Программой предусматривается свободная, открытая и гибкая система 

определения в группы, в основном по возрасту. 
Соответственно программе, проводятся различные формы занятий, но 

каждое занятие имеет обязательные составные части.  

 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. 
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 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, семейных вечерок, 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 (по окончании реализации 

программы) аттестации учащихся.  

 Формы промежуточного контроля: 
- устный опрос, индивидуальные прослушивания; 
- открытые занятия, праздники для родителей; 
- выступления на различных концертах школьного, муниципального 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 
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 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 1-2 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 – 3-4 балла - интерес к музыке неустойчив. Ребенок 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 – 5 баллов – ребенок 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», 

«Любимые герои русских народных сказок», «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 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: 



39 
 

Предлагается учащимся исполнить любую, известную большинству из них, 

песенку. 

 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 ребенка звучащей музыке, характеру, жанру исполняемого 

произведения в процессе самостоятельного исполнения. 

 Высокий – 8-10 баллов - исполнительская деятельность ребенка 

(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 - 5-7 балла - исполнительская деятельность ребёнка передаёт 

только общий характер, темп, метроритм, нет внутреннего развития 

музыкального образа, есть несовпадения пения и движений. 

 Низкий - 1-4 балла – исполнительская деятельность ребенка 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 - 5 баллов – эмоционально откликается на музыку, 

 Средний 3-4 балла – умеренно эмоционален, 

 Низкий - 1-2 балла - неэмоционален, зажат в пении, движения скованны. 

 Степень усвоения теоретических сведений: наличие у детей представлений 

о народном календаре, обрядовых и календарных праздниках, русских народных 

инструментах, промыслах, предметах быта, о труде крестьян, малых фольклорных 

жанрах и многообразии русского песенного фольклора. 
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 Высокий - 5 баллов – представления сформированы, 

 Средний - 3-4 балла – представления сформированы, но ребёнок 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 - 1-2 балла - представления сформированы недостаточно, ребенок 

не ориентируется в событиях годового цикла, праздничных датах, затрудняется в 

названиях, определениях, назначении того или иного предмета, песни, потешки, 

заклички 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 - 5 баллов – ребёнок способен не отвлекаясь, самостоятельно 

исполнить 3-5 произведений песенного фольклора, самостоятельно провести игру, 

исполнить танец от начала до конца, знает загадки, потешки, заклички, считалки и 

другие произведения малых фольклорных жанров (до 20 примеров) 

 Средний - 3-4 балла – 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 - 1-2 балла – не способен самостоятельно исполнить народную 

песню, отвлекается во время исполнения танца, проведения игры, нуждается в 

многократных повторах, дополнительных показах. 

 
Таблица результатов проведения промежуточной аттестации обучающихся _ года обучения 

МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» 

по дополнительной общеразвивающей программе  

«К народной культуре – через фольклор» 

Педагог Аскарова Светлана Владимировна (Ф.И.О.) 

 

Дата проведения аттестации______ 

 

Форма промежуточной аттестации _____ 

 

№

 

п

/

п 

Критерии оценок 

Теория Практика 
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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: 

- 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; 

- предметы быта, орудия труда крестьян, ориентироваться в названиях народных 

промыслов, особенности строительства русской избы, семейно-бытовые обряды, 

мифологию славян;  

- названия и тембры музыкальных и шумовых народных инструментов. 

 Должен уметь: 

- петь индивидуально и коллективно с музыкальным сопровождением, к 4-му году 

обучения - без сопровождения; 

- исполнять наизусть народные песни в различных жанрах; 

- знать наизусть пословицы, поговорки, потешки, заклички, считалки и т.д.; 

- уметь провести игру, хоровод; 

- играть 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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2010. 

12. Громыко М. Мир русской деревни. М., 1994. 
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27. Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры. - М.: 2005. 
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Восточной Сибири. Троица. Методическое пособие. Иркутск, 2003. 

55. Сорокин П.А. Будем песни петь. М, 1998. 

56. Сорокин П.А. Гармошечка-говорушечка М. «Музыка», 1987. 

57. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М. 

«Прометей». МПГУ им. Ленина,1992. 

58.Суровяк Л.В. Заинька во садочке. Новосибирск, «Книжица», 2004. 
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1. Афанасьева А.Н. Народные русские сказки. Сб.– М., 1991.  

2. Волшебное кольцо. Русские сказки, М. 1990. 

3. Грушко Е., Медведев Ю. Энциклопедия славянской мифологии. «Астрель», 

1996. 

4. Даль В.И., Толковый словарь живого великорусского языка №1-4. М. 1998. 

5. Даль В.И., Пословицы русского народа, М., «ННН», 2000. 

6. История мировой культуры. Справочник школьника. М., 1996. 

7. История костюмов – от древности до новых времен. «Эксмо», М., 1996. 

8. Карнаухова И.В., Афанасьева А.Н. Русские народные сказки, М.,1993. 

9. Медведева М.А. Со двора дворика. Русские народные игры-хороводы для 

детей младшего возраста. Выпуск 1, М. «Музыка». 

10. Новицкая М.Ю., Науменко Г.М. Раз, два, три, четыре, пять, мы идем с тобой 

играть: Русский детский игровой фольклор: Книга для учителя и учащихся. 
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12.  Гармошечка-говорушечка: Музыкально-литературный материал для детей 

младшего возраста. – М., 1989. 

13.  Гилярова Н. Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству (1-2 год 

обучения). – М., 1996.  

14.  Гори, гори ясно. Для детских и юношеских ансамблей /Сост. Т. Новикова. – 

М., 1989.  

15.  Науменко Г. Жаворонушки: Русские песни, прибаутки, скороговорки, сказки, 

игры. М., 1977. 

16. Науменко Г. Дождик, дождик, перестань (русское народное детское 

творчество). – М., 1988, 2008.  

17. Песенные узоры. Вып. 3. – М., 1989.  

18. Песенные узоры. Вып. 4. – М.,  1990.  

19. Фольклор в школе. (1-2 кл., 2-3 кл.) / Сост. Л. Куприянова. – М., 1989.  

20. Школа русского фольклора (обучение в младших классах) /Под общ. ред. М. 

Картавцевой. – М.-Л., 1994.  

21. «Славянская мифология». М., 1995. 

22. «Славяне». Иллюстрированная мировая история. «Росмэн», М., 1997. 
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1. «Культура РФ»: Портал культурного наследия России: нематериальное 

культурное наследие. URL:http://www.culture.ru/tradition  

2. Проект Раско «Славянская этнолингвистика»: Комиссия по этнолингвистике 

при Международном комитете славистов. 

URL:http://www.rastko.rs/projekti/etnoling/delo/12482/  

3. Свод русского фольклора: Былины. Звуковой аналог.  

URL:http://zvukbyliny.pushkinskijdom.ru/  

4.Фольклорно-информационный портал «Фолкинфо». URL:http://www.folkinfo.ru/  

5. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

URL:http://feb-web.ru/  

6.Электронная библиотека Института славяноведения РАН. 

URL:http://www.inslav.ru/resursy  

7.Электронная библиотечная система «КнигаФонд». URL:http://www.knigafund.ru/  

8. Вечёрочные традиции русских старожилов (чалдонов) северных районов 

Омской области [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [сайт]. - М., 2013-2019. - 

URL: https://www.culture.ru/objects/2983/vechyorochnye-tradicii-russkikh-starozhilov-

chaldonov-severnykh-raionov-omskoi-oblasti (26.09.2019) 
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Приложение 

Календарный учебно-тематический план 

к дополнительной общеразвивающей программе «К народной культуре – через 

фольклор»на 2023 - 2024 учебный год 

1 год обучения 

№ Дата/ 

месяц 

Название раздела/ 

тема занятия 

Объ

ем 

час

ов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

(аттестации) 

Прим

е 

чание 

 

1-2 

11 

сентябрь 

 

Введение в мир фольклора 

вводная беседа.  Инструктаж по 

технике безопасности 

2 Вводная 

беседа 

Опрос  

3 13 

сентябрь 

Жанры детского фольклора. 

Поэзия пестования 

1 Беседа 

 

Опрос  

4 15 

сентябрь 

Поэзия пестования 1 Практическ

ое занятие 

Опрос  

5-6 18 

сентябрь 

Жанры детского фольклора. 

Загадка 

2 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

7 20 

сентябрь 

Осень, в гости просим. Семен-

летопроводец. Загадки об осени 

1 Беседа Опрос  

8 22 

сентябрь 

Закличка «Осень, осень» 1 Практическ

ое занятие 

Опрос 

 

 

9-10 25 

сентябрь  

Русская народная бытовая сказка 

«Серпок». Загадки об орудиях 

труда 

2 Практическ

ое занятие 

Опрос  

11 27 

сентябрь 

Осенние праздники. Бабье лето. 1 Беседа 

 

Опрос  

12 29 

сентябрь 

 

Хлеб – всему голова - пословицы 

о хлебе. Каравай - разучивание 

хоровода 

1 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

13-

14 

02 

октябрь 

Игровой хоровод Как во нашем 

дому. Игра В деда 

2 Практическ

ое занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

15 04 

октябрь 

 

Считалки, скороговорки. 

Русская народная игра Кострома 

1 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос  

16 06 

октябрь 

Шуточная песня Все мы песни 

перепели 

1 Практическ

ое занятие 

Прослушива

ние 

 

17-

18 

09 

октябрь 

Загадки Что растет на грядках? 

Игра Редечка  Ивановна  

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

19 11 

октябрь 

Работа над артикуляцией. 

Скороговорка Тары-бары  

1 Практическ

ое занятие 

Просмотр 

 

 

20 13 

октябрь 

Игровой хоровод Во саду ли - 

разучивание вариант 1 

1 

 

Практическ

ое занятие 

Просмотр  

21-

22 

16 

октябрь 

Народный театр. Музыкальная 

сказка Барыня ты моя (Репка) 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

23 18 

октябрь 

Народный театр. Постановка 

сказки Барыня ты моя 

1 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

24 20 

октябрь 

Народная игра День-ночь 1 Урок-игра Просмотр  
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25-

26 

23 

октябрь 

 

Народные праздники Капусткина 

неделя.  Орнаментальный 

хоровод Вейся-повейся, капустка 

2 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос 

 

Просмотр 

 

17 25 

октябрь 

Детский игровой фольклор. Игра 

Огород, Полено 

1 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

28 27 

октябрь 

Народные праздники – обряд 

похорон мух 

1 Беседа Опрос  

29-

30 

30 

октябрь 

Заключительный урок-вечерка по 

теме Осень, в гости просим 

2 Практическ

ое занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

31 01 ноябрь Певческая установка 1 Практическ

ое занятие 

Опрос  

32 03 ноябрь Развитие музыкальных и 

певческих навыков 

1 Практическ

ое занятие 

Прослушива

ние 

 

33-

34 

06 ноябрь 

 

Разучивание и постановка сказки 

Теремок 

2 Урок-игра Просмотр  

35 08 ноябрь Беседа о зимних праздниках. 

Загадки о зимней поре 

1 Беседа Опрос 

 

 

36 10 ноябрь 

 

Работа над дикцией. 

Скороговорка Везет Сенька 

Саньку 

1 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

37-

38 

13 ноябрь 

 

Праздник Коляда - знакомство 2 Беседа Опрос  

39 15 ноябрь Колядка Уж как шла коляда 1 Практическ

ое занятие 

Прослушива

ние 

 

40 17 ноябрь Святочная игра Хороню я золото 1 Практическ

ое занятие 

Просмотр   

41-

42 

20 ноябрь 

 

Праздник Коляда.  Традиция 

ряжения – беседа. Вокально-

хоровая работа 

2 Беседа. 

Практическ

ое занятие 

Опрос 

Прослушива

ние 

 

43 22 ноябрь Игровой хоровод В хороводе 

были мы 

1 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

44 24 ноябрь 

 

Шумовые инструменты: 

трещётки, бубенцы, рубель – 

развитие чувства ритма 

1 Практическ

ое занятие 

Опрос. 

Прослушива

ние 

 

45-

46 

27 ноябрь 

 

Народный театр. Сценка с козой  2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

47 29 ноябрь Святочная игра сидит олень  

 

1 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

48 01 

декабрь 

Фольклорный театр. 

Сценическая речь 

1 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

49-

50 

04 

декабрь 

Заумная считалка. Хороводная 

игра Золотые ворота  

2 Игра Просмотр  

51 06 

декабрь 

 

Дикция и артикуляция.  

Скороговорка У Варвары куры 

стары 

1 Практическ

ое занятие 

Прослушива

ние 

 

52 08 

декабрь 

Игровой хоровод В хороводе 

были мы 

1 Практическ

ое занятие 

Прослушива

ние 

 

53-

54 

11 

декабрь 

Беседа о святочных традициях. 

Пословицы о зимней поре 

2 Беседа Опрос  

55 13 

декабрь 

Диалогическая считалка Заяц 

белый. Игра Снежная баба 

1 Практическ

ое занятие 

Просмотр  
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56 15 

декабрь 

Что такое Народный голос 1 Беседа Опрос  

57-

58 

18 

декабрь 

Святочныхе традиции – кутья. 

Вокально-хоровая работа 

2 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос 

Прослушива

ние 

 

59 20 

Декабрь 

 

Обобщающий урок по теме 

Коляда 

1 Беседа 

Практическ

ое занятие-

игра 

Промежуточ

ная 

аттестация 

 

60 22 

декабрь 

Бытовой танец Краковяк без 

перехода 

1 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

61-

62 

25 

декабрь 

Скороговорки, считалки. Игра 

Колечина  

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

63 27 

декабрь 

Вокально-хоровая работа – 

повторение колядок 

1 Практическ

ое занятие 

Прослушива

ние 

 

64 29 

декабрь 

Святки - урок-концерт 1 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

65 10 январь 

 

Сюжетная считалка. Игровой 

фольклор  

1 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

66 12 январь Сказка Мороз Васильевич 1 Практическ

ое занятие 

Опрос  

67-

68 

15 

январь 

Фольклорный театр. Сказка 

Теремок 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

69 17 

январь 

Скороговорки. Игра Глухой 

телефон 

1 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

70 19 январь 

 

Шуточная песня Как пошел наш 

козел 

1 Практическ

ое занятие 

Прослушива

ние 

 

71-

72 

22 январь 

 

Считалка Лапоть. Р.н.п. Как 

пошел наш козел 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр 

Прослушива

ние 

 

73 24 январь 

 

Скороговорка Чайничек с 

крышечкой - игровая модель С. 

Жилиной 

1 Практическ

ое занятие 

Просмотр 

Прослушива

ние 

 

74 26 январь Развитие певческого голоса 1 Практическ

ое занятие 

Прослушива

ние 

 

75-

76 

29 январь 

 

Масленица – весенний 

праздник.Календарная песня А 

мы Масленицу дожидали   

2 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос 

Прослушива

ние 

 

77 31 

январь 

Календарная песня А мы 

Масленицу дожидали 

1 Практическ

ое занятие 

Прослушива

ние 

 

78 02 

февраль 

Масленичная неделя – обычаи и 

традиции 

1 Беседа Опрос 

 

 

79-

80 

05 

февраль 

 

Традиции масленичной недели – 

беседа. Масленичные песни -

вокально-хоровая работа 

2 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос 

Прослушива

ние 

 

81 07 

февраль 

Считалка «Хорошо тому 

живется». Масленичные игры 

1 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

82 09 

февраль 

 

Традиционные масленичные 

блюда. Календарная песня Ой, 

блины 

1 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос, 

прослушива

ние 
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83-

84 

12 

февраль 

 

Считалка Шла по полю 

витамина. Состязательные 

масленичные игры  

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

85 14 

февраль 

Игровой фольклор. Масленичная 

игры  

1 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

86 16 

февраль 

Масленица – обычаи, традиции 1 Беседа Опрос  

87-

88 

19 

февраль 

Масленица – Широкий четверг. 

Детский игровой фольклор 

2 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос 

Прослушива

ние 

 

89 21 

февраль 

Масленица – Прощеное 

воскресенье 

1 Беседа Опрос  

90-

91 

26 

февраль 

 

Плясовая песня Чижик. 

Вокально-хоровая работа 

2 Практическ

ое занятие 

Прослушива

ние 

 

92 28 

февраль 

Считалка Чику. Масленичная 

игра Сковорода 

1 Игра Просмотр  

93 01 март 

 

Сказка Шалуны-балуны 1 Практическ

ое занятие 

Просмотр 

 

 

94-

95 

04 март 

 

Бытовой танец. Кадриль Чижик 2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

96 06 март 

 

Весенняя закличка Ой, кулики, 

жаворонушки 

1 Практическ

ое занятие 

Прослушива

ние 

 

97-

98 

11 март 

 

Первая встреча весны. 

Весенняя закличка Чу-виль-виль-

виль 

2 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос, 

прослушива

ние 

 

99 13 март Беседа о весне. Весенние загадки 1 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос   

100 15 март 

 

Считалка Под горою. Детские 

подвижные игры  

1 Практическ

ое занятие 

Просмотр   

101-

102 

18 март 

 

Беседа о весне. Загадки и 

пословицы об орудиях труда, 

домашних бытовых 

инструментах  

2 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос, 

Просмотр 

 

103 20 март Сороки – вторая встреча весны 1 Беседа Опрос  

104 22 март Игровая песня Здорово те, кума  1 Практическ

ое занятие 

Прослушива

ние 

 

105-

106 

25 март 

 

Великий пост. 

Игровая песня Здорово те, кума  

2 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос 

Прослушива

ние 

. 

107 27 март 

 

Загадки о весенней поре. 

Весенняя игра Птичка 

1 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

108 29 март 

 

Весна – время полевых работ. 

Скороговорка На дворе трава 

1 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

109-

110 

01 апрель 

 

Вокально-хоровая работа. 

Детский игровой фольклор 

 

2 Практическ

ое занятие 

Прослушива

ние 

Просмотр 
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111 03апрель Шуточная песня Калинка моя 

 

1 Практическ

ое занятие 

Прослушива

ние 

 

112 05 апрель Третья встреча весны – 

Благовещение. Загадки о птицах 

1 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос 

 

 

113-

114 

08 апрель 

 

Детский игровой фольклор 2 Практическ

ое занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

115 10 апрель 

 

Пасха – понятие о празднике. 

Игры с пасхальными яйцами 

1 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

116 12 апрель 

 

Слушание волочебных песен. 

Волочебная песня У Иванова 

двора 

1 Практическ

ое занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

117-

118 

15 апрель 

 

Волочебная песня У Иванова 

двора 

2 Практическ

ое занятие 

Прослушива

ние 

 

119 17 апрель 

 

Сказка Кисель 1 Практическ

ое занятие 

Опрос  

120 19 апрель 

 

Шуточная песня Наша бабка 

весела 

1 Практическ

ое занятие 

Прослушива

ние 

 

121-

122 

22 апрель 

 

Игровой хоровод Сеяли девушки 

яровой хмель 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

123 24 апрель 

 

Игровой хоровод Во саду ли, в 

огороде 

1 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

124 26 апрель 

 

Вербное воскресенье.  

Вербохлест 

1 Беседа Опрос 

 

 

125-

126 

29 апрель 

 

Игровой хоровод Мак 

маковистый 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр 

 

 

127 03 май 

 

Егорьев день.  Собираем стадо 

при помощи загадок 

1 Беседа 

 

Опрос 

 

 

128-

129 

06 май 

 

Игровой хоровод Мак 

маковистый 

Шумовой оркестр 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

130 08 май Весенний праздник Красная 

горка.  

Детский игровой фольклор 

1 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

131 10 май 

 

Весна-красна – обобщающий 

урок 

1 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

132-

133 

13 май 

 

Весенние праздники – итоговое 

занятие 

2 Аттестация Опрос 

Просмотр 

 

134 15 май 

 

Игровая песня Купим мы, 

бабушка, тебе курочку 

1 Практическ

ое занятие 

Прослушива

ние 

 

135 17 май 

 

Игровая песня Купим мы, 

бабушка, тебе курочку 

1 Практическ

ое занятие 

Прослушива

ние 

 

136-

137 

20 май 

 

Игровой хоровод А мы просо 

сеяли 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр 

 

 

138 22 май 

 

Игровая песня Летели две птички 

вариант 1 

1 Практическ

ое занятие 

Прослушива

ние 

 

139-

140 

24 май 

 

Народный бытовой танец 

Круговая парная пляска 

2 Практическ

ое занятие 

Прослушива

ние 

 

141-

142 

27 май 

 

Шумовой оркестр 2 Практическ

ое занятие 

Просмотр 
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143-

144 

29 май 

 

Урок-концерт 2 Практическ

ое занятие 

Просмотр 

Прослушива

ние 

 

Итого: 144 часа 

 

2 год обучения 

 
№ Дата/ 

месяц 

Название раздела/ 

тема занятия 

Объ

ем 

час

ов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

(аттестации) 

Прим

ечани

я 

1-2 13 

сентябрь 

Вводное занятие. Кто мы? 

Откуда мы?  Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 Беседа Опрос  

3-4 15 

сентябрь 

Жанры детского фольклора – 

материнский фольклор. 

 Тайный язык колыбельной 

песни 

2 Беседа 

 

 

Опрос   

5-6 20 

сентябрь 

Колыбельная песня - 

разучивание 

2 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

7-8 22 

сентябрь 

Потешный фольклор. Потешки, 

небылицы, прибаутки 

 

2 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос 

Прослушиван

ие 

 

9-10 27 

сентябрь 

Сатира и юмор потешного 

фольклора. Дразнилки, сечки, 

голосянки 

2 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

11-

12 

29 

сентябрь 

Мифологема Мировое древо. 

Картина мира, представленная 

нашими предками 

2 Беседа Опрос  

13-

14 

04 

октябрь 

О земном устроении 2 Беседа 

 

Опрос  

15-

16 

06 

октябрь 

Древнее происхождение 

календарных обрядовых 

праздников 

2 Беседа Опрос  

17-

18 

11 

октябрь 

Народные праздники. Праздник 

Рода и рожаниц 

2 Беседа 

 

Опрос 

 

 

19-

20 

13 

октябрь 

Русская народная волшебная 

сказка 

2 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос  

21-

22 

18 

октябрь 

Сюжет и воспитательный 

компонент русской народной 

волшебной сказки  

2 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос 

 

 

23-

24 

20 

октябрь 

Мифологические персонажи в 

русских сказках 

2 Беседа Опрос  

25-

26 

25 

октябрь 

Словесные игры, перевёртыши, 

молчанки, пальчиковые игры 

2 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

27-

28 

27 

октябрь 

Вокально-хоровая работа 2 Практическ

ое занятие  

Просмотр  

29-

30 

01 

ноябрь 

Развитие навыков дыхания. 

Игровой хоровод 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  
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31-

32 

03 

ноябрь 

Постановка голоса. Дикция и 

артикуляция. 

Игровой хоровод 

2 Практическ

ое занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

33-

34 

08 

ноябрь 

 

Мифологические и сказочные 

персонажи в русских сказках. 
Роль и предназначение птиц 

2 Беседа 

 

Опрос 

 

 

35-

36 

10 

ноябрь 

Малые жанра фольклора. 

Скороговорки 

2 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

37-

38 

15 

ноябрь 

Скороговорки-работа над 

дикцией. Загадка 

2 Практическ

ое занятие 

Устный 

опрос 

 

39-

40 

17 

ноябрь 

Малые жанры фольклора. 

Загадки 

2 Практическ

ое занятие 

Устный 

опрос 

 

41-

42 

22 

ноябрь 

Сказки о животных. Чтение 

сказок. Музыкальные 

особенности сказок 

2 Беседа 

 

Устный 

опрос 

 

 

43-

44 

24 

ноябрь 

Сказки о животных. 

Философский смысл в сказках 

2 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Устный 

опрос 

Просмотр 

 

45,4

6 

29 

ноябрь 

Постановка голоса. Плясовая 

песня Дуня по воду 

2 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

Просмотр 

 

47-

48 

01 

декабрь 

Плясовая песня Дуня по воду 2 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

49-

50 

06 

декабрь 

Детский игровой фольклор. 

Драматическая игра 

2 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

51-

52 

08 

декабрь 

Драматические игры 2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

53-

54 

13 

декабрь 

Постановка голоса. Работа над 

дыханием.  

Р.н.п. Как у бабушки козел 

2 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

55-

56 

15 

декабрь 

Итоговое занятие по теме 

детский фольклор. 

Постановка голоса. 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

57-

58 

20 

декабрь 

Народный праздник Коляда  2 Беседа Опрос  

59-

60 

22 

декабрь 

Колядовщики, обряд 

колядования 

2 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

61-

62 

27 

декабрь 

Разучивание колядок 

   

2 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

63-

64 

29 

декабрь 

Работа по сценарию Пришла 

Коляда – открывай ворота 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

65-

66 

10 

январь 

Работа по сценарию Пришла 

Коляда – открывай ворота 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

 

67-

68 

12 

январь 

Щедрый вечер. Святочный 

хоровод Яшенька, Мы не сами 

идём  

2 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

69-

70 

17 

январь 

Детский музыкальный фольклор 2 Беседа Опрос  
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71-

72 

19 

январь 

Малые жанры детского 

фольклора. Считалки, числовки, 

жеребьёвки 

2 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос 

 

 

73-

74 

24 

январь 

Хороводные игры 2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

75-

76 

26 

январь 

Крестьянский дом как 

трёхчастная модель мира 

2 Беседа Опрос  

77-

78 

31 

январь 

Мир человека между своим и 

чужим 

2 Беседа Опрос  

79-

80 

02 

февраль 

Мир человека между своим и 

чужим 

2 Беседа 

 

Опрос  

81-

82 

07 

февраль 

Постановка голоса. Игровая 

песня У меня квашня по избе 

пошла 

2 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие  

 

83-

84 

09 

февраль 

Круг человеческой жизни. 

Границы во времени 

2 Беседа Опрос  

85-

86 

14 

февраль 

Семейно-бытовые обряды 2 Беседа Опрос  

87-

88 

16 

февраль 

Выбор имени. Крещение 2 Беседа 

 

Опрос 

 

 

89-

90 

21 

февраль 

Величание. Величальные песни 2 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

91-

92 

28 

февраль 

Детская одежда 2 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос 

 

 

93-

94 

01 март Народный календарь. Комоедица 

– Масленица  

2 Беседа 

 

Опрос  

95-

96 

06 март Традиции, обряды масленичной 

недели  

2 Беседа 

 

Опрос 

 

 

97-

98 

13 март Календарные песни Как на 

масленой неделе, Масленка  

2 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

99-

100 

15 март Работа по сценарию Масленица. 

Подготовка к празднику 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

101-

102 

20 март Детские подвижные игры 2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

103-

104 

22 март Детские подвижные игры. 

Молодецкие забавы 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

105-

106 

27 март Драматические игры  2 Урок-игра Просмотр  

107-

108 

29 март Встреча весны. Календарная 

песня Веснянка            

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

109-

110 

03 

апрель 

Развитие певческих навыков 2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

111-

112 

05 

апрель 

Хороводная игра Заинька во 

садочке  

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

113-

114 

10 

апрель 

Шумовые инструменты 2 Практическ

ое занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

115-

116 

12 

апрель 

Шумовой оркестр Как под 

горкой 

 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

117- 17 Шумовой оркестр – игра на 2 Практическ Прослушиван  
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118 апрель ложках ое занятие ие 

119-

120 

19 

апрель 

Певческая опора. 

Игровая песня 

2 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

121-

122 

24 

апрель 

Народная хореография. 

Основные положения ног и рук 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

123-

124 

26 

апрель 

Народный танец Краковяк в две 

девки с переходом  Народный 

танец – дроби  

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

125-

126 

03 май Народный танец. Дроби – В две 

ноги, В три ноги 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

127-

128 

08 май Колыбельная песня. 

Хороводные игры 

 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр 

Прослушиван

ие 

 

129-

130 

10 май Народная детская игрушка как 

наследница и хранительница 

тайн народной культуры 

взрослых 

2 Беседа Просмотр  

131-

132 

15 май Кукла-берегиня 2 Практическ

ое занятие 

Просмотр 

 

 

133-

134 

17 май Итоговое занятие 2 Урок-

праздник 

Итоговая 

аттестация 

 

135-

136 

22 май Вокально-хоровая работа 2 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

137-

138 

24 май Постановка голоса. Вокально-

хоровая работа 

2 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

139-

140 

27 май Фольклорный театр. Постановка 

сказки 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

141-

142 

29 май Фольклорный театр. Постановка 

сказки 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

143-

144 

31 май Игровой фольклор 2 Практическ

ое занятие 

Просмотр 

 

 

Итого: 144 час. 

 

 

3 год обучения  

 
№ Дата/ 

месяц 

Название раздела/ 

тема занятия 

Объ

ем 

час

ов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

(аттестации) 

Прим

ечан

ия 

1-2 12 

сентябрь 

Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. Правила 

поведения на занятиях. Правила 

охраны певческого голоса 

2 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

3-4 14 

сентябрь 

Поэзия пестования. Потешный 

фольклор 

2 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос 

Прослушиван

ие 

 

5-6 15 

сентябрь 

Малые жанры фольклора 2 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

7-8 19 

сентябрь 

Загадки 2 Беседа 

Практическ

Опрос 

Просмотр 
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ое занятие 

9-10 21 

сентябрь 

Пословицы 2 Беседа Опрос 

 

 

11-

12 

22 

сентябрь 

Поговорки 2 Беседа 

 

Опрос 

Просмотр 

 

13-

14 

26 

сентябрь 

Постановка голоса – развитие 

вокального слуха. 

Орнаментальный хоровод Девки 

сеяли капусту 

2 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

15-

16 

28 

сентябрь 

Постановка голоса. 

Орнаментальный хоровод Девки 

сеяли капусту 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

17-

18 

29 

сентябрь 

Календарная обрядовая культура 

народа как форма 

взаимоотношений человека и 

природы 

2 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос 

 

 

19-

20 

03 

октябрь 

Юлианский и Григорианский 

календари 

2 Беседа Опрос 

 

 

21-

22 

05 

октябрь 

Осенины. Жнивные обряды 2 Беседа 

 

Опрос 

 

 

23-

24 

06 

октябрь 

Постановка голоса. 

Шуточная песня Жил я у Пана 

2 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

25-

26 

10 

октябрь 

Дыхательные упражнения.  

Шуточная песня Жил я у Пана 

2 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

27-

28 

12 

октябрь 

Жанровая классификация сказки 2 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос  

29-

30 

13 

октябрь 

Литературные сказки 2 Практическ

ое занятие 

Просмотр 

Опрос 

 

31-

32 

17 

октябрь 

Русский эпос. Сказочные поэмы  2 Практическ

ое занятие 

Опрос  

33-

34 

19 

октябрь 

Малые жанры фольклора. 

Частушка  

2 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

35-

36 

20 

октябрь 

Жанры игрового фольклора. 

Игры и хороводы, связанные с 

уборкой урожая 

2 Практическ

ое занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

37-

38 

24 

октябрь 

Певческая опора. Шуточная 

песня В огороде бел козёл 

2 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

39-

40 

26 

октябрь 

Певческая опора. Шуточная 

песня В огороде бел козёл 

2 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

41-

42 

27 

октябрь 

Мифология. Славянские 

верховные боги 

2 Беседа 

 

Опрос 

 

 

43-

44 

31 

октябрь 

Славянские верховные боги в 

русской вышивке 

2 Беседа Опрос  

45-

46 

02 

ноябрь 

Мифология. Славянские низшие 

божества в народных и 

литературных сказках 

2 Беседа Опрос  

47-

48 

03 

ноябрь 

Мифология. Славянские низшие 

божества в народных и 

литературных сказках  

2 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос 

 

 

49- 07 Народная хореография  2 Практическ Просмотр  
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50 ноябрь ое занятие  

51-

52 

09 

ноябрь 

Фольклорный театр. Обряд 

похорон мух  

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

53-

54 

10 

ноябрь 

Малые жанры игрового 

фольклора. Считалки, числовки 

2 Практическ

ое занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

55-

56 

14 

ноябрь 

Драматическая игра как часть 

детского фольклора  

 

2 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос 

Просмотр  

 

57-

58 

16 

ноябрь 

Мир крестьянского дома. 

Магические обряды, связанные с 

началом строительства 

2 Беседа Опрос 

 

 

59-

60 

17 

ноябрь 

Русская изба. Языческие и 

христианские представления о 

сотворении домашней вселенной 

2 Беседа Опрос  

61-

62 

21 

ноябрь 

Трудовые артельные песни 2 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

63-

64 

23 

ноябрь 

Певческая опора и атака звука. 

Плясовая песня Дуня по воду 

 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

65-

66 

24 

ноябрь 

Плясовая песня Дуня по воду  Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

67-

68 

28 

ноябрь 

Шумовой оркестр  Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

69-

70 

30 

ноябрь 

Игровой хоровод Сидел наш 

Яшенька 

2 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

71-

72 

02 

декабрь 

Игровой хоровод Сидел наш 

Яшенька 

2 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

73-

74 

05 

декабрь 

Крестьянский дом. Новоселье 2 Беседа 

 

Опрос 

 

 

75-

76 

07 

декабрь 

Крестьянский дом. Символы 

обжитости 

2 Беседа 

 

Опрос  

77-

78 

08 

декабрь 

Величальные и корильные песни 

на новоселье 

2 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

79-

80 

12 

декабрь 

Народный праздник Коляда – 

повторение материала 

2 Беседа 

 

Опрос  

 

 

81-

82 

14 

декабрь 

Календарная песня. Колядки 

 

2 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

83-

84 

15 

декабрь 

Святочные песни 2 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

85-

86 

19 

декабрь 

Итоговое занятие. 

Святочные игры 

 

2 Практическ

ое занятие 

 Просмотр  

87-

88 

21 

декабрь 

Святочные игры 2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

89-

90 

22 

декабрь 

Работа по сценарию Коляда 

 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

91-

92 

26 

декабрь 

Работа по сценарию Коляда 

 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

93-

94 

28 

декабрь 

Народные праздники. Рождество 

Христово 

2 Беседа Опрос 

 

 

95-

96 

29 

декабрь 

Святочный хоровод  2 Практическ

ое занятие 
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97-

98 

09 

январь 

Работа по сценарию Коляда 

 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр 

Прослушиван

ие 

 

99-

100 

11 

январь 

Бытовой парный танец 2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

101-

102 

12 

январь 

Игровой фольклор 2 Практическ

ое занятие 

Просмотр   

103-

104 

13 

январь 

Проведение праздника 

Рождественская вечерка 

2 Праздник Просмотр Доп. 

занят

ие 

105-

106 

16 

январь 

Народный танец. Виды шагов 2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

107-

108 

18 

январь 

Фольклорный театр. Сказка 

Мудрые ответы 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

109-

110 

19 

январь 

Фольклорный театр. Сказка 

Мудрые ответы 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

111-

112 

23 

январь 

Народный танец. Дроби. 

. 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

113-

114 

25 

январь 

Круг человеческой жизни. 

Детство. Отрочество 

. 

2 Беседа Опрос  

115-

116 

26 

январь 

Гармоничное соотношение игры 

и труда в детстве и отрочестве 

2 Беседа Опрос  

117-

118 

30 

январь 

Детские игры, связанные с 

трудом 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

119-

120 

01 

февраль 

Шумовой оркестр 2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

121-

122 

02 

февраль 

Постановка голоса. Весенняя 

закличка Ау, ау, аукаем 

2 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

123-

124 

06 

февраль 

Круг человеческой жизни. 

Детский народный костюм 

2 Беседа Опрос  

125-

126 

08 

февраль 

Народный женский и мужской 

костюм 

2 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос 

 

 

127-

128 

09 

февраль 

Круг человеческой жизни. 

Хороводный период 

2 Беседа 

 

Опрос 

 

 

129-

130 

13 

февраль 

Хороводно-игровые песни 2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

131-

132 

15 

февраль 

Народный календарь. Масленица 2 Беседа Опрос  

133-

134 

16 

февраль 

Масленица - углубление в 

материал прошлого года 

 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

135-

136 

20 

февраль 

Весенние заклички, веснянки – 

вокально-хоровая работа 

2 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

137-

138 

22 

февраль 

Встреча весны. Сороки 2 Беседа Опрос  

139-

140 

27 

февраль 

Спортивные игры 2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

141-

142 

29 

февраль 

Молодецкие забавы 2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  
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143-

144 

01 март Работа по сценарию Масленица 

  

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

145-

146 

05 март Работа по сценарию Масленица 

 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр   

147-

148 

07 март Масленичные песни – вокально-

хоровая работа  

2 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

149-

150 

12 март Масленичные песни – вокально-

хоровая работа  

2 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

151-

152 

14 март Игровой фольклор. 

Масленичные игры 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

153-

154 

15 март Молодецкие забавы. 

Спортивные, состязательные 

игры  

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

155-

156 

17 март Проведение праздника 

Масленица 

2 Концерт Просмотр  

157-

158 

19 март Постановка голоса. Орфоэпия 2 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос 

Прослушиван

ие 

 

159-

160 

21 март Хороводно-игровые песни 2 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

161-

162 

22 март Хороводно-игровые песни 2 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

163-

164 

26 март Шумовой оркестр  

 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр   

165-

166 

28 март Игры весенне-летнего цикла  2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

167-

168 

29 март Орнаментальный хоровод: 

змейка, корзиночка 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

169-

170 

02 

апрель 

Орнаментальный хоровод: 

прочёс, улитка 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

171-

172 

04 

апрель 

Народный танец: шаг с каблука, 

шаркающий шаг. Постановка 

плясовых песен.  

2 Практическ

ое занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

173-

174 

05 

апрель 

Хороводный период – 

поцелуйные игры 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

175-

176 

09 

апрель 

Хороводный период – 

поцелуйные игры 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

177-

178 

11 

апрель 

Вокально-хоровая работа 2 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

179-

180 

12 

апрель 

Народный танец - переменный 

шаг  

2 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

181-

182 

16 

апрель 

Народная манера пения 2 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос 

Прослушиван

ие 

 

183-

184 

18 

апрель 

Весенние праздники 2 Беседа 

 

Опрос  

185-

186 

19 

апрель 

Народные праздники. Красная 

горка 

2 Беседа 

 

Опрос  

187-

188 

23 

апрель 

Игры с Пасхальными яйцами 2 Практическ

ое занятие 

Просмотр  

189- 25 Игры весенне-летнего цикла 2 Практическ Просмотр  
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190 апрель ое занятие 

191-

192 

26 

апрель 

Пасхальные празднования 2 Беседа Опрос  

193-

194 

30 

апрель 

Весенние праздники- красная 

горка  

2 Беседа 

 

Опрос 

 

 

195-

196 

02 май Духовые народные 

инструменты: кугиклы, 

панфлейта, блок-флейта, флейта-

цуг, окарина 

2 Беседа 

Практическ

ое занятие 

Опрос 

Прослушиван

ие 

 

197-

198 

03 май Народные духовые 

инструменты: свирель, флейта, 

жалейка 

2 Практическ

ое занятие 

Опрос 

Прослушиван

ие 

 

199-

200 

07 май Постановка голоса. Вокально-

хоровая работа 

2 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

201-

202 

10 май Оркестр духовых народных 

инструментов 

2 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие 

 

203-

204 

14 май Итоговый урок 

Постановка концертных номеров 

2 Викторина 

Практическ

ое занятие 

Опрос 

Просмотр 

 

 

205-

206 

16 май Народные праздники. Семик-

Троица 

2 Беседа Опрос  

207-

208 

17 май Народные праздники. Зелёные 

святки, Русальная неделя 

2 Беседа Опрос  

209-

210 

21 май Троицко-семицкие обряды 2 Практическ

ое занятие 

Опрос 

Просмотр  

 

211-

212 

23 май Работа по сценарию Семик- 

Троица 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр   

213-

214 

24 май Обрядовые троицкие хороводы 2 Практическ

ое занятие 

Просмотр   

215-

216 

30 май Заключительный урок-концерт 

по теме Семик-Троица 

2 Практическ

ое занятие 

Просмотр   

Итого: 216 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


