


Раздел 1. Пояснительная записка 

Предмет «Творческая мастерская» направлен на формирование у учащихся 

представлений о прекрасном мире народной музыки (фольклор), способствует обучению 

навыкам коллективного музицирования, особенно на начальном этапе певческого 

развития, когда музыкально-исполнительские возможности детей ограничены.   

 Программа   посвящена искусству народного (фольклор) пения и призвана 

познакомить учащихся как нужно правильно дышать во время пения, произносить слова, 

формировать певческие звуки. Дети познакомятся с вокальным звукообразованием и   

игровыми упражнениями для развития голоса.  

Актуальность программы.  

Детский музыкальный фольклор чрезвычайно богат и разнообразен по тематике и 

содержанию, музыкальному строю, композиции, характеру исполнения – это 

оригинальный и многообразный пласт музыкального народного творчества, богатейшей 

песенной культуры. Через музыкальный фольклор (песни, игры, потешки, прибаутки) 

ребенок познает окружающий мир, развивается физически и духовно, овладевает родным 

языком, осваивает навыки музыкального интонирования.  

На занятиях фольклорного ансамбля проводится идея комплексного подхода в 

развитии детей – соединение музыки, хореографии, народных обрядов и традиции, и 

необходимости психолого-педагогического изучения каждого ребенка. И в плане общения 

в коллективе, бережное отношение к каждому ребенку.  

В основу обучения учащихся младшего школьного возраста положены 

педагогические принципы:  

1. Гуманизация обучения, стоящая на том, что каждая личность неповторима, 

каждый ребенок – чудо!  

2. Интеграция различных видов искусства: музыки, хореографии, народного театра, 

фольклорных игр и др.  

3. Широкое привлечение игровых технологий, интереса, как факторов 

педагогической свободы обучения.  

4. Принципы гуманизации, необходимости постоянного духовно-нравственного, 

этического совершенствования.  

В программе предусмотрены различные виды деятельности:  

- игра,  

- беседа,  

- прослушивание традиционного, песенного материала – Тюменской области и 

других локальных традиций,  
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- пение, развитие  

- работа с музыкально-шумовыми инструментами,  

- разучивание основ народного танца,  

- театрализация игровых песен,  

- работа над звукоизвлечением, 

- посещение выставок, музеев, концертов,  

- участие в концертной деятельности с целью популяризации народного 

творчества. 

Цель программы - введение учащихся в мир фольклорного искусства, 

формирование первоначальных знаний и умений о народном, традиционном песенном 

творчестве. 

Задачи:  

Образовательные: 

 - освоение аутентичной народной манеры пения;  

- изучение и освоение традиционного музыкального фольклора:  

- развитие музыкального слуха, ритма и движения;  

- координация пения и движения;  

Воспитательные:  

- расширение кругозора: изучение и освоение традиций, обрядов и обычаев 

родного края.  

- воспитание любви и уважения к традициям своей Родины и других народов  

Развивающие:  

- развитие творческо-исполнительских навыков и умений учащихся; 

- развитие сценического мастерства средствами театральных представлений, 

народных праздников, концертов; 

Возраст обучающихся -  8-11 лет. Количество обучающихся в группе – 15 человек.  

Срок реализации программы – 3 года. Продолжительность учебных занятий в год 

– 35 недель. 

Формы и режим занятий.  

Программа включает учебно-тематические планы (УТП), рассчитанные на 4,5 часа в 

неделю. 

Занятия проходят в группе 2 раза в неделю в соответствии с УТП. Продолжительность 

одного урока: 45 минут, по четырехчасовому УТП – четыре урока в неделю. 

Планируемые результаты и способы определения результативности реализации 

программы. 
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Результатом освоения программы "Фольклорный ансамбль" является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков:   

 знание характерных особенностей народного пения, вокально-хоровых жанров 

и основных стилистических направлений ансамблевого исполнительства, 

художественно-исполнительских возможностей вокального коллектива;  

 знание музыкальной терминологии;  

 умение грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в 

составах фольклорных коллективов;  

 умение самостоятельно разучивать вокальные партии;  

 умение сценического воплощения народной песни, народных обрядов и других 

этнокультурных форм бытования фольклорных традиций, в том числе 

исполнения театрализованных фольклорных композиций;  

 практические навыки исполнения народно-песенного репертуара;  

 навыки владения различными манерами пения;  

 навыки публичных выступлений. 

Текущий контроль учащихся может быть проведен на основе текущих 

занятий, их посещений, индивидуальной и групповой проверки знаний музыкального 

репертуара и партитур. 

Повседневно оценивая каждого ученика, преподаватель, опираясь на ранее 

выявленный им уровень подготовленности каждого ребенка, прежде всего, анализирует 

динамику усвоения им учебного материала, степень его прилежания, всеми средствами 

стимулируя его интерес к занятиям.  

 Промежуточная аттестация. В конце каждого учебного года проводится  

выступление учащихся  с концертным номером.  

По окончанию 1 года обучения, учащиеся демонстрируют: 

1. Исполнение 2-х разнохарактерных фольклорных песен в ансамблевом 

исполнении. 

По окончанию 2 года обучения: 

1. Исполнение 3-х разнохарактерных фольклорных песен в ансамблевом 

исполнении. 

2. По окончанию 3  года обучения. 

Итоговый контроль (зачет).  По окончании освоения программы в конце 3 года 

обучения  проводится зачет. Зачет проходит в форме концерта с демонстрацией 



4 
 

обрядового действия (календарные или семейные обряды). Также проводится 

письменная контрольная работа по традициям древних славян. 

 

Раздел 2. Формы аттестации и оценочные материалы. 

Критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Параметры 

оценивания 

Уровни освоения программы 

низкий средний высокий  

Интерес к 

участию в 

фольклорном 

ансамбле 

Пассивная работа на 

занятии с отвлечением 

Работа на занятии с 

перерывами, с 

отвлечением 

Активная, 

длительная 

включенность в 

работу на занятии 

Соблюдение 

правил пения в 

ансамбле 

Отсутствие стремлений 

к выполнению 

требований на хоровых 

занятиях 

Частичное 

выполнение 

требований на 

хоровых занятиях 

Полностью 

выполняет 

требования на 

хоровых занятиях 

Способность ярко 

и эмоционально 

передавать 

содержание и 

характер песни  

Отсутствие 

эмоционального 

исполнения 

Эпизодически 

демонстрирует 

эмоциональное 

исполнение  

Яркое, 

эмоциональное 

исполнение  

Применение 

певческих 

традиций 

(диалекты, 

позиция) в 

исполнении 

народной песни 

Отсутствие диалектов, 

правильной позиции в 

исполнении народной 

песни  

Исполнение народной 

песни при  наличии 

неточностей  

Точное вокальное 

исполнение 

народной песни с 

применением всех 

певческих 

традиций 

 

 

Раздел 3. Содержание программы 

Учебно-тематический план (4,5 часа в неделю) 

 

Календарно-тематические планы по годам обучения отражают последовательность 

изучения разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов по 

разделам и темам учебного предмета. В репертуар предмета "Фольклорный ансамбль" 

включаются произведения народной песенной традиции различных жанров:  

 песни календарных праздников (колядки, подблюдные, масленичные, веснянки, 

волочебные, троицкие, жнивные, осенние);  

 песни свадебного обряда (величальные, корильные, плясовые, лирические, 

плачи);  

 материнский фольклор (колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки, сказки);  

 музыкальные игры;  

 хороводы;  

 пляски;  

 лирические протяжные песни;  

 эпические песни (былины, исторические песни, духовные стихи, баллады) 

 

1 год обучения: 
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№ 

п/п 

Темы уроков Количество часов 

Теор. Практ. Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

1 Основы вокально-хоровой работы:  

певческая установка, навыки исполнения стоя 

и сидя. Постановка дыхания . Способы 

формирования гласных в различных 

регистрах. Развитие дикционных навыков, 

взаимоотношение гласных и согласных в 

пении 

- 40 40 

2 Малые фольклорные формы устной традиции: 

игры и считалки, дразнилки, страшилки, 

загадки, скороговорки 

 39,5 39,5 

3 Музыкальные фольклорные игры (круговые 

формы) 

- 10 10 

4 Прибаутки и потешки в одноголосном 

изложении и в сопровождении музыкального 

инструмента (балалайка, гармонь) 

 11 11 

5 Сказки с элементами музицирования 

(простейшие попевки – характеристики 

героев, инструментальное сопровождение). 

 12 12 

6 Игровые хороводы в одноголосном изложении 

и в сопровождении музыкального инструмента 

(балалайка, гармонь) 

- 12 12 

7 Колыбельные в одноголосном изложении  12 12 

8 Частушки, небылицы в одноголосном 

изложении и сопровождении музыкального 

инструмента (балалайка, гармонь) 

 11 11 

9 Игра на ударных инструментах (ложки, 

трещотки). 

- 10 10 

 Всего:  157,5 157,5 

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Темы уроков Количество часов 

Теор. Практ. Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

1 Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, 

интонационные упражнения, постановка 

дыхания, освоение народной манеры пения. 

- 31 31 

2 Игры/музыкальные игры (повторение 

пройденных и разучивание новых образцов) 

- 10 10 

3 Материнский фольклор - пестушки, потешки, 

прибаутки в одноголосном изложении без 

- 10 10 
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сопровождения. 

4 Материнский фольклор – колыбельные в 

одноголосном изложении с элементами 

обыгрывания 

- 12, 5 12, 5 

5 Частушки и небылицы в одно-двухголосном 

изложении (терцовая втора) 

- 12 12 

6 Исполнение сказок и музыкальных сказок с 

элементами хореографии и распределением по 

ролям персонажей 

- 12 12 

7 Хороводные и плясовые песни в 

однодвухголосном изложении (терцовая 

втора) с элементами народной хореографии и 

музыкальным сопровождением 

- 20 20 

8 Зимние календарные песни, колядки в 

одноголосном изложении, с распределением 

по ролям персонажей 

- 14 14 

9 Масленичный цикл: песни встречи и проводов 

Масленицы, масленичные частушки и игровые 

песни. Одно-двухголосное изложение 

(бурдонное многоголосие) 

- 14 14 

10 Весенние заклички в одноголосном изложении  14 14 

11 Игра на ударных и духовых (свирели, 

окарины) народных инструментах. 

- 8 8 

 Всего:  157, 5 157, 5 

 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Темы уроков Количество часов 

Теор. Практ. Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

1 Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, 

интонационные упражнения, постановка 

дыхания, освоение народной манеры пения 

- 35 35 

2 Музыкальные игры (повторение пройденных и 

разучивание новых образцов) 

- 12 12 

3 Музыкальные сказки с распределением по 

ролям персонажей и театрализованной 

постановкой 

- 19 19 

4 Хороводные и хороводно-игровые песни в 

двухголосном изложении без сопровождения, 

с хореографическими элементами 

- 20 20 

5 Шуточные и плясовые песни в двухголосном 

изложении без сопровождения, с 

хореографическими элементами 

- 15 15 

6 Частушки, шуточные припевки, небылицы в 

двухголосном изложении с сопровождением и 

acappella, с элементами движения 

- 15 15 
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7 Песни святочного периода –колядки, 

подблюдные, христославия, святочные 

хороводы в двухголосном изложении без 

сопровождения 

- 14 14 

8 Масленичный обряд - Проводы Масленицы. 

Песни, частушки, прибаутки и пляски. 

Театрализованная постановка 

- 14 14 

9 Весенние заклички и хороводы в 

однодвухголосном изложении без 

сопровождения, с элементами хореографии 

- 14 14 

10 Игра на народных музыкальных 

инструментах. Ударные ("дрова"), духовые 

(кугиклы и калюки) 

- 9, 5 9, 5 

 Всего:  157, 5 157, 5 

 

 

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1. Кадровые условия реализации программы 

Данная программа реализуется преподавателем музыкальных дисциплин, 

направление подготовки  «Народное творчество» или «Музыкальный фольклор». 

Требование к образованию: среднее специальное или высшее специальное.  

4.2. Учебно-методическое обеспечение 

Особенности работы с фольклорным ансамблем, предусмотренные данной 

программой, заключаются в подробном изучении подлинных народных традиций. 

Освоение материала в первую очередь должно идти через обращение к первоисточникам 

(аудио прослушивание, видеопросмотр, непосредственный контакт с носителями 

традиции). Важны также навыки работы с нотными и текстовыми расшифровками 

песенного материала.  

Самая главная задача для участников процесса - научиться петь не строго 

заученными партиями, а создавать свою, каждый раз новую версию исполняемой песни в 

стилевых рамках заданного материала. Необходимо научиться музыкально-поэтической, а 

также комплексной импровизации, в рамках жанровых и стилистических особенностей 

песенного образца.  

Значительное место в освоении программы занимает работа над изучением 

диалекта того или иного певческого стиля, поскольку диалект влияет на формирование 

певческой и тембральной позиции.  

Музыкальный фольклор, как синкретический вид искусства, предполагает 

одновременное овладение певческим, инструментальным, хореографическим и 

драматическим исполнительством. Такой подход позволит обучающимся по данной 



8 
 

программе качественно усвоить пройденный материал, овладеть необходимыми 

певческими и исполнительскими навыками и принимать активное участие в творческой 

деятельности коллектива. 

4.3. Материально-технические условия реализации программы 

Для реализации программы должны быть созданы следующие материально-технические 

условия: 

 учебная аудитория или просторный кабинет для занятий; 

 звукоизоляция; 

 наличие аудиоаппаратуры или мультимедийной установки;  

 учебная мебель (стулья, столы); 

 доступ в концертный зал для репетиций; 

 концертные костюмы, соответствующие историческим подлинникам (сарафаны, 

рубахи, юбки, головные уборы, обувь, порты, пояса); 

 шумовые  инструменты (ложки, окарины, кугиклы, желейки, флейты, трещотки, 

тамбурины и др.); 

 народные музыкальные инструменты (гармошка, балалайка, гитара). 

 

4.4. Учебно-информационное обеспечение программы 

4.4.1 Нормативно-правовые акты и документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

4. Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 18.12.2018) «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

5. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.11.2018 N 52831). 

6. Письмо Минкультуры России от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ «О направлении 

Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусства». 
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7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33660. 

 

4.4.2 Список рекомендованной нотной литературы для учащихся и преподавателей 

1. Анисимова А.П. Песни и сказки Пензенской области Пенза, 1953 г. 

2. Бондарева Н. Русские народные песни Алтайского края. М., 1995 г. 

3. Ведерникова Н.М. Фольклор Калужской губернии. ООО Издательство "Родник", 

1998 г. 

4. Веретенников И.И. Южнорусские карагоды. Белгород, "Везелица", 1993 г. 

5. Власов А.Н. "А в Усть-Цильме поют". Сборник. Издательство "ИнКа",1992  

6. Гилярова Н.Н. Музыкальный фольклор Рязанской области. 2-е издание. - Рязань: 

ОНМЦ, 1994 г. 

7. Гилярова Н.Н. Новогодние поздравительные песни Рязанской области. М., 1985 г.  

8. Дорофеев Н.И. Русские народные песни Забайкалья. Семейский распев. "Советский 

композитор", 1989 г. 

9. Ефименкова Б.Б., Северная причеть. М. "Советский композитор", 1980 г.  

10.Мехнецов А.М. Лирические песни Томского Приобья. Л., "Советский композитор", 

1986 г.  

 11.Мехнецов А.М. Хороводные песни, записанные в Томской области. Л. "Советский 

композитор", 1973 г.  

12.Померанцева Э.В. Фольклор Ярославской области. Ярославское издательство, 1958  

13.Потанина Р.П. Обрядовые песни русской свадьбы Сибири. Новосибирск, "Наука", 

1981 г. 

14.Рубцов Ф.А. Русские народные песни Смоленской области в записях 1930-1940-х 

годов. Ленинград. Всесоюзное издательство "Советский композитор", 1991 г. 

15.Савельева Н.М. Календарные и свадебные песни села Верещаки Брянской области. 

Сборник. Брянск, 1993 г. 

16.Савельева Н.М. Сумские песни. М., МГК им. Чайковского, 1995 г. 

17.Тархова А., Мальков Н. Песни села Канаевки. Пенза, 2006 г. 

18.Терентьева Л.А. Народные песни Куйбышевской области. 
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4.4.3 Список рекомендуемой методической литературы 

1. Алексеев А. Русский календарно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока. 

Новосибирск, "Наука", Сибирское предприятие РАН, Серия книг "Памятники 

фольклора народов Сибири и Дальнего Востока"  

2. Ананичева Т. Песенные традиции Поволжья. М., "Музыка", 1991г.  

3. Вендина Т.И., Попов И.А. Атлас русских народных говоров, 2004 г. 

4. Карачаров И.Н. Песенные традиции бассейна реки Пселл. Белгород, "Крестьянское 

дело", 2004 г. 

5. Костюмы Курской губернии Курск, 2008  

6. Красовская Ю.Е. Человек и песня. Библиотечка "В помощь художественной 

самодеятельности" № 14. М., "Советский композитор", 1989 г. 

7. Куприянова Л.Л. Русский фольклор, учебник (1-4 классы), "Мнемозина", 2002 г. 

8. Колотыгина И.А. Песни Ставропольского края. Исторический очерк // 

Музыкальный фольклор. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 15. – М., 1974. – С. 65 - 78  

9. Мельник Е. Варженские певицы и их песни. М., "Советский композитор", 1986 г. 

10. Новицкая М.Ю. От осени до осени. Хрестоматия. Издание центра Планетариум. 

М., 1994 г. 

11. Прокопец О.Н. Традиционная культура Тульского края. М., 1998 г.  

12. Руднева А.В. Курские танки и карагоды. М.,1975 г.  

13. Рудиченко Т.С. Донская казачья песня в историческом развитии. Ростов, 2004 г. 

14.Толстая С.М. Полесский народный календарь. М., "Индрик", 2005 г. 

4.4.4. Музыкальный репертуар 

1. Святочный обряд (реконструкция святочного обряда Викуловского района, 

Тюменской обл.) 

2. Кошка (Масленичная обрядовая песня, Новосибирской обл.) 

3. Как упали снежки (шуточная, Воронежская обл.) 

4. Деревня (плясовая, Тюменская обл.) 

 

4.4.5 Интернет-ресурсы 

https://www.youtube.com/watch?v=oXe25TeU9j8 – вокальные упражнения 

https://www.youtube.com/channel/UCuZGYYa7VDyUUh7KIqEQoDw - фольклорный 

ансамбль «ЯромилЪ» 

https://www.youtube.com/c/KTOTYUMEN/videos - тюменское концертно-театральное 

объединение, концерты и уроки. 

https://www.youtube.com/channel/UCuZGYYa7VDyUUh7KIqEQoDw

