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Пояснительная записка. 

 

Обучение русскому традиционному пению является одной из форм освоения 

отечественной культуры.  

Песне принадлежит главное место в музыкальном фольклоре. Именно в народной 

песне отражена жизнь человека, стремление к добру, к счастью. С помощью песенного 

фольклора можно и нужно приобщать обучающихся к истории и культуре своего народа, 

стимулировать рост духовности. Через фольклор ребенок получает эстетическое, 

нравственное и патриотическое воспитание. В этой связи изучение народной музыки и 

песен приобретает особую актуальность.  

Фольклор как художественная форма отражения нравственно-эстетических идеалов 

народа активно использовался и используется в народной педагогике. Народные песни, 

сказки, игры, пословицы составляют питательную почву для нравственно-эстетического 

развития детей. Закладывая в школе знания народно-художественных традиций, мы 

закладываем фундамент национального мышления, которое формирует основы культуры. 

Чем культурнее человек, тем осознаннее он относится к историческим памятникам.  

Таким образом, актуальность и востребованность данной программы продиктована 

острой необходимостью воспитания цельной и нравственно здоровой личности, защиты и 

развития ее духовности.  

В настоящее время – процесс освоения ребенком духовных ценностей и 

становления его личности сопряжены с рядом трудностей. Одной из них являются 

противоречивые представления молодежи о культуре, эстетике, искусстве. В первую 

очередь это касается размывания границ между истинными и мнимыми ценностями, 

нравственным и безнравственным, прекрасным и безобразным, духовным и бездуховным.  

            Сознание детей не успевает в своѐм внутреннем развитии за внешним потоком 

информации, поэтому в нѐм легко происходит подмена ценностей, мироощущение 

утрачивает сопротивляемость по отношению к нравам, традициям, не свойственным  

исконно русской  культуре. В таких условиях предлагаемая дополнительная 

образовательная программа «Народное пение» носит актуальный характер. Ведь именно 

через искусство происходит в основном передача духовного опыта человечества.  

 Сердце каждого ребенка открыто для музыки, надо только помочь ему увидеть 

богатство и разнообразие мира, познать себя и тогда, став частью души, она поселится в 

нем навечно. Именно музыка призвана помочь обрести чувство гармонии и слияние 

своего внутреннего мира с миром внешним. Музыка – больше, чем просто украшение и 

эстетическое дополнение к жизни. Образовательная программа «Народное пение » особое 

внимание уделяет тому, чтобы музыка постепенно, незаметно проникала в жизнь ребенка, 

заставляла слушать себя, будила мысль и воображение. А главное – давала бы всем детям, 

пришедшим в коллектив, шанс удовлетворить свой интерес, проявить способности, 

раскрыть свой внутренний мир, помочь сформировать положительную самооценку, 

способствовала социализации и адаптации в современном обществе. 

 Программная организация образовательного процесса, с одной стороны,  

позволяет ребѐнку пройти путь от овладения элементарных приѐмов пения, до 

сознательного выбора и приобщения  к одной из музыкальных профессий. Воспитанники 

в теории и на практике получают широкий диапазон информации. Достижение целей и 

выполнение задач программы обеспечивает каждому ребѐнку требуемый уровень 

образования; у каждого ребѐнка формируются потребности самостоятельно пополнять 

свои знания, умения, навыки. 

 

 

 



 

 

Цели и задачи 

 

Основной целью создания студии народного пения является приобщение учащихся 

к традиционной народной культуре через народное пение.  

Программа опирается на закономерности, лежащие в основе народного календаря, 

праздников и обрядов, которые в своем единстве формируют ее содержательную и 

методическую части. 

В программе используется исполнительский опыт русской вокальной школы 

народных певцов, народных хоров и современных коллективов. 

Для желающих заниматься народным пением необходимо наличие 

удовлетворительных вокальных музыкальных данных, здоровый голосовой аппарат, 

артистические задатки. 

Образовательный процесс направлен на реализацию следующих задач: 

 Формирование устойчивого интереса к народному пению 

 Обучение навыкам хорового и ансамблевого пения 

 Обучение певческим навыкам народного звукоподражания, приемам 

исполнения, выразительному народному пению 

 Обучение навыкам пения без сопровождения (пение «без заданного тона») 

 Обучение вокально-хоровой технике (певческое дыхание, опора, резонатор, 

дикционные навыки, художественная выразительность, фраза, нюансы); 

 Приобщение к концертной деятельности через участие в конкурсах и 

фестивалях детского творчества 

 Создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации 

успеха. 

 Воспитание чувства принадлежности к родному народу, его истории и 

культуре, формировать гуманистические нравственные нормы жизни и поведения; 

 Знания и навыки, полученные учащимися в процессе занятий направлены на 

воспитание вокальной культуры и эстетического вкуса, позволяющих сохранить 

самобытную манеру народного звукообразования, специфических особенностей 

вокальной техники, выработанных народно-певческой исполнительской традицией, без 

которых невозможно грамотно- профессиональное и плодотворное участие в хоровом 

коллективе. 

Русская музыкальная культура одна из самых ярких страниц мирового 

музыкального искусства, аккумулирует духовный опыт предшествующих поколений, их 

представления о красоте, долге, чести, любви к Родине. Раскрытие огромного 

воспитательного потенциала отечественной музыки обеспечивает приоритет духовно-

нравственного развития  обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы 

 

В центре внимания - освоение навыков свободной певческой артикуляции, 

объемного звука (направление озвученного дыхания в центр верхнего неба, открытого 

типа звукоизвлечения и различной техники голосоведения на примере колыбельных, 

свадебных песен, духовных стихов; игровых и хороводных произведений; календарных 

песен - закличек (колядки, масленичные, веснянки).  

Освоение певческих навыков:  

 ансамблевого дыхания («цепного»);  

 координация слуха и голоса на основе простейших песенных образцов;  

 ансамблевого звучания на основе унисонного пения;  

 творческой импровизации в кварте на принципах репродуктивной и 

продуктивной деятельности.  

В результате обучения учащийся должен получить элементарные представления о 

строении голосового аппарата, формировании правильного певческого звука - легкого, 

звонкого. Следует избегать резкого, зажатого, форсированного звука.       Работа над 

дыханием должна начинаться с выработки певческой установки, основной смысл которой 

заключается в том, чтобы все мышцы тела при пении находились в свободно-активном, а 

не расслабленном состоянии. Вдох производится быстро, но спокойно. Окончание вдоха 

совпадает с мгновенной задержкой дыхания (люфт- паузой). Стимулом для развития 

дыхания являются дыхательная гимнастика, а так же вокальные  упражнения, 

развивающие длительность выдоха. Плавный выдох, сохранение постоянного чувства 

опоры способствует развитию ровности диапазона. Важная роль в достижении красивого 

выразительного пения принадлежит артикуляции и дикции. Необходимо использовать 

специальные упражнения: скороговорки, чтение текста вслух, а так же вокальные 

упражнения, развивающие органы звукообразования – губы, язык, челюсти, гортань.    

 

I год обучения. Количество часов 36 

 

Раздел 1.  Введение ( 4 часа) 

Тема :  Введение 
Тема : Общее собрание для обучающихся и родителей Рассказ о коллективе и 

его традициях. Просмотр видеоматериалов. Формирование группы. Организационные 

вопросы. 

Тема : Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Правила 

дорожного движения. Правила пожарной безопасности. Схема безопасного перехода 

детей проезжей части к ЖДДТ и домой. Ознакомление с правилами поведения в ДДТ, 

отработка простейших коллективных действий: перед каждым занятием стульчики нужно 

поставить на полукруг. Приемы певческой установки - прямой корпус, опора в ногах. 

Правила поведения на занятиях, структура занятия (приветствие, тема урока, распевание, 

работа над произведениями). 

Тема : Авторское и народное произведение. Прослушивание аудиозаписей. 

Академическое и народное пение как вид музыкально – исполнительской деятельности, 

их отличия. 

Раздел 2. Малые жанры детского фольклора. (26 часов) 

Тема:  Мудрость народная в  байках  и сказках 
 Что такое сказка и чему она учит? - Знакомство с народной сказкой, какие бывают 

сказки (бытовые, волшебные и т.д.).  Основные сюжеты сказок 

 Сказка, быль, небылица: разбор реальных и выдуманных сюжетов 

 Практическая часть «В гостях у сказки» посещение кукольных спектаклей. 



 Музыкальная сказка (импровизации) - подбор сказок с музыкальными 

сопровождениями. Разучивание музыкального материала по ролям (Медведь, лиса, заяц) - 

характеристика голосов животных. 

Тема :  Потешный фольклор. 
 «Загадка, загадка, открой свою тайну» - виды загадок (о природе, о животных и 

т.д.). разыгрывание сюжетов загадок детьми. 

 «Небылицы - переходят все границы» - разбор небылиц, что такое небылица, 

основные герои небылицы 

 Пестушки - разучивание пестушек, что они за собой несут. 

 Прибаутки: «Где ты совушка была» - разбор прибауток, когда и 

где произносились.  

Практическая часть. разыгрывание детьми сюжетов загадок , небылиц, пестушек, 

прибауток. 

Тема : Игровой фольклор. 

 «Да и нет, не говори...» считалки -  для чего считалки. 

 Молчанка «Не смеяться, не болтать, а солдатиком стоять!» - молчанка помогает 

нам научиться быть сдержанными, слушать друг друга. 

Практическая часть - разучивание считалок,  игр с напевами: «Море волнуется 

раз...», «В слова», «У медведя во бору». 

 Тема : Колыбельные песни. 
1 . Кот и колыбелька. «Приди котик ночевать, мово дитятку качать», «Баю, баю, 

баюшки, не ложись на краюшке...» - когда исполняется колыбельная песня, кому. 

Прослушивание записей народных исполнителей, бабушек. 

Практическая часть. Поем песни своим куклам,  друг другу. 

Раздел 3. Вокально-хоровая работа. ( 6 часов) 

Тема : Дыхание. 
Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, смешанный. Певческое 

дыхание. Правила дыхания – вдох, выдох, удержание дыхания. Понятие «опора звука». 

Звукообразование на брюшном дыхании. 

Практическая часть. Упражнения «Ежик», «Свечка», «Шарик», «Собачка» и др. 

Тема : Артикуляция. Музыкальный ритм, слух.  
Роль артикуляционного аппарата в пении. Речевая техника, ее голосовые 

характеристики. - из чего состоит наш речевой аппарат, благодаря чему мы умеем 

говорить 

Практическая часть. Разучивание комплекса упражнений на развитие 

артикуляционного аппарата. Лицевая гимнастика: упражнения – «Поцелуй маму», «Бабка 

Ёжка» и др. Упражнения на развитие дикции. Разучивание скороговорок и разговорок, 

считалок, небылиц – перевѐртышей. 

 

Упражнения на выработку музыкального ритма. – прохлопать ритмический 

рисунок за учителем, придумать самостоятельного. 

Упражнения для развития музыкального слуха. - попевки с развитой мелодической 

линей. Попевки для развития музыкальной памяти, голоса. - от простых к сложным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 год обучения. Количество часов 72 

Раздел 1. Введение. (5 часов ) 
Тема. Вводное занятие. Комплектование группы. 

Прослушивание и собеседование с новыми обучающимися. Общее собрание. 

Организационные вопросы.  Просмотр видеоматериалов. Инструктаж по технике 

безопасности. Повторение правил дорожного движения и поведения на занятиях. 

Тема. Гигиена голосового аппарата. 
Голос и методы его сохранения. Строение голосового аппарата. Правила гигиены 

голоса. 

Тема Повторение ранее изученного материала. 
Практическая часть. Повторение материала, изученный в первый год обучения. 

Раздел 2. Вокально-хоровая работа. (32 часа  ) 

Тема. Хоровое искусство и народная песня. 
 Хор имени Пятницкого: возникновение, история существования, 

прослушивание репертуара данного хора. Прослушивание записей из репертуаров 

ансамблей города Улан-Удэ. 

Тема. Дикция и артикуляция. Упражнения на развитие нижней челюсти, 

Проговаривание знакомых скороговорок и разучивание новых. 
Строение артикуляционного аппарата. 

Практическая часть.  Мягкое нѐбо и его тренировка, дикционные упражнения на 

развитие нижней челюсти, упражнения на расслабление и освобождение языка и 

исправления недостатков в работе губ. Проговаривание знакомых скороговорок и 

разучивание новых. 

Тема. Единая манера звукообразования. Распевки, упражнения на дыхание 

(перышко, ежик) исполнение попевок на цепном дыхании (уж мы вьем мы вьем 

капустицу да завиваем)  
Унисонное пение. Правила звукообразования и распевания гласных и согласных. 

Певческое дыхание. Кантиленное пение. Понятие цепного дыхания. Певческая 

установка  в положении «сидя» и «стоя». Изучения понятия динамические оттенки и др. 

Изучение терминов: «атака звука», «высокое нѐбо», «задержка дыхания», «ауфтакт», 

«легато», «стокато», и др. Резонаторы звука при полной мышечной свободе. 

Практическая часть. Распевки, упражнения на дыхание (перышко, ежик) 

исполнение  попевок на цепном дыхании (уж мы вьем мы вьем капустицу да 

завиваем),  вокальные упражнения.  Работа со звуком на примерах песенного материала. 

Тема. Комплекс упражнений на развитие певческого голоса в народной 

манере исполнения. Плавное звуковедение. Опора звука. Развитие музыкального 

слуха и ритма 
Практическая часть. Речевые упражнения «голосѐнки», «рыкалки». Работа над 

чистотой интонирования. Проговаривание текстов на одном звуке в удобной тесситуре. 

Пение «акапелла», и под аккомпанемент. Плавное звуковедение. 

Опора звука. Развитие музыкального слуха и ритма 

Тема. Работа над репертуаром. Проговаривание  «нараспев»  с соблюдением 

ритмического рисунка на одной ноте в удобной тесситуре. Интонирование основной 

мелодии и подголосков на гласной. Соединение текста с мелодикой. 
Анализ текста и мелодики. Особенности огласовок и диалектных слов. 

Практическая часть. Проговаривание  «нараспев»  с соблюдением ритмического 

рисунка на одной ноте в удобной тесситуре. Интонирование основной мелодии и 

подголосков на гласной. Соединение текста с мелодикой. 

Раздел 3. Праздники народного календаря. (24 часа ) 
Тема. Осень перемен восемь. Понятие «народный календарь». Определение 

календарных и православных праздников. 



Понятие «народный календарь». Определение календарных и православных 

праздников. Введение христианства на Руси. Сохранение языческих традиций в народном 

сознании. Знакомство с такими праздниками, как «День Семѐна – летопроводца. Молодое 

бабье лето провожает, а старое наводит», Праздники «Обжинки», «Осенины» «Рождество 

Богородицы», «Кузьминки». Осенью наступала пора молодѐжных посиделок, свадеб, 

народных игрищ, это время прощания с прошедшим летом и встречи зимы. 

Практическая часть.  Повторение ранее выученных и разучивание более сложных 

календарных песен и игр этого периода. Разработка и проведение театрализованного 

представления «Осенние посиделки  - сбор урожая». 

Тема. Зимние праздники. Повторение знакомых колядок и песен и зимнего 

календаря. Разучивание новых, более сложных колядок и зимних авторских песен. 
Праздник «Спиридона -  солнцеворота». Русский Никола и Санта-Клаус. Историко-

культурная сложность и многоплановость образа Святого Николая в различных странах 

(Дед Мороз и Санта Клаус). «Сказочная родословная» Деда Мороза. Рассказ о г.Великий 

Устюг – «родине Деда Мороза». Период святок (Рождество, Васильев вечер, Крещение). 

Ряжение. Обряды вождения Козы, Медведя, Меланий. 

«Сагаалган» - новый год по восточному календарю. Легенды кругового  цикла. 

Национальная пища бурят – на праздник, белая пища. Толкование – почему «белый 

месяц», «белая пища» - чистые помослы. 

Практическая часть.  Повторение знакомых колядок и песен и зимнего календаря. 

Разучивание новых, более сложных колядок и зимних авторских песен, написанных для 

народного голоса. Подбор материала и разработка сценария «Святки». 

Тема. Масленица. Разработка сценария «Широкая Масленица».  

Постановочная работа. 
Масленица народный праздник. Особенности празднования дней масленичной 

недели. Ярмарочные и карнавальные театрализованные представления, народные гуляния. 

Скоморохи как главные герои ярмарочного действия. Образ петрушки, балаганного деда. 

Практическая часть.  Повторение ранее изученных масленичных песен, 

разучивание более сложных песен и игр. Разработка сценария «Широкая 

Масленица».  Постановочная работа.  

Тема. Праздники весеннего календаря. Библейские истории. Период Великого 

поста. Вербное воскресенье. Страстная неделя. 
Библейские истории. Период Великого поста. Вербное воскресенье. Страстная 

неделя. Пасхальные праздничные дни. Народные легенды о встрече Зимы и Весны. 

Образы весенней народной обрядности: Евдокия Плющиха, Герасим Грачевник. Девичий 

праздник «Красная горка», «Благовещенье», «Егорьев день».   

Определение календарных и провославных праздников. Просмотр видиозаписей. 

Раздел 4. Русские народные инструменты. (9 часов ) 

Тема. Струнные инструменты. 
 Гусли – самый древний музыкальный струнный  инструмент. Среди них были 

4, 5, 6, 9-ти струнные гусли. Различались гусли и размерами. Самые большие имели длину 

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

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

встречаются гусли «звончатые» вероятно оттого, что струны у них были металлические 

и тембр у инструмента звенящий (фрагмент – «Как под яблонькой», русская народная 

песня). 

Домра – струнный щипковый инструмент с овальным корпусом, длинным грифом 

и натянутыми на них тремя-четырьмя струнами. (фрагмент – домра, оркестр, 

«Наваррская хота», 

Балалайка – струнный щипковый инструмент. У неѐ деревянный треугольный 

корпус и длинный гриф, на который натянуто три струны. Балалаек целое семейство, и 

большие, и маленькие. Название «балалайка», иногда встречающееся в форме 



«балабайка» – народное, вероятно данное инструменту в подражание бренчанию, 

«балаканью» струн во время игры. «Балакать», «балагурить» на народном наречии значит 

болтать, пустозвонить (фрагмент – оркестр, «Цыганочка»). 

Тема. Духовые инструменты.  

 Свирель – русский народный духовой инструмент, представляющий чаще всего 

спаренные деревянные трубки со свистками и боковыми отверстиями  (свистковую 

флейту). Изготавливается из крушины, орешника, клѐна или черѐмухи (музыкальный 

пример игры на свирели 

Рожок представляет собой конической формы прямую трубу с пятью игровыми 

отверстиями сверху и одним снизу. На нижнем конце есть небольшой раструб, на верхнем 

–  вклеенный мундштук. Изготовляют рожок из березы, клена или можжевельника. Звук 

у рожка сильный, но мягкий. Рожечные наигрыши подразделяются на 4 жанровые 

разновидности: сигнальные, песенные, плясовые и танцевальные (фрагмент – «Во 

кузнице», русская народная песня).  

Жалейка – русский народный духовой инструмент: тростниковая или деревянная 

трубка с простым или одинарным язычком и боковыми отверстиями. Нижний конец 

трубки часто вставляется в коровий рог, служащим резонатором. 

Тема. Шумовые инструменты «Бабушкин сундук». Изучение приѐмов игры на 

двух ложках, шумовых инструментах. 
Трещотка – русский народный ударный инструмент; ряд дощечек (до 20 и более), 

разделѐнных узкими планочками и нанизанных  на ремешок 

Бубен – ударный инструмент неопределѐнной высоты звука. Деревянный обруч, 

затянутый с одной стороны кожей; в отверстиях обруча парами свободно прикреплены 

металлические пластинки. Бубен известен восточным славянам с древнейших времѐн. 

Особенно широко они применялись в ратном деле и у скоморохов. Бубен ратный 

представлял собой котѐл с натянутой кожаной мембраной. 

Познакомить с народными музыкальными инструментами: коробочки, колотушка, 

хлопушка, колокольчик, бич, рубель, ложка. Ложки - посуда - украшение - шумовой 

инструмент. 

Практическая часть:  Дать возможность детям поиграть на шумовых 

инструментах.Учить правильно держать «двойные» ложки, приѐмы игры на двух ложках. 

Раздел 5. Концертная деятельность. (1 час) 

Практическая часть.  Участие в концертных программах Дома детского 

творчества. Участие в районных и городских конкурсах. 

Раздел 6. Итоговое занятие. (1 час) 
Подведение итогов работы за учебный год. Ответы на вопросы викторины. 

Отчѐтный концерт для родителей. 

 

 

Организация занятий 

 

В соответствии с учебным планом занятия по предмету «Народно-хоровое пение» 

проходят 2 раза в неделю отдельно с учащимися младших , средних классов . 

Практически основной контингент обучающихся составляют учащиеся, у которых 

ярко проявляется народный голос, музыкальная одаренность, исполнительские данные, 

которые впоследствии становятся участниками ансамбля народной песни или малых форм 

ансамблей (дуэтов ,трио ,квартетов) . 

3.Учет знаний. Контроль за успеваемостью. 

Каждое занятие является безоценочным. 

В конце каждой четверти все учащиеся сдают контрольный урок по народно-

хоровому пению, на который выносится по 2-4 хоровых произведения. В зависимости от 



численности обучающихся допускается слияние составов во время учебного процесса (1-

2,3-4). 

4.Репертуарная направленность 

При составлении учебного репертуара следует отдавать предпочтение подлинным 

образцам народного творчества, так как лишь на фольклорном материале можно изучить и 

познать многообразие и самобытность народно-песенной культуры. Кроме фольклорных 

образов в учебный репертуар включаются обработки народных песен и оригинальные 

авторские произведения, написанные для народных голосов без сопровождения и в 

сопровождении народных инструментов. 

Для учебного репертуара подбираются произведения, соответствующие по 

содержанию возрасту исполнителя, высокохудожественные, разнообразные по тематике, 

жанрам, характеру исполнения и средствам художественной выразительности. 

Для каждого состава рекомендуется подбирать репертуар с учетом конкретных на 

данном этапе задач. При выборе репертуарных произведений учитывается степень 

музыкальной подготовки и вокально-технические возможности учащихся. 

С целью создания концертного репертуара педагог вправе оставлять наиболее 

лучшие и выигрышные произведения из предыдущих лет обучения для более глубокой их 

доработки и совершенствования навыков исполнения. 

Форма обучения и виды занятий – групповая. Групповые занятия включают в 

себя вокально-хоровую работу (сводные репетиции, ансамблевую работу).  

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: - словесный (объяснение, беседа, рассказ); - наглядный 

(показ, наблюдение, демонстрация вокальных приемов работы); - практический (освоение 

вокальных приемов); - эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

 

Структура занятий 

«Народно-хоровое пение и ансамбль» 

Распевание - использование вокально-хоровых упражнений, направленных на 

выработку навыков народной манеры пения, грамотного звукоизвлечения, голосоведения, 

дыхания, дикции, артикуляции расширении диапазона и др. Распевание основывается на 

образном восприятии звукоизвлечения: мысленно рисуем звуком «качели» - раскачиваем 

вверх и вниз, «радугу» - рисуем звуком дугу-радугу; на принципах подражания голосу 

учителя. Упражнения выполняются первые 10-15 минут каждого урока.  

Ансамблевое пение - работа над ансамблевым исполнительством посредством 

конкретных произведений фольклорного репертуара: над вокальными и ансамблевыми 

навыками, музыкальным строем, творческой импровизацией и многоголосием .  

Музыкальная игра, хоровод - служит для развития музыкального  

слуха и голоса, музыкальной памяти, координации пения и движения, развития 

чувств, внимательности, наблюдательности, мышления, творческой инициативы. 

Музыкальная игра содержит все виды музыкальной деятельности, изменяется с ростом 

ребенок в соответствии изменениям его психической жизни. В раннем возрасте именно 

игра должна подарить ребѐнку «уроки» музыкального общения, развития, образования; в 

более старшем - самостоятельной деятельности, в которой дети свободно от взрослых 

выражают свои чувства, приобретают и развивают различные умения и навыки, познают 

мир и обновляют его. Лучшими образцами музыкально-игровой практики были и 

остаются традиционные народные игры.  

В процессе занятий в хоре (ансамбле) проявляет такое ценное качество как умение 

«пристраивать» свой голос, а именно манеру, тембр, выразительность, динамические 

нюансы, интонирование, вокально - технические приемы к общему исполнительскому 

характеру. Но ответственность исполнения в ансамбле усиливается, так как каждый голос 



партитуры исполняется не более, чем тремя-четырьмя поющими, а зачастую, особенно в 

малых ансамблях, исполняющих многоголосие, каждый певец - единственный 

исполнитель одного из голосов музыкального произведения.  

 

 

Планируемые результаты 

 

1 год обучения 

В результате реализации программы обучающиеся будут знать: 

 основные типы голосов. 

В результате реализации программы обучающиеся будут уметь:  

 пользоваться разными видами дыхания; 

 держать хоровой строй и хоровую интонацию; 

 петь чисто, слажено одноголосные произведения; 

 петь без инструментального сопровождения и с ним; 

 владеть дикционными навыками; 

 осмысленно произносить текст; 

 пользоваться певческим дыханием: свободным, экономичным, длинным, 

обеспечивающим гибкость голоса; 

 петь выразительно, оптимально эмоционально; 

 принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах. 

 

2 год обучения 

 

В результате реализации программы обучающиеся будут знать: 

 возрастные изменения голоса; 

 основные типы голосов. 

В результате реализации программы обучающиеся будут уметь: 

 владеть правилами охраны голоса в связи с наступлением мутационного периода; 

 петь чисто, слажено двухголосные произведения; 

 пользоваться певческим дыханием: свободным, экономичным, длинным, 

обеспечивающим гибкость голоса; 

 петь без инструментального сопровождения и с ним; 

 владеть дикционными навыками; 

 осмысленно произносить текст; 

 пользоваться певческим дыханием: свободным, экономичным, длинным, 

обеспечивающим гибкость голоса; 

 петь выразительно, оптимально эмоционально; 

 принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах. 

 

 

 

 



Учебный план 

1 год обучения 

№ Тема Количество часов  

всего теория практика  

1.  Раздел 1.  Введение  4 4 0  

2. Раздел 2. Малые жанры детского 

фольклора.  

26 13 13  

3. Раздел 3. Вокально-хоровая работа.  6 3 3  

Всего            36 часов 36 20 16  

 

2 год обучения 

№ Тема Количество часов  

всего теория практика  

1. Раздел 1. Введение.  5 3 2  

2. Раздел 2. Вокально-хоровая работа. 32 0 32  

3. Раздел 3. Праздники народного 

календаря.  

24 0 24  

4. Раздел 4. Русские народные 

инструменты.  

9 0       9  

5. Концертная деятельность.  

 

1 0       1  

6. Итоговое занятие  1 0       1  

Всего            72 часа 72 3 69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

Период 

занятий 

Дата Продолжительность 

начало окончание количество 

рабочих недель 

количество 

рабочих дней 

I полугодие  

1 год обучения 

10.09.2020 30.12.2020 34 98 

2 год обучения 01.09.2020 30.12.2020 36  

II полугодие 

1 год обучения 

11.01.2021 30.05.2021  117 

2 год обучения 11.01.2021 30.05.2021   

Итого в 

2020/2021 году 

  36 215 

 

Каникулярный 

период  

Дата Продолжительность 

Каникул, праздничных дней начало окончание 

Зимние каникулы 31.12.2020 10.01.2021 11 дней 

Праздничные дни 4 ноября, 23 февраля, 8 марта,    

1 мая, 9 мая 

- 

Замещающие дни    

 

Режим работы 

Занятие (минут) 45 минут 

Перерыв между занятиями 10 минут 

Промежуточная аттестация 1 раз в год (май) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно - тематическое планирование 

 

1 год обучения 

 

Название темы Объѐм 

часов 

Примечание 

Введение (4 часа) 

 

  

Общее собрание для обучающихся и 

родителей 

1  

Вводное занятие. 

 

Инструктаж по технике безопасности. 

1  

Авторское и народное произведение 2  

Малые жанры детского фольклора  ( 26 

часов ) 

  

«Мудрость народная в байках и сказках» 

(эмоциональное восприятие, нравственные 

беседы, музыкальная импровизация) 

6  

Потешный фольклор: прибаутки, 

скороговорки, потешки, пестушки, 

перевертыши, загадки. 

8  

Игровой фольклор: считалки, дразнилки, 

молчалки, игры, жеребьевки 

8  

Колыбельные песни 4  

Вокально - хоровая работа ( 6 часов )   

Дыхание. Основные типы дыхания. Певческое 

дыхание. 

 

Комплекс упражнений на выработку 

певческого дыхания. 

4  

Артикуляция 

Музыкальный ритм, слух 

 

2  

Итого 36  

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Второй год обучения 

 

 

Название темы Объѐм часов Примечание 

Введение ( 5 часов)   

Вводное занятие. Общее собрание. 1  

Гигиена голосового аппарата 2  

Повторение раннего изученного материала 2  

Вокально-хоровая работа  

(32 часа) 

 

  

Дикция и артикуляция, упражнения на развитие 

нижней челюсти, проговаривание скороговорок. 

8  

Единая манера звукообразования. Распевки, 

упражнения на дыхание (перышко, ежик), исполнение  

попевок на цепном дыхании (уж мы вьем мы вьем 

капустицу да завиваем) 

8  

Комплекс упражнений на развитии певческого голоса 

в народной манере исполнения. Плавное 

звуковедение. Опора звука. Развитие музыкального 

слуха и ритма. 

8  

Работа над репертуаром. Проговаривание  «нараспев»  

с соблюдением ритмического рисунка на одной ноте в 

удобной тесситуре. Интонирование основной мелодии 

и подголосков на гласной. Соединение текста с 

мелодикой 

8  

Праздники народного календаря  

(24 часа) 

  

Осень перемен восемь. Понятие «народный 

календарь». Определение календарных и 

православных праздников. 

4  

Зимние праздники. Повторение знакомых колядок и 

песен и зимнего календаря. Разучивание новых, более 

сложных колядок и зимних авторских песен. 

4  

Масленица. Разработка сценария «Широкая 

Масленица».  Постановочная работа. 

8  

Праздники весеннего календаря. Библейские истории. 

Период Великого поста. Вербное воскресенье. 

Страстная неделя. 

8  

Русские народные инструменты. 

(9 часов) 

  

Струнные инструменты. 2  

Духовые инструменты 4  



Шумовые инструменты. «Бабушкин сундук». 

Изучение приѐмов игры на двух ложках, шумовых 

инструментах. 

3  

 

 

Концертная деятельность.  

(1 час) 

1  

Итоговое занятие (1 час) 1  

Итого 72 часа  

 

 

Оценочные материалы 

 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости 

являются: систематичность, учѐт индивидуальных особенностей обучаемого и 

коллегиальность. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения к предмету, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий 

характер. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения: 

- качества реализации образовательного процесса; 

- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном этапе 

обучения. 

Виды промежуточной аттестации: академические концерты, исполнение концертных 

программ, прослушивания, творческие просмотры, творческие показы, театрализованные 

выступления. 

Промежуточная аттестация может проводиться в виде концерта (театрализованного 

выступления), исполнения концертных программ, творческого показа. 

Контрольные требования на разных этапах обучения: 

                                                                                         

Вид аттестации Форма 

аттестации 

График проведения 

аттестации 

(по полугодиям) 

Материал 

к аттестации 

Текущая 

аттестация 

Контрольные 

уроки 

1 полугодие,  

2 полугодие, год. 

Песенный материал  

Промежуточная 

аттестация 

Академические 

концерты, 

зачеты, 

творческие 

смотры, 

прослушивания 

1 полугодие,  

2 полугодие, год 

Песенный материал  

 

 

 

 



Критерии оценки 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в 

себя методы контроля, контрольные задания, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения и навыки. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

знаний, умений и навыков. 

Контрольные задания в рамках текущих аттестаций могут включать в себя 

индивидуальную сдачу отдельных песен или партий, индивидуальный показ других форм 

работ (элементы хореографии) 

Критерии оценки качества исполнения 

Критериями оценки качества исполнения могут являться:: 

- точное знание слов песни; 

- точное знание партии; 

- стремление к соответствующей стилю манере пения; 

- стремление к соблюдению диалектных особенностей; 

- эмоциональность исполнения; 

- соответствие художественному образу песни. 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или экзамене 

выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

                                                                        Таблица 6 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Выступление участников ансамбля может быть 

названо концертным. Яркое, экспрессивное 

выступление, блестящая, отточенная вокальная 

техника, безупречные стилевые признаки, 

ансамблевая стройность, выразительность и 

убедительность артистического облика в целом 

4 («хорошо») Хорошее, крепкое исполнение, с ясным 

художественно-музыкальным намерением, но 

имеется некоторое количество погрешностей, в 

том числе вокальных, стилевых и ансамблевых 

3 («удовлетворительно») Слабое выступление. Текст исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные и 

технические данные, но очевидны серьѐзные 

недостатки звуковедения, вялость или 

закрепощенность артикуляционного аппарата. 

Недостаточность художественного мышления и 

отсутствие должного слухового контроля. 

Ансамблевое взаимодействие на низком уровне 

2 («неудовлетворительно») Очень слабое исполнение, без стремления петь 

выразительно. Текст исполнен, но с большим 

количеством разного рода ошибок. Отсутствует 

ансамблевое взаимодействие 

 

 



Листы диагностики 

Лист диагностики уровня сформированности практических и навыков  

Учебный год ________________________________________________________________ 

Название ДОП_______________________________________________________________ 
Год обучения: ______________________________________________________________ 

Группа ______________________________________________________________________ 
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Уровни оценки: 

качество сформировано (1б)  

качество недостаточно сформировано (0б)  

 

Если в результате учащийся набрал от 3 до 5 баллов- программа освоена 

0-3 балла- программа не освоена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические материалы 

 

Упражнения певческого дыхания  

1. «Надуй свой шарик»  

2. «Понюхай цветок»  

3. «Сдуваем пушинки с одуванчика» или «Сдуваем снежинки с рукавички»  

4. «Шарик лопнул»  

 

Работа над дикцией и выразительностью разговорной речи  

 

Часть 1. 1. Проговорить несколько раз, плотно сжимая губы мышц:   

П – Б, П –Б, П – Б, П – Б и т.д.  

2. Активно работая кончиком языка сказать:  

Т – Д, Т – Д, Т – Д, Т – Д и т.д.  

3. Работает корешок языка, проговорить несколько раз:  

К – Г, К – Г, К – Г, К – Г и т.д. 4. «Сорока сплетница» - передается услышанный разговор: 

«Трррррррррррр, трррррррррррр!»  

5. «Звонок» (дыхание толчками)  

«Рь – рь – рь – рь»  

6. Говорим: Сссссссссссссс – представляем, что дует ветер; Шшшшшшш – шумит лес; 

Жжжжжжжж – жужжит пчела; Жь –жь –жь жь – прилетел шмель.  

 

Часть 2. Тренировка согласных: П – Б, Т – Д  

  

- Пес Полкан попал в капкан ; - Бобр добр на бобра; - Трактор всюду поспевает – пашет, 

сеет, убирает,   Пилит лес, корчует пни – только делай, что смотри; - Дед Данила делил 

дыню – дольку Дине, дольку Диме.  

  

Тренировка согласных: В – Ф, С – Ш, Ж – Ч, Ц – Щ  

  

- Подарили Вареньке варежки, да валенки; - Наш Филат не виноват, у Филата мама 

виновата; - У Сени и Сани в сетях сом с усами; - Шестнадцать шли мышей и шесть нашли 

грошей,  А мыши, что поплоше, шумливо шарят гроши; - У еже – ежата, у ужа – ужата; - 

Чешуя у щучки, щетинка у чушки; - Ценит цепь косей на косовице; - Щипцы да клещи – 

вот наши вещи.  

  

Тренировка согласных: К, Г, Л, М, Р  

  

- Кукушка кукует, кукует в лесу: - Ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку. - В перелеске у пригорка 

собирал грибы Егорка; - Королева Клара строго ругала Карла за кражу коралла; - 

Маланья-болтунья молоко болтала, выболтовала, да не выболтала.  

 

 

Примерный песенный репертуар 

 

1.«В хороводе были мы» (игровая, хороводная) 

2.«Бока, мои бока» ( шуточная) 

3.«Вьюн над водой» (свадебная) 

4.«Подушечка» (игровая) 

5.Гимн Забайкальских казаков 

6.Как на горке на крутой (рекрутская) 

7.Ковылек ( плясовая ) 



8.При долинушке (казачья, плясовая) 

9.«Капустка» (шуточная) 

10.«Шел да пошел» 

11.«Горница» 

12.«Люблю я Маньку» 

13.«Ребячьи страдания» 

14.«А мы Масленицу дожидались» 

15.«Наша Масленица» 

16. «Прощай масленица» 

17.«Катя, Катерина» (игровая) 

18.«Ехал дедушка Егор» 

19.«Зимушка» 

20. «Рождество» 

21. «Рождественская ночь» 

22. «Бравые солдаты» 

23. «Вишенка» 

24. «Молодая, молода» 

25. «Шашку бери» 

26. «Казачата» 

27. «Страдания» 

28. «Мы с тобой казаки» 

29. «Бедная птичка в клетке сидит» 

30. «Калинка» 

31. «В саду виноград цвете» 

32. «Ох, не будите меня молодую» 

33. «Близко к Дону» 

34. «Ягодка» 

35.«Самовар» 

36. «Ой-ся, ты ой-ся» 

37. «Зоря, зорюшка» 

38. «Сударушка-девушка» 

39. «Стога, стога» 

40.«Колокольный звон» 

41. «Кукушечка» 

42. «Бравый атаман» 

 

Методика разучивания песен 

 

Методика разучивания вокального произведения состоит из трех этапов – показ 

песни (исполнение педагогом), ее разбор с учащимся: ритм, сольфеджирование, 

разучивание текста, исполнительские указания (динамика, темп и т.д.) и художественная           

сторона произведения. При знакомстве с песней учащемуся так же разбирают, какого 

региона песня, жанра, педагог старается донести внутреннюю картину песни и характер, а 

также некоторые особенности  произведения. Систематизированный подбор постепенно 

усложняющегося репертуара должен соответствовать в первую очередь возможностям 

ученика. Систематизация должна производиться по всем направлениям: вокально- 

технические трудности, сложность музыкального и художественного образов.  Слушание 

музыкальных произведений               

Прослушивание небольших музыкальных произведений с целью воспитания 

эмоционально-эстетической отзывчивости на музыку. Формирование осознанного 

восприятия музыкального произведения.  Введение понятий: вступление, запев, припев, 

куплет, вариация.  Прослушивание ярких образцов музыкальной культуры лучшими 



исполнителями. Раскрытие содержания музыки и текста, особенностей 

музыкальновыразительных и исполнительских средств. Важно научить детей 

«погружаться» в музыку, фантазировать, представлять. Развитие внутреннего слуха и 

внутреннего зрения – основа развития творческого воображения, которое человеку 

необходимо не только в искусстве, но в любой другой области. Особое значение 

приобретает развитие интонационного слуха, без которого невозможно понимание 

музыки.В процессе обучения происходит формирование у детей умения воспринимать и 

исполнять музыку.  

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета  

 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Библиотечный фонд укомплектовывается 

печатными, учебно-методической и нотной литературой.  

 

Материально-техническое и учебно- методическое обеспечение программы 

Наличие специального кабинета  

Наличие репетиционного зала (сцена).  

Фортепиано, баян.  

Музыкальный центр, компьютер.  

Записи фонограмм в режиме «+» и «-».  

Зеркало.  

Шумовые инструменты  

Нотный материал, подборка репертуара.  

Записи аудио, видео, формат CD, MP3.  

Записи выступлений, концертов.(архив)  

Сценические костюмы и обувь  

 

Фонотека, видео и фото материалы 

 

Фонотека для прослушивания: 

Песни земледельческого круга. 

Песни в исполнении народных певцов (Евгения Старостина, Н.Кадышева, Н.Бабкина. 

Ансамбли исполнителей народной песни ( «Карагод», «Красота», «Русь», «Дальний 

Восток», «Елань», «Сварог», «Ильинская пятница», «Иван Купала» , «Небывальщина» , 

«Светелка»и.т.д.) 

Видео и фото материалы : 

Игры деревенской молодежи. 

Представление фольклорного театра «Забайкальские узоры». 

Фестиваль исполнителей народной песни «Живая Русь» г. Хабаровск, 2004 «Живая нить» 

г. Комсомольск-на-Амуре, 2008. 

Мастер - класс П.Сорокина - руководителя ансамбля народной песни «Звонница» г. 

Москва. 

Концертные программы ансамбля народной песни «Ладанка», 2001-2008 

Контрольные уроки учащихся отделения фольклорного искусства, 2000-2008. 

Фотоархив ансамбль народной песни «Ладанка», 1999-2009. 

 

Технические средства обучения 

Музыкальный центр, радиомикрофоны, телевизор, видеомагнитофон, компьютер, 

видеокамера, цифровой фотоаппарат, фонограммы минус один, диски, и.т.д 

 

 



Приложения 

 

Сценарий праздника «Рождественские колядки» 

Ведущий: 

Поздравляем! Пришли святки 

От Рождества и до Крещенья 

Заводят люди все колядки, 

Дома наполнены весельем! 

Ребячий звонкий смех звучит, 

А сердце радостно стучит! 

В душе особенный настрой 

Отметить праздник наш святой! 

Дети: Ну а что такое святки? 

Вед. : Вы не слышали ребятки? 

Праздник это самый длинный 

Он веселый и старинный 

Наши предки пили, ели 

Веселились две недели 

От Рождества и до Крещенья 

Приготовив угощенье 

Пели разные колядки 

По дворам ходили в Святки! 

Наряжались и шутили 

Праздник ждали и любили 

Так давайте же сейчас 

Встретим мы его у нас. 

Руку дай скорее друг 

Ждет нас всех веселый круг! 

Дети исполняют хороводную песню 

Ведущий: 
           Раньше на Руси крестьянин с нетерпением ждал перезимья — когда год кончается, 

а зиме середка, когда «пробуждается» солнце, останавливается в своем кругодвижении и 

«поворачивает на лето». На перезимье, что приходится на конец декабря и начало января, 

ночь росту убавляет, а день растет, да только на «куриный шаг прибывает». В перезимье 

примечают: если холодная зима и снега много — это предвещает урожай и много хлеба; 

если земля не промерзла, так и соку не даст — после теплой зимы неурожай; а большой 

иней, бугры снега, глубоко промерзлая земля — к хлебородию. В народе считалось: коли 

дни на перезимье веселые и счастливые, то и весь год будет таков; а колядный обряд 

обеспечит хозяйственное благополучие на весь будущий год, особо богатый урожай. Ведь 

образ коляды представлялся одной из сил могущественной природы и мог ускорить 

приход тепла. Колядки — это обычай «кликать коляду». Он был известен по всей Руси: 

под окнами каждого дома пелись колядки с пожеланиями хозяйственного благополучия в 

будущем земледельческом году. Ставились хозяева, которые в ответ одаривали 

колядующих пряниками, пирогами, сладостями, мелкими деньгами. Исполняли колядки 

чаще всего деревенская молодежь и дети. Колядки могли иметь и другие названия. Во 

многих местах России они назывались «овсень», «таусень», «усень». В северных областях 

России эти песни пелись с припевом: «Виноградье, красно-зеленое мое». «Виноградья» 

заменяли там колядки и овсеневые песни. Во многих колядках воспевался 

земледельческий труд. При этом колядующие носили по деревне плуга, сохи, бороны, 

разбрасывали по полу избы или на дворе яровое жито. Был также обычай ряжения 

животными — козою, быком, журавлем, медведем, олицетворяющими плодородие земли. 

Помните ли вы традиции коляды? Во время колядования жители села ходили по дворам, 



стояли под окнами, исполняли особые величальные песни, называемые по их припеву 

«колядками». Колядное величание – это, прежде всего, пожелание небывалого, сказочного 

благополучия и богатства семье. 

Стихи детей: 
1 ребенок: Праздник этот самый длинный 

Он веселый и старинный 

Наши прабабушки и прадедушки, 

Веселились две недели, 

От Рождества и до Крещенья 

Приготовив угощенье. 

2 ребенок: Пели разные колядки 

По дворам ходили в святки 

Наряжались и шутили, 

Праздник ждали и любили. 

Выходят  двое ряженых: 
Ряженые.  

Прикатила коляда,  

Коляда-то молода, у-у-ух!  

Что за славный денек,  

Становись в хоровод,  

Будем кругом ходить  

Да ребят веселить!  

1 ряженый: 

 Коляда, коляда, 

Накануне Рождества 

Коляда пришла, 

Рождество принесла. 

2 ряженый: 
 Приходила Коляда 

Накануне Рождества 

Кто даст пирога - 

Тому полон хлев скота. 

Овин с овсом, жеребца с хвостом. 

1 ряженый: 
Хозяин, хозяйка, будьте к нам сердечны. 

Чем богаты в доме, то и нам подайте. 

Пирога да каши, а наверх — козульку, 

А под низ — копейку, денежку-монетку. 

2 ряженый: 
Кто подарит пирога, 

Тому — полон хлев скота, 

Овин с овсом, жеребца с хвостом. 

У доброго мужика родись рожь хороша: 

Колоском густа, соломкой пуста. 

1 ряженый: 
Кто не даст пирога, тому — куричья нога, 

Пест да лопата, корова горбата! 

У скупого мужика родись рожь плоха: 

Колоском пуста, соломкой густа. 

Загадки тоже доставят удовольствие детям. Предлагаемые загадки вполне доступны для 

отгадывания, понятны. Зато как велика радость ребенка, когда он сам отгадает загадку. 

 



Ряженые (начинают задавать загадки). 
 

Бел, как мел, 

С неба прилетел. 

Зиму пролежал, 

В землю убежал. (Снег) 

 

Гуляет в поле, да не конь. 

Летает на воле, да не птица. (Вьюга) 

Летал Порхан по всем торгам, 

На нем бел балахон и бел кафтан. (Снег) 

 

В воздухе летит, 

На земле лежит, 

На дереве висит. (Снег) 

 

Старик у ворот все тепло уволок. (Мороз) 

 

Он вошел — никто не видел, 

Он сказал — никто не слышал. 

Дунул в окна и исчез, 

А на окнах вырос лес. (Мороз) 

 

Пришла девушка Беляна, 

Побелела вся поляна. (Снег) 

 

Растет она вниз головою, 

Не летом растет, а зимою. 

Но солнце ее припечет — 

Заплачет она и умрет. (Сосулька) 

Ведущий: 
Раз в Крещенский вечерок. 

Девушки гадали. 

За ворота башмачок, 

Сняв с ноги, бросали. 

Ребята, а вы хотите погадать? (Гадание.) 

Дети ведут хоровод. 
Горшочек с вершочек 

Скажи нам дружочек 

Что сбудется, станется 

Плохое пусть останется. 

* Из горшка вынимают полотенце. 

Полотенце далеко расстилается… ждет тебя дорога, путешествие… 

* Из горшка вынимается булка – Мышь в горнице бежит, каравай тащит. В твоем доме 

достаток будет 

* Из горшка вынимается колечко – Сейте муку, пеките пироги. К тебе гости будут, ко мне 

женихи. 

* Из горшка Змей Горыныч вынимает пуговицу – будет тебе в этом году, Змей Горыныч, 

новый кафтан! Носить, не сносить! 

Гадание по профессиям для детей (в мешочке  лежат следующие предметы): 

1. Ножницы детские – парикмахер 

2. Сантиметр – портной 



3. Книжка – писатель, учѐный 

4. Муз.инструмент – музыкант 

5. Краски – художник 

6. Градусник – врач 

7. Машина - водитель 

8. Монет – бухгалтер, кассир, банкир. 

Дети рассказывают стихи: 

СОЧЕЛЬНИК В ЛЕСУ 

1 ребенок: 
Ночь. Мороз. Сверкают звѐзды 

С высоты небес. 

Весь в снегу, как в горностаях, 

Дремлет тихий лес. 

Тишина вокруг. Поляна 

Спит в объятьях сна, 

Из-за леса выплывает 

На дозор луна. 

Звѐзды гаснут. С неба льются 

Бледные лучи, 

Заискрился снег морозный 

Серебром парчи. 

2 ребенок: 
Широко раскинув ветви 

В шубе снеговой, 

Посреди поляны ѐлка 

Ввысь ушла стрелой. 

На красавицу лесную 

Лунный свет упал, 

И огнями лѐд кристаллов 

В ветках заиграл. 

3 ребенок: 
Бриллиантовые нити 

В хвое заплелись, 

Изумруды и рубины 

На снегу зажглись. 

Ясной звѐздочкой у ѐлки 

Светится глава... 

Наступает день великий — 

Праздник Рождества! 

Ряженые.  

Прикатила коляда,  

Коляда-то молода, у-у-ух!  

Что за славный денек,  

Становись в хоровод,  

Будем кругом ходить  

Да ребят веселить!  

 

Дети исполняют хороводную песню: 
Ряженые предлагают детям поиграть в подвижные игры: 

Игра «Курочки и петушки»  

Три пары в течение одной минуты собирают зерна (фасоль, горох, тыквенные семечки), 



разбросанные на полу. Побеждают те, кто больше собрал.  

Игра «Перетяни веревку»  

 

На полу кладут 2 обруча и протягивают веревку от середины одного до середины другого. 

Участники игры делятся на 2 команды. В обручи входят по одному человеку от каждой 

команды. По сигналу они бегут и меняются местами. Прибежавший первым в обруч 

соперника и выдернувший веревку из другого обруча считается победителем. После 

первой пары бежит вторая, третья и так до последней.  

1 ряженый: За привет, за угощенье примите наше поздравленье! 

2 ряженый: Наделил бы вас Господь и житьѐм, и бытьѐм, и богатством во всѐм! 

1 ряженый: И дай Бог вам, господа, здоровья на долгие года! 

 

Сценарий праздника «МАСЛЕНИЦА» 

Выходят два скомороха 
: 1-ый---Расступись честной народ в сад к нам масленица идет 

2-ой---  Шире двери открывайте да гостей честных встречайте!!!! 

Под русскую народную песню «Масленица» дети,   одетые в русские народные костюмы 

заходят в зал и садятся на расписные лавочки. 

Вместе:   Будем Масленицу встречать,  да весну красную звать. 

Хватит лютому морозу править да командовать 

Птицы с юга к нам  летят 

Солнышко  своим теплом нас пусть порадует!!! 

В хоровод скорей вставайте МАСЛЕНИЦУ завлекайте!!! 

Хоровод: «Ой,  ты, зимушка» 
1-ый  скоморох  - Мы гостей сюда позвали со всех волостей, 

                               Громче  хлопайте в ладоши, станет веселей. 

2-ой скоморох     -   У Весны забот не счесть: 

                                 Солнцем землю обогреть, 

                                  А в берлоге после спячки 

                                  Просыпается МЕДВЕДЬ 

Под   р.н.  музыку выходит МЕДВЕДЬ: 

Ведущая: Здравствуй, Мишенька-медведь. 

                  Пришел  к нам лапы обогреть? 

МЕДВЕДЬ:  Ох устал я после спячки, 

                       Рад я снова видеть всех! 

                       Зиме конец. Весне начало, 

                     В год Собаки ждет вас всех успех!!! 

А в лесу мне стало жарко, 

Поразмять хочу бока, 

Поиграйте со мной в прятки. 

Вы согласны, детвора???? 

Игра «Прятки» 
Ведущая: Умеешь Мишка ты играть, 

                   А теперь пора плясать. 

                  Удаль в пляске покажи, 

                   Твои ножки хороши! 

                   Топай, топай веселей 

                   Забавляй наших гостей!!!! 

Танец «Я добрый мишка плюшевый» 
(композиция А.И.Бурениной) 

   Ведущая: А вы, ребята, знаете что-нибудь о Масленице? Масленичная неделя у наших 

предков была переполнена праздничными делами. В этот праздник проводились 



различные игры и многочисленные забавы. Каждый день на масленицу имел свое 

определенное название, и за ним были закреплены действия, а также определенные 

правила его поведения: А вы знаете, как называются дни недели? 

Понедельник — «встреча», 

вторник — «заигрыш», 

среда — «лакомка», «разгул», «перелом», 

четверг — «разгуляй - четверток», «широкий», 

пятница — «тещины вечера», «тещины вечерки», 

суббота — «золовкины посиделки», «проводы», 

воскресенье — «прощеный день». 

Кульминацией Масленицы остается и по сей день сжигание чучела Зимы — символ ухода 

зимы и наступления весны. 

На масленицу наши мамы и бабушки пекут вкусные блины всю неделю. 

  Ведущая: Ребята, а какие вы пословицы о масленице знаете???? 

А мы Масленицу провожали, тяжело по ней вздыхали: 

 «Дорогая Масленица, воротись, до красного лета протянись!» 

 Боится Масленица горькой редьки да пареной репы. 

 Была у двора Масленица, а в дом не зашла. 

Блин не клин – брюхо не расколет. 

Блинцы, блинчики, блины, как колѐса у весны. 

 Блин не сноп, на вилы не наколешь. 

Блины – солнцу родственники 

Масленица – семикова племянница. 

 Масленицу провожаем, света, солнца ожидаем. 

Милости просим к нам об Масленице своим добром, с честным животом. 

Не всѐ коту масленица, а будет и Великий Пост. 

На Масленой повеселились, да блинком угостились. 

Отдадим почтенье на Сырной в воскресенье. 

Пируй и гуляй, баба, на Масленице, а про Пост вспоминай без маслица. 

Хоть с себя всѐ заложить, а Масленицу проводить. 

Чтоб вам извозиться по локти, а наесться по горло. 

Широка река Маслина – затопила и Великий Пост. 

Ведущая: Молодцы, ребята , подготовились к встречи с весной. Так давайте  все вместе ее 

позовем Весна-красна, мы ждѐм тебя! 

Приди весна красная, приди весна ясная!!! 

Под музыку выходят Баба Яга и Зима! 

Б. Яга    Что за странный народ? 

               Пропади мой огород!!! 

               Опять бабусю позабыли 

              Опять меня не пригласили??? 

              На празднике всѐ веселитесь 

              Ууууууууух, ну, погодите!!!! 

               Весну хотели вы встречать???? 

               Ввек  ее вам  не видать! 

              Уходите прочь отсюда. 

               Я  буду праздник  отмечать!!!! 

ЗИМА: Не видать весны вам, детки!!!! 

                Будет стужа, гололед. 

               Будут  вьюги выть метели, 

               Не  придет Весны черед!!!! 

Вед:       Что вы гости-господа! 

              Как попали к нам  сюда? 



            Мы весну красну зовем. 

           Мы к  весне  гонцов пошлем. 

Б.Яга: Ой, не надо, напугали (смеется) 

           Мы Весну заколдовали. 

Вед:     Ребята, как  же быть? 

            Может их  развеселить??? 

            Может им стихи прочесть, 

            Как прогнать нам эту нечисть???? 

Зима: Прогонять не надо нас, 

Чтобы мы добрее стали, 

Вы б нам что-нибудь  сыграли 

Мы б тогда развеселились 

Со всеми вами подружились. 

Ведущая: Хорошо, согласны  мы, 

Будет вам веселье!!! 

Кто тут смелый выходи 

и стихи свои прочти!!! 

ДЕТИ ЧИТАЮТ СТИХИ: 

С Масленицей ласковой поздравляем вас, 

Пирогам повластвовать наступает час. 

Без блинов не сладятся проводы зимы, 

К песне, к шутке, к радости приглашаем мы! 

*** 

Я тебе, мой друг, желаю 

Гору блинчиков с икрой, 

С Масленицей поздравляю! 

Веселись, танцуй и пой! 

*** 

С Масленицей поздравляю! 

Счастья и добра желаю! 

Будь всегда, как вкусный блин – 

Кругл, свеж, горяч, любим! 

*** 

Озорной, веселый праздник, 

Солнца возрождение, 

Вам – удачи, море счастья, 

Наши поздравления! 

*** 

От души вас поздравляем 

И сердечно приглашаем: 

Все заботы бросьте, 

Приходите в гости, 

Прямо к нашему крыльцу 

К нам на Масленицу. 

Убедитесь сами: 

Угостим блинами, 

На сметане пышками, 

Пирогами пышными, 

Февралю - помашем, 

Марту - "здравствуй" скажем. 

Ведущая: А теперь готовьтесь враз будет славный перепляс. 

Танец с русскими платками 



(девочки подготовительной группы) 

  Ведущая: А теперь мы поиграем, подзадорим всех гостей, чтоб на Масленице 

нашей  грустных не было детей!!!!! 

ИГРЫ: 

1. Игра “Летела корова” (веселая игра для детей к празднику Масленицы) 

Для этой игры вам понадобится как минимум 5 участников.  Все становятся в круг и 

соединяют руки: ладонь правой руки каждого игрока должна лежать горизонтально, 

сверху ладони игрока, стоящего справа. На ладони левой руки каждого игрока сверху 

должна лежать ладонь соседа слева. Далее игроки по очереди хлопают по рукам соседа 

(правой рукой по ладони соседа слева) и произносят считалку (каждое слово следующий 

игрок): ―летела корова, ляпнула слово, какое слово сказала корова?‖ Тот игрок, на 

котором считалка заканчивалась, называет любое слово – например, ―солнце‖. Дальше 

―хлопанье‖ продолжается, но называются буквы – С-О-Л-Н-… и так далее, до последней -

Е. Игрок, называющий последнюю букву, при хлопанье должен ударить по ладони соседа. 

Задача соседа – отдернуть руку ДО того, как по ней ударили, но не раньше, чем 

произносится буква. 

2. Игра “Маша-растеряша‖ (игры хороводы на Масленицу) 

Дети, принимающие участие в этой игре, становятся в один ряд, берутся за руки, образуя 

тем самым цепочку. По правую сторону цепочки назначается вожак, который по команде 

начинает бег со сменой направления, и вся цепочка начинает движение за ним. Однако 

никто кроме вожака не знает направления движения, поэтому достаточно сложно 

удержать равновесие и не рассоединить цепочку. Чем дальше игрок находится от вожака, 

тем ему сложнее удержать равновесие, не упасть или не разорвать цепь. Тот, кто падает  – 

выходит из игры. Главное в этой игре продержаться до конца. 

3.  Игра “Золотые ворота” (Масленица игры) 

 

В игре «Золотые ворота» двое игроков встают друг напроотив друга и, взявшись за 

руки, поднимают руки вверх. Получаются «воротики». Остальные дети встают 

друг за другом и кладут руки на плечи идущему впереди либо просто берутся за 

руки. Получившиеяся цепочка должна пройти под воротами. 

«Воротики» произносят: 

Золотые ворота 

Пропускают не всегда! 

Первый раз прощается, 

Второй запрещается, 

А на третий раз 

Не пропустим вас! 

После этих слов «воротики» резко опускают руки, и те дети, которые оказались 

пойманными, тоже становятся «воротиками». Постепенно количество «ворот» 

увеличивается, а цепочка уменьшается. Игра заканчивается, когда все дети становятся 

«воротами». 

4. Игра “Дядюшка Трифон” (народные игры к празднику Масленица) 



Это старая русская игра, которую любят дети. Ее можно проводить под музыку. 

Дети встают в круг, берутся за руки. В центре находится ведущий, а играющие 

ходят по кругу и говорят нараспев слова: 

―А у дядюшки Трифона 

Было семеро детей, 

Семеро сыновей 

Они не пили, не ели, 

Друг на друга смотрели. 

Разом делали, как я!‖ 

При последних словах все начинают повторять его жесты. Тот, кто повторил 

движения лучше всех, становится новым ведущим, а старый ведущий 

превращается в обычного игрока. 

Скоморохи: Ну что,  повеселили мы Вас???? 

Б. Яга: Спасибо, милые уважили, 

На празднике побывали   даже 

Расколдовали весну красавицу 

Встречайте ее и  славьте Масленицу!!!!! 

Ведущий: 
Зима славная была. 

Детям радость принесла. 

Но пришла пора проститься, 

Всем  с весною подружиться. 

Зима: 
Знаю я, что ждет земля 

Света, мира и тепла 

Знаю, что  пришла пора, 

Уступаю  место я!!! 

Под русскую народную мелодию ( по выбору музыкального руководителя) выходит 

Весна. 

ВЕСНА: 
Я  Весна красна 

Бужу землю ото сна. 

Просыпайтесь звери, птицы 

Вернулась к вам ВЕСНА!!!! 

Дети хором: 

Привет тебе, Весна-красна! 

Отведай нашего блина! 

Все поют песню «БЛИНЫ» 

Весна: 
Всех  за блины благодарю! 

Вас  ответно одарю! 

Ну-ка, Солнце, засияй! 

Снег на всей земле растай! 

Славный праздник продолжая, 

Весь честной народ, гуляй! 

Под музыку вывозят Масленицу!!!!! 

Игра «Гори, гори ясно!!!!» 

Под народную музыку раздают блины. 
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