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РАЗДЕЛ I МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Блинкова Татьяна Николаевна, 

педагог дополнительного образования 

 

Методические рекомендации 

  

Методика преподавания народно – сценического танца: Особенности работы 

с детьми младшего школьного возраста 

 

Краткая аннотация методических рекомендаций. 

    Методические рекомендации по методике преподавания народно – 

сценического танца включают в себя описание общих методов и принципов 

преподавания народно – сценического танца, а так же рекомендации по 

работе с детьми младшего школьного возраста. Изложенный материал может 

применен педагогами – хореографами, работающим по программе 

«Танцевальная палитра», а так же педагогами – хореографами учреждений 

дополнительного образования, школ искусств, преподающих народный 

танец. 

Пояснительная записка. 

   Хореография как вид искусства является одним из богатейших и 

действенных средств гармоничного воспитания личности. Осваивая 

искусство танца, ребенок развивается физически, учится понимать и видеть 

прекрасное, понимать самого себя и окружающий мир.  

Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие 

чувства ритма, умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней 

свои движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу 

корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия 

хореографией дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию 

нескольких видов спорта. Используемые в хореографии движения, 

прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают положительное 

воздействие на здоровье детей.  

В коллективах народного танца костюм, музыка, танцевальная лексика 

дают участникам представление о том или ином народе и периоде истории. 

Расширить и закрепить это представление должен педагог, подробно 

раскрывая все особенности конкретного народа. 

Занятия в танцевальном коллективе не забава, а серьезное полезное 

дело, имеющее большое воспитательное значение. К сожалению, многие 

считают, что занятия танцевального коллектива – это только разучивание 

танцев и показ их со сцены. На самом же деле, придя в танцевальный 

коллектив, ребенок попадает в другую среду, в другое окружение, поэтому 

может раскрыть себя совсем не так, как в школе. Задача педагога – привить 

детям любовь к танцу, научить бороться с возникающими порой 

трудностями, подарить веру в себя. Игровая форма проведения занятий 



позволяет справиться с этой задачей и сделать процесс обучения интересным 

и увлекательным.  

Цель методических рекомендаций – помочь педагогам грамотно 

организовать процесс обучения, обогатить его использованием различных 

приемов, добиться высоких результатов в работе с детьми младшего 

школьного возраста. 

Задачи: 

- выделить наиболее эффективные формы и методы работы в детском 

хореографическом коллективе; 

- рассмотреть основные принципы работы педагога – хореографа в 

учреждениях дополнительного образования; 

- выявить структуру и содержание урока танца для детей младшего 

школьного возраста и их связь с возрастными особенностями развития детей; 

- предложить варианты танцевальных народных игр как средства 

развития музыкальности, пластичности, а также средства освоения культуры 

своего народа. 

Данные методические рекомендации опираются на личный опыт 

работы педагога по программе «Танцевальная палитра», а также работу в 

качестве руководителя ансамбля народного танца.  

Изложенные рекомендации касаются форм, методов и принципов 

работы с младшими школьниками в рамках урока народного танца и 

содержат подробное описание методики построения самого урока по 

народному танцу с учетом возрастных особенностей и уровня подготовки 

обучающихся. В приложении собраны танцевальные народные игры, 

которые можно использовать как эффективное средство обучения и 

знакомства с русской культурой. 

Формы и методы работы в детском хореографическом коллективе 

Детское обьединение дополнительного образования представляет 

собой коллектив детей, все члены которого объединены интересной для них 

творческой деятельностью, что является благоприятным фактором их 

формирования и развития. 

Организация учебного процесса в образовательном учреждении 

регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком и 

расписанием занятий. Они разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением самостоятельно. 

    В хореографических коллективах возможны следующие формы 

проведения занятий: урок, беседа, лекция, занятие-праздник, концерт, 

конкурс, фестиваль. 

Урок является основной формой работы с хореографическим 

коллективом. Структура традиционного урока хореографии состоит из 

четырех элементов: организационный этап, повторение изученного 

материала, изучение нового материала, завершающий этап.  Его тип зависит 

от текущих целей и задач. 

Неотъемлемой частью учебного процесса является концертная 

деятельность, участие в различных конкурсах и фестивалях.  



В педагогике выделяют 3 группы методов: словесные, наглядные, 

практические. 

Словесный метод включает в себя рассказ, объяснение, беседу и 

лекцию. 

Рассказ – метод устного повествовательного изложения новых знаний 

учителем. Используется на начальном этапе обучения. 

Объяснение - монологический метод словесного изложения понятий и 

положений. Активно используется при изучении нового материала. 

Беседа как метод не может обеспечить достижения всех дидактических 

целей, не формирует практические умения и навыки. Ее целесообразно 

применять в сочетании с другими методами. 

Наглядный метод состоит из метода иллюстрации и метода 

демонстрации. 

Метод иллюстрации - показ учащимся иллюстрированных материалов, 

пособий. Сочетается с наглядно-слуховой и тактильно-мышечной 

наглядностью. 

Метод демонстрации заключается в показе действия – исполнения 

упражнений, движений, танцевальных этюдов. 

Практические методы в хореографии: метод усложнения упражнений и 

комбинаций, метод «одного па», метод проучивания в медленном темпе, 

метод наблюдения, метод сравнения и контрастного чередования 

упражнений, использование ассоциаций-образов и ассоциаций-метафор, 

игровой метод. 

Сочетаясь между собой, и в сочетании с различными принципами они 

позволяют достичь высоких результатов в работе с детским 

хореографическим коллективом. 

Танец всегда являлся частью культуры народа. Через его изучение 

происходит ознакомление подрастающего поколения с духовной культурой 

предков. Приобщение детей к культуре своего народа, обогащение их в 

духовном плане в ходе обучения как нельзя лучше осуществляется 

средствами и методами народной педагогики. 

Народная педагогика – составная и неотъемлемая часть народной 

художественной культуры народа. 

Методы воспитания народной педагогики - приёмы и правила 

воспитания детей: разъяснение, приучение, поощрение, одобрение, 

убеждение, личный пример, показ упражнения, намёк, укор, осуждение, 

наказание и. т. д. 

Средствами народной педагогики считают: 

- детский фольклор (колыбельные, считалки, дразнилки, пестушки, 

потешки и прибаутки); 

- сказки; 

- пословицы и поговорки;  

- народные игры; 

- народные песни; 

- народные танцы. 



Средства народной педагогики широко используются в современной 

программе обучения младших школьников, а также в коллективах 

дополнительного образования детей, формируют нравственные качества 

личности, развивают её физические и эстетические стороны, формируют 

любознательность, любовь к Родине и своему народу. В условиях 

направленности  развития современного общества по западному образцу, 

помогают сберечь свою культуру, приобщив к ней подрастающее поколение. 

Одним из самых эффективных средств народной педагогики на уроке 

хореографии, помимо самого танца, являются игры. Синкретичность 

фольклора подразумевает неразрывную связь песни и танца. Народные игры 

нередко сочетают в себе и то, и другое. В данной работе описаны способы 

использования народных игр как средства воспитания внимания, развития 

физических качеств и танцевальности, а также музыкальности и чувства 

ритма, навыков импровизации. 

Основные принципы работы педагога – хореографа в учреждениях 

дополнительного образования 

В коллективы учреждений дополнительного образования чаще всего 

набирают всех детей, не имеющих медицинских противопоказаний к 

занятиям танцами. Поэтому физические данные обучающихся не всегда 

отвечают общепринятым стандартам хореографических школ и студий. Их 

развитие целиком зависит от деятельности педагога и мотивации самих 

учеников. Посещение таких коллективов носит добровольный характер, 

поэтому задача педагога – создать комфортные условия для занятий, 

подобрать интересный материал, добиваться заинтересованности детей в 

достижении высоких результатов. Учет описанных ниже принципов поможет 

осуществить эту задачу. 

1. В основе каждого урока должен лежать принцип «от простого к 

сложному». Этот принцип также должен соблюдаться при построении 

всей программы обучения. Это помогает легко и эффективно усваивать 

материал. 

2. Принцип «не навреди» также является одним из ключевых. Учет 

возрастных анатомических и психологических особенностей в работе с 

детьми позволяет избежать травм, выстроить работу наиболее грамотно, 

добиться хороших результатов, установить прочный контакт педагога с 

детьми. 

3. Качественное обучение танцевальному искусству невозможно без 

дисциплины. Помимо формирования рабочей атмосферы в классе, 

соблюдение определенных правил формирует ответственное отношение, 

уважение к своему делу, к другим участникам коллектива. 

4. Стержнем в организации процесса обучения являются принципы 

систематичности и последовательности. Регулярность и системность в 

занятиях хореографией, последовательное развитие и совершенствование 

личностных и специализированных качеств обучающихся – залог 

успешного освоения материала и достижения высоких результатов.  



5. Принцип осмысления материала заключается в прочных теоретических 

знаниях. Связь народного танца с природными условиями, жизненным 

укладом и трудовой деятельностью очевидна. Задача педагога донести 

это до учащихся, тем самым создав целостное представление о народе и 

его культуре.  

6. Танец – не что иное, как различное сочетание отдельных элементов. 

Принцип «мозаики» - отдельного проучивания самостоятельных 

элементов и возможности их сочетаний, позволяет облегчить процесс 

обучения и избежать ошибок в их исполнении. Проучив элементы, дети 

легко смогут осваивать комбинации с их использованием и даже 

сочинять их самостоятельно. 

7. Принцип чередования элементов (резких и плавных, медленных и 

быстрых, на прямых ногах и с присядом и пр.) помогает всесторонне 

развивать физические данные, дает возможность определенным группам 

мышц передохнуть и восстановиться. 

8. Очень важно держать темп самого занятия. Объяснение упражнения не 

должно быть продолжительным, так как затянувшаяся пауза между 

разучиваемыми движениями приводит к переохлаждению физического 

аппарата детей. Это особенно важно учитывать при проведении занятия в 

зимнее время. Слишком высокий темп проведения занятий, большое 

число повторений комбинаций также недопустимы, т. к. это может 

привести к перегрузкам тех или иных групп мышц, а порой – к их 

заболеванию. 
9. Приступая к построению урока, педагогу необходимо ответить на 

вопросы: Что нужно разучить? Какие упражнения следует дополнить или 

усложнить, а что из ранее пройденного материала – отработать? Заменяя 

одну-две комбинации на новые, дополняя или усложняя еще 3-4 

комбинации и оставляя без изменения, но, закрепляя (отрабатывая) 

остальные можно получить хороший результат, сохранив при этом 

интенсивность проведения занятия. 

10. Педагог должен быть способным объяснить и показать особенности 

исполнения того или иного движения, передать манеру исполнения как 

мужских, так и женских движений. 

11. Использование образов и аналогий, знакомых детям и встречающихся в 

повседневной жизни, облегчает восприятие материала, его усвоение. 

Особенно это касается детей младшего возраста, для которых 

общепринятые термины еще малознакомы. 

12. Важную роль в процессе воспитания и обучения играет музыкальное 

сопровождение, являющееся основой проведения каждого занятия. 

Музыка должна соответствовать движению по характеру, стилю, 

национальной окраске. Работа с профессиональным концертмейстером 

является эталоном в работе хореографических ансамблей. Если такой 

возможности нет, педагог должен подобрать аудиозаписи, 

соответствующие каждому элементу, т.к. хорошее музыкальное 



сопровождение помогает развить у детей не только ритм, слух, но и 

воспитать художественный вкус.  

13. Важно помнить о поощрении. Стремление заслужить похвалу является 

мощной мотивацией. Оценка деятельности как отдельного ученика, так и 

всего класса, должна быть частью каждого урока. Это помогает 

обучающимся наметить дальнейшие цели, определить уровень своей 

подготовки. 

14.  Разнообразие предлагаемого материала, его умелое чередование и 

последовательность освоения, умеренная нагрузка на суставно-связочный 

аппарат – залог успешного проведения урока и достижения главной цели 

– формирования необходимых исполнительских навыков. 

15. Важной частью обучения являются концертные и конкурсные 

выступления. Они создают атмосферу единства, помогают сплотить 

команду. И, конечно же, дарят положительные эмоции от выступления на 

большой сцене, внимания зрителей. Поэтому сценическая практика 

должна стать важной частью жизнью каждого коллектива. 

 

Методические рекомендации по построению урока народно-сценического 

танца. 

      Человек всегда танцевал. И не для зрителя, а для себя, для собственного 

удовольствия и выражения радости. Танцами и песнями народ украшал свой 

быт, свою жизнь, выражал свое настроение, эмоции. Это был и отдых для 

души и тела после напряженного трудового дня. Танец как нельзя лучше 

снимает усталость, создает дружелюбную атмосферу, способствует 

сближению людей. Народ всегда выделял из своей среды талантливых 

певцов, певиц, плясунов и плясуний. В каждом местечке был свой 

«заводила» — мастер ведения гуляний, «душа компании». Для того, чтобы 

стать таковым, достаточно было выделяться из общей массы особой статью и 

удалью, умением подать себя, а также виртуозностью и способностью 

импровизировать. 

     С развитием общества возросли требования к танцующим. Современные 

танцовщики хореографических ансамблей должны обладать хорошей 

физической подготовкой, координацией, выносливостью, музыкальностью, 

харизмой и актерским мастерством.  

        Воспитание исполнителя народного танца – процесс длительный, 

требующий от педагога и от тех, с кем он проводит занятия, большого 

каждодневного труда. Вот почему урок народного танца должен быть 

выстроен методически грамотно.  

       Учет возрастных особенностей является одним из ключевых принципов 

планирования учебной деятельности. Рассмотрим психолого-

физиологические особенности детей младшего школьного возраста. 

   Младший школьный возраст - это возраст 6 - 11-летних детей, 

обучающихся в 1 - 4 классах начальной школы. 

   Это возраст относительно спокойного и равномерного физического 

развития. Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной ёмкости 



лёгких идёт довольно равномерно и пропорционально. Костная система ещё 

находится в стадии формирования. Происходит функциональное 

совершенствование мозга - развивается аналитико-систематическая функция 

коры; постепенно изменяется соотношение процессов возбуждения и 

торможения: процесс торможения становится всё более сильным, хотя по-

прежнему преобладает процесс возбуждения, и младшие школьники в 

высокой степени возбудимы и импульсивны. 

   Способность к выполнению физических нагрузок возрастает. Костная 

система сформирована не окончательно: окостенение позвоночника, таза, 

грудной клетки и конечностей не завершено. Позвоночник в этом возрасте 

податлив и очень гибок. Необходимо следить за правильной походкой и 

осанкой, иначе при неправильном положении тела возможно искривление. 

Младших школьников следует постепенно приучать к сохранению 

статических поз. Эти упражнения имеют особое значение для выработки и 

сохранения правильной осанки. Основной метод работы - кратковременные 

скоростно-силовые динамические упражнения в игровой форме. 

      Дети младшего школьного возраста отличаются остротой и свежестью 

восприятия, своего рода созерцательной любознательностью. Они с живым 

любопытством воспринимает окружающую среду. 

    Именно в этом возрасте развивается внимание. Эта психическая функция 

является одной из ключевых в процессе обучения. Младший школьник 

может сосредоточено заниматься одним делом 10-20 минут. Возрастные 

особенности памяти в развиваются под влиянием обучения: более развита 

наглядно-образная память, чем словесно-логическая. 

   Среди разнообразных социальных мотивов учения главное место у 

младших школьников занимает мотив получения высоких отметок. Высокие 

отметки для маленького ученика - источник других поощрений, залог его 

эмоционального благополучия, предмет гордости. 

    Тот факт, что общая концентрация внимания к 7 годам составляет 30 – 40 

минут, а способность заниматься одним делом – 10-20 минут, определяет всю 

деятельность в рамках урока хореографии. Смена видов деятельности, 

соблюдение перерывов, чередование трудных и более легких движений, 

техника расслабления – всё это дает возможность увеличить 

продолжительность занятий в общей сложности до 120 минут. 

  Урок танца как правило состоит из нескольких частей: 

- организационной;  

- вводной (подготовительной); 

- основной; 

- завершающей. 

Каждая из этих частей находится во взаимосвязи с другими, несмотря 

на наличие самостоятельных целей и задач. 

Организационная часть 

Задача организационной части – настроить детей на предстоящую 

деятельность, создать рабочую атмосферу. Во время этого периода педагог 

должен оценить эмоциональное состояние детей, их самочувствие, соотнести 



увиденное с планом работы. В случае несоответствия состояния детей 

запланированной работе, педагогу следует довольно быстро скорректировать 

план урока и подобрать более подходящий материал. 

Традиционно урок начинается со входа детей в класс. Существую 

различные варианты. Самым распространенным является вход колоннами 

под маршевую музыку с дальнейшим распределением по классу. Расстановка 

детей по классу тоже может быть различной. Нередко говорят о пользе 

свободного, хаотичного распределения детей – так называемой «стае» или 

«стайке». Плюсами в таком распределении будут возможность ребенка 

выбрать наиболее комфортное место и установление дружественных связей. 

Но существуют также и минусы: ухудшение дисциплины из-за возможного 

тесного расположения, трудность в восприятии материала вследствие 

отдаленности от педагога, плохой контакт с ним, слабая вовлеченность в 

процесс общей деятельности и др. Наиболее оптимальными вариантами 

расположения детей в классе являются построения колоннами и «шахматный 

порядок». Данные расположения детей помогают освоить такое важное для 

занятий танцами понятие как «интервал», организуют порядок в классе, 

обеспечивают хорошую видимость и ограничивают излишнее общение детей 

в ходе упражнений. При работе над построением в классе с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста (6 – 7 лет), целесообразно 

использовать вспомогательные инструменты. Если в программе есть раздел 

«Партерная гимнастика», можно перед входом детей в класс разложить их в 

нужном педагогу порядке. Тогда дети с легкостью смогут занять свои места. 

Ориентиром также могут служить различные объекты класса: окно, полки, 

картины, двери и пр. Имея преимущественно наглядно-образное восприятие, 

дети довольно быстро запоминают такие ориентиры и в дальнейшем 

обходятся без них. Для детей от 8 лет возможно построение сразу вдоль 

станка, если дальнейшая работа будет представлять экзерсис лицом или 

боком к станку.  

Продолжением организационной части является приветствие. В 

хореографии это поклон. Вариантов поклона существует достаточно много. 

Главное, чтобы выбранный поклон был доступен и понятен обучающимся. 

Его исполнение должно быть музыкальным и отражать характер и специфику 

предмета.  

После поклона правильным будет объявление темы, цели и задач 

урока. Их изложение необходимо сделать кратким, четким и понятным для 

обучающихся.  

Вводная часть урока 

Функция этой части урока – формирование необходимых двигательных 

навыков и подготовка детей к основной танцевальной деятельности.  

Существует большое количество упражнений, включающих 

последовательную работу всех частей тела – разминки. Их выбор зависит от 

возраста, уровня подготовки обучающихся, а также целей и задач, которые 

ставит педагог. Условно, разминку можно разделить на два вида:  

1. Разминка в образно-игровой форме. 



2. Силовая разминка. 

Для первого вида характерен более свободный, иногда 

импровизационный характер. Такая разминка может быть тематической: 

«Зимние забавы», «Игрушки», «Прогулка по лесу» и т.п. Основой для 

создания такой разминки может послужить смена времен года, важное 

событие в жизни коллектива, яркая образная музыка. Чаще всего такие 

разминки используются при работе с детьми младшего возраста. 

Второй вид разминки обычно имеет более четкую последовательность 

действий, требует больших силовых затрат. Нередко в качестве 

разминочного комплекса выбирают движение по кругу (различные шаги, бег, 

наклоны и повороты корпуса, прыжки и пр.). Частью такой разминки может 

стать партерная гимнастика, направленная на развитие физических данных 

обучающихся. Эффективность данного вида разминки очевидна – 

обучающиеся приобретают силу мышц, выносливость, гибкость, 

эластичность связок, выворотность. Но такой вид разминки, как партерная 

гимнастика, целесообразен при достаточном объеме времени, отведенном на 

занятие. В случае, когда занятие длится 40-45 мин. и предполагает изучение  

нового материала, следует сделать выбор в пользу других видов разминки. 

Существует также разминочный комплекс упражнений, выполняемых лицом 

к станку. Это набор различных движений с чередованием темпа и характера, 

направленных на разогрев всех мышц тела: разнообразные упражнения для 

стопы, приседания в различном темпе, перегибы корпуса, прыжки, бег и др. 

Такой вид разогрева требует концентрации на собственных ощущениях, 

четкого знания материала и методики его исполнения, т.к. исполняется стоя 

спиной в класс, без зрительного контакта с педагогом. Его проучиванию 

следует уделить большое внимание. Лишь в случае, когда комплекс усвоится 

на уровне мышечной памяти, он будет приносить пользу. Следующей 

ступенью является освоения всех движений экзерсиса у станка. Народный 

экзерсис требует развитой координации, музыкальности, силы и 

выносливости. Упражнения, которые включаются в него, могут 

варьироваться. Но методика исполнения отдельных движений должна 

оставаться неизменной. Постепенное освоение движений народного 

экзерсиса сначала лицом, а потом боком станку, служит отличной 

подготовкой к легкому и непринужденному, а главное – правильному,  

исполнению танцевальных движений на середине зала. К одиннадцати годам 

при регулярных занятиях дети вполне могут освоить следующие элементы 

экзерсиса в несложных комбинациях: 

 Приседания по выворотным и параллельным позициям ног с 

работой рук и перегибами корпуса;  

 Упражнения для стопы (простое отведение и приведение в V 

позицию ног в различном темпе; с переводом рабочей ноги на 

каблук; с приседанием на опорной ноге).  

 Маленькие броски (из V позиции во всех направлениях с подъемом 

пятки опорной ноги и работой стопы в комбинации) 



 Круговое скольжение ноги по полу (вперед и назад, восьмеркой, с 

переводом на каблук) 

 Дробные выстукивания 

 Battement foundu (низкий, высокий) 

 Каблучный battement (низкий, средний) 

 Упражнения для бедра: подготовка к «веревочке», «веревочка» 

(одинарная, двойная) 

 Flic – flac по VI позиции (с подскоком, с ударом, с переступанием), 

по V позиции. 

 Adagio (вынимание ноги с приседанием на опорной ноге и работой 

стопы в разных направлениях) 

 Большие броски (с приседанием на опорной ноге, с увеличенным 

размахом). 

Данные упражнения требуют больших физических и эмоциональных 

затрат. Дети не всегда понимают, зачем тратить столько сил, стоя у палки. 

Они просто хотят танцевать. Педагогу необходимо донести до обучающихся 

мысль о том, что ни один профессиональный коллектив не обходится без 

занятий у станка. Хорошим подспорьем будет демонстрация видео ведущих 

ансамблей. Например, класс-концерт ГААНТ им. Игоря Моисеева.  

Основная часть урока 

Задачей основной части урока является перевод исполнительских 

навыков, сформированных в водной части урока, в умение применить их в 

других условиях: исполнять в различном темпе, в парах и сольно, используя 

различные перестроения и рисунки. 

Работа с учетом принципов последовательности и постепенного 

усложнения материала подразумевает варьирование структуры занятий в 

зависимости от года обучения и уровня подготовки детей. 

1. Для подготовительной группы обучающихся (дети 6 – 8 лет) 

Организационная часть – вход в класс, их распределение по классу / 

самостоятельный вход в класс; приветствие; объявление темы урока, цели 

и задач. 

Вводная часть – разминка в образно-игровой форме (на первом году 

обучения) / силовая разминка (на втором году обучения). 

Основная часть – танцевальные элементы (движения, рисунки 

танца); комбинации и этюды. 

Завершающая часть – массовые танцы, игры; подведение итогов, 

поощрение, поклон. 

2. Для основной группы обучающихся (дети 8 – 11 лет) 

Организационная часть – вход в класс, их распределение по классу; 

приветствие; объявление темы урока, цели и задач. 

Вводная часть – силовая разминка на середине зала (на третьем году 

обучения) / разогревочный комплекс у станка (на четвертом и пятом году 

обучения), экзерсис у станка.  



Основная часть – танцевальные элементы на середине зала и в 

продвижении (движения, рисунки танца); комбинации и этюды. 

Завершающая часть – массовые танцы, игры / задания на 

импровизацию; подведение итогов, поощрение, поклон. 

   Итак, основная часть урока на первых годах обучения подразумевает 

исполнение танцевальных элементов в различных комбинациях и этюдах.  

Элементы, рекомендованные для изучения на середине: 

- «ёлочка», «гармошка»; 

- «ковырялочка» в различных вариантах: с одинарным ударом, 

тройным притопом и др.; 

- одинарные и двойные удары и притопы в различных ритмических 

комбинациях; 

- припадания по VI позиции ног. 

Из этих простых элементов можно составлять довольно интересные 

комбинации, которые позволят детям понять манеру и характер русского 

танца. 

Также следует с первых занятий уделять внимание движениям и 

положениям рук. Кроме общеизвестного положения «руки на поясе» (IV 

позиция рук), следует использовать и другие: руки на юбочке, положение в 

паре («лодочка»), «полочка». Эти положения внесут разнообразие и позволят 

мышцам отдохнуть.  

Помимо танцевальных движений на середине, существует большое 

количество шагов и беговых движений. Их можно исполнять по диагонали, 

линиями и по кругу. 

Виды ходов: академический шаг, переменный шаг, мелкие шаги на 

полупальцах, приставные шаги с каблука, шаркающий шаг, шаги с ударом. 

Виды танцевального бега: бег с захлёстом, бег с высоким подниманием 

колена, подскоки (простые, с поворотом), галоп (простой, в паре, с 

поворотом). 

Эти движения можно исполнять по диагонали, линиями и по кругу. 

Т.к. метод игры является одним из основных при работе с детьми 

младшего школьного возраста, особенно на первых годах обучения, все 

этюды и танцевальные номера смело можно строить на народных играх, а 

иногда даже использовать танцевальные игры как самостоятельную часть 

урока. Танцевальные игры тренируют мышцы тела, развивают координацию, 

исполнительские навыки движений, помогают создать детям тот или иной 

художественный образ и, наконец, укрепляют здоровье. Освоение рисунков 

танца также можно осуществлять с помощью народных игр. В большинстве 

народных игр участники двигаются по кругу, что помогает освоить этот 

рисунок без особого труда. Игра «Ручеек» научит четкому построению в 

колонну по двое, передвижению и сохранению интервалов.   

Нет четких требований к тематике и содержанию этюдов. Главное, о 

чем нужно помнить – это соответствие темы и уровня сложности возрастным 

особенностям обучающихся. Также необходимо следить за качественным 



музыкальным оформлением этюдов. В этом могут помочь народные песни в 

записи. Например «Во поле берёза стояла», «Светит месяц» и др. 

Что же касается детей основного этапа обучения, то основная часть 

здесь носит технически более сложный характер. Основным отличием 

является наличие дробных выстукиваний. Начинать обучение нужно с 

основных компонентов дробных дорожек (перескока, удара, подскока) и 

понятий опорной, рабочей ноги, навыка переноса тяжести тела,  высоты 

подъема рабочей ноги. Большое внимание следует уделять темпу и ритму. 

Иногда помогает простое прохлопывание нужного ритмического рисунка как 

по одному, так и всем вместе.  После усвоения всего необходимого можно 

приступать к комбинированию. Дробные дорожки могут иметь как четкий 

вид (областные, академические), так и быть целиком авторскими. Главное 

здесь – принцип «от простого к сложному». 

С 8 – 9 лет учащимся необходимо начать осваивать технику вращений 

на середине и по диагонали. Первоначально вращения исполняются в 

учебном (подготовительном) виде – в медленном темпе, с паузами. После 

усвоения основных правил темп ускоряется, а паузы исчезают. Учащиеся 

одиннадцати лет вполне могут освоить tour chaine в быстром темпе, 

перескоки,  бегунок, «блинчик», вращение с выходом на каблук, «молотки» в 

повороте, а так же вращение с «ковырялочкой» и «моталочкой».  

Танцевальные комбинации и этюды состоят из более сложных 

движений: «ковырялочки», «моталочки», «молоточков», подбивок, преборов 

и пр. Уровень сложности и вариативность зависит от технических навыков 

обучающихся. Они могут быть парными, массовыми, сольными, делиться по 

половому признаку. Этюд сам по себе имеет учебную направленность и 

служит подготовкой к созданию концертного номера. Вместо этюда может 

быть исполнен фрагмент будущего танца, над которым в данный момент 

работает коллектив. 

Завершающая часть урока 

В завершающей части урока особый интерес представляют игры и 

задания на импровизацию.  

В старинных русских играх «Совушка», «Гуси-лебеди летели», 

«Волки», «Коршун», «Домовой», которые используются на занятиях на 

первом этапе обучения, вводятся танцевальные элементы и пластика, дети 

изображают определенные действия и события, создают свой 

индивидуальный и неповторимый образ. Это развивает не только фантазию 

учащихся, но и способствует формированию исполнительских танцевальных 

навыков, определяет стиль, манеру поведения, дружелюбное отношение 

ребят в коллективе друг к другу. В младших классах не ставится цель 

изучить максимум движений и элементов русского народного танца. Задача - 

развивать танцевальность, чувство ритма и эмоциональность исполнения.  

Разучивая игровые танцы (упрощенные по форме и содержанию, но 

отличающиеся по манере исполнения), дети осваивают площадку, разные 

рисунки танца, учатся определять и выдерживать интервалы между 

исполнителями. Так, например, в курской пляске «Тимоня» первоначально 



дети стоят по кругу тройками: мальчик в середине, девочки по краям. В этом 

весёлом танце, основанном на простом беге с носка, на хлопках с 

определённым ритмом и притопами, идёт состязание между девочками и 

мальчиками. Ребята учатся двигаться по большому кругу, затем по 

маленьким кружочкам в тройках, играть руками.  

Большое количество игровых хороводов подходят для разучивания с 

детьми: «Шла Коза пол лесу», «Золотые ворота», «Звонарь», «Гори, Солнце, 

ярче!» (см. Приложение) и др. Эти игры всегда сопровождаются пением и 

дают возможность детям проявить себя.  

Подготовка к концертам и конкурсам требует частого повторения 

концертных номеров. Поэтому урок вполне целесообразно заканчивать 

исполнением конкурсных постановок. Важно обращать внимание на части, 

вызывающие затруднения, а также части, содержащие отработанный в 

течение урока материал. Это позволит учащимся ощутить связь упражнений 

и концертного материала, повысит их уровень самоконтроля. 

Удачным завершением будет краткий анализ проделанной работы. В 

качестве поощрения для младших групп могут быть различные наклейки, 

печати, смайлики, которые они разместят в блокнотах. Для старших 

учеников подойдут оценки по бальной системе, поставленные в блокнот или 

дневник.  

Обязательным завершением урока хореографии является поклон. Он 

может быть исполнен как до выставления оценок, так и после.  

Развитие и воспитание участников детских хореографических 

коллективов должно осуществляться на сочетании учебного и творческого 

процесса. У каждого из них есть свои цели и задачи, методы и средства. 

Учитывая исполнительскую природу танца, следует чаще давать 

обучающимся возможность раскрыться, проявить себя, применить 

полученные навыки на практике, получить оценку со стороны. Фестивали и 

конкурсы предоставляют прекрасную возможность для их участников 

окунуться в атмосферу творчества и праздника, показать себя и посмотреть 

на других, получить новые знания и многое другое. Кроме того, подготовка к 

участию в конкурсе или фестивале послужит дополнительной мотивацией к 

самосовершенствованию.   

Заключение  

Занятия танцами в хореографическом коллективе оказывают 

огромное влияние на черты характера ребенка, его умственные и 

физические качества. Воля и активность формируются в процессе 

деятельности. Танец по своей природе принадлежит к трудовой и 

одновременно творческой деятельности. Выполнение сложного комплекса 

упражнений неизбежно вызывает у учащихся сильную утомляемость и 

болевые ощущения. Лишь настойчивость является причиной преодоления 

этих неприятных явлений. Именно это качество обеспечивает хорошее 

владение исполнительской техникой и танцевальной пластикой.  

Участнику предстоит преодолеть сопротивление костно-мышечного 

аппарата (добиваясь выворотности, пластичности, устойчивости, осанки, 



прыжка), развить память, музыкальность, преодолеть физические 

нагрузки. Воспитать волю – воспитать сознательную дисциплину.  

Танец оказывает влияние и на развития внимания. В освоении 

танцевальных дисциплин этот процесс последователен: внимание к 

движению своего тела (танцевальный экзерсис) – внимание к 

передвижению в сценическом пространстве (экзерсис на середине зала) – 

внимание к взаимодействию с партнерами (танцевальные этюды, танцы, 

спектакли).  

Занятия танцами носят целенаправленный характер для развития  у 

детей основных видов памяти: наглядно-образной, слуховой, 

эмоциональной и двигательной памяти. Память ребёнка сохраняет 

мышечно-двигательные образцы заученных движений. Наглядно-образная 

память создает у ребёнка представления о направлении движений, о темпе  

исполнения, последовательности, ритме и их характере. Слуховая память 

развивается через словесное описание движения педагогом, через 

прослушивание музыки и через исполнение движений под её 

сопровождение. Важнейшей для танцоров является двигательная память – 

способность помнить заученные движения долгое время. Для развития 

двигательной памяти следует заставлять учеников сначала внимательно 

прослушать объяснение педагога, а потом повторить движение физически, 

а не исполнять одновременно с объяснением. Повторение упражнений 

закрепляет двигательную память. 

Беседы о выдающихся танцовщиках и балеринах, совместный 

просмотр фильмов, концертов и фестивалей не только могут являться 

мотивацией для дальнейших занятий, но и являются средством 

повышения культурной образованности детей. 

Большое влияние на детей оказывает концертная и конкурсная 

деятельность коллектива. Это шанс для ребенка получить общественную 

оценку, ощутить радость пребывания на сцене и радость от общего дела, 

почувствовать себя значимым. Кроме того, это возможность посетить 

другие города и даже страны, что навсегда останется в памяти у ребенка. 

Успешное освоение искусства народной хореографии немыслимо 

без формирования крепких знаний в области традиционной народной 

культуры, музыкального и хореографического искусства. Изучение и 

освоение традиционной народной пластики непосредственно влияет на 

многомерное, глубинное постижение русской народной традиционной 

культуры, служит физическому развитию и психологическому 

раскрепощению, помогает приобретать естественные хореографические 

навыки, развивает творческую фантазию обучающихся. Знакомство с 

играми, обрядами и традициями не только поможет будущим танцорам 

лучше уловить особенности той или иной хореографии, но и 

сформировать целостное представление о культуре своего народа.  

Все вышеперечисленные факты указывают нам на огромное 

значение работы педагога. Особенно это касается педагогов, работающих 

с детьми младшего школьного возраста. Ведь именно в этом возрасте 



ребенок уже способен делать выбор, определять любимое дело, которое, 

возможно, станет делом всей жизни. Но привить любовь и уважение к 

искусству танца способен, увы, не всякий педагог. Поэтому, следует 

помнить, что прежде всего, сам педагог должен любить то, чем 

занимается, уметь делиться с обучающимися своими знаниями, 

мотивировать их на добросовестное освоение предмета, ответственности 

пред коллективом.  

Важно достигнуть главной цели: через приобщение к 

художественному творчеству, включение в процесс коллективной и 

индивидуальной творческой деятельности воспитать личность, способную 

сделать лучше себя и свое окружение. Поэтому, не стоит бояться искать и 

осваивать новые методики и технологии, ориентировать уже 

существующие на достижение целей своего коллектива, ведь творчество – 

это и есть постоянный поиск. Каждая новая идея, имеющая под собой 

прочную методическую основу, и нашедшая воплощение в 

адаптированном виде рано или поздно принесет плоды, поможет 

достигнутых поставленных целей.   
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Методика распевания детского фольклорного ансамбля 

 

Краткая аннотация методических рекомендаций. 

   Данные методические рекомендации по методике распевания 

детского фольклорного ансамбля включают описание общих методов и 

принципов преподавания народному пению, а так же дает конкретные 

рекомендации по вокальной работе, на примере распевочного 

материала. Разработка может быть применена педагогами 

дополнительного образования, работающими в сфере культуры и 

искусства, учителями музыки и руководителями фольклорных 

ансамблей. Источником практического опыта, положенного в основу 

методических рекомендаций, является многолетний опыт вокальной 

работы с детьми педагога дополнительного образования центра 

сибирского фольклора О.С. Курочкиной, автора и составителя работы. 

Пояснительная записка. 

   Народная песня и народная манера пения, наряду с языком – 

важнейшие составляющие традиционной русской культуры. 

Особенности этноса в большей степени проявляются в языковых 

компонентах языка – в речи, интонации. А речевые интонации, 

выраженные через попевки, распевки, звуковые образы, - и есть 

народная манера пения. Н.В. Калугина, в своей работе «Основы 

методики работы с русским народным хором» дае похожее 

определение: «Народная манера пения – это целый комплекс вокально 

– исполнительских средств и приемов, сложившихся на основе 

местных историко – культурных и художественных традиций под 

воздействием бытовой певческой среды» [1, с. 127]. 

   Обучение русскому традиционному пению является одной из форм 

освоения традиционной русской культуры.  

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 сознание детей  знания о традициях 

русского народа, активизируя их генетическую памать мы закладываем 

фундамент национального мышления, которое формирует основы 

культуры общества в целом. В этой связи изучение народных песен 

приобретает особую актуальность. 

Цель методических  рекомендаций: 

Оказать методическую помощь педагогам-практикам, работающим в сфере 

народного искусства; 

Задачи: 

1. Выявить основные составляющие процесса певческого воспитания; 

2. Составить алгоритм распевания в детском фольклорном ансамбле; 

3. Предложить наиболее эффективные упражнения для распевания детского 

фольклорного ансамбля. 



   Фольклор как художественная форма отражения нравственно-эстетических 

взглядов народа активно использовался в народной педагогике. В 

патриархальной крестьянской общине дети были органично включены не 

только в трудовую жизнь, но и в традиционную культуру в целом. Со 

временем даже сложилось самостоятельное направление - детский фольклор, 

содержащий особенности, характерные для традиции в целом. В нем 

отразилось своеобразие детского миропонимания, чувственное восприятие 

дейсвительности. 

  Находясь в постоянном соприкосновении с художественным творчеством в 

его естественных бытовых условиях, дети постепенно усваивали народный 

музыкально – поэтический язык. Происходило это в различной форме и 

различными способами, в том числе с помощью игр, песен, хороводов, на 

«вечерках» - в своеобразных «социальных институтах» крестьянской 

деревни. Именно здесь осуществлялась социализация всего детского 

населения, формировались эстетические и этические нормы жизни. 

  Этнопедагогика выработала свои, универсальные механизмы приобщения 

молодого поколения к духовным ценностям. Изучение многовекового 

народного культурного опыта, внедрение его в современную музыкальную 

педагогику открывает перспективный переход к новой образовательной 

парадигме, обеспечивающей генетически обусловленную, всесторонне 

развивающую, фундаментальную сферу универсальной музыкальной 

деятельности. 

   Несомненно, учебные программы современных учреждений 

дополнительного образования должны охватывать предельно полно народно 

– песенный материал. Оно дает исключительно большие возможности: для 

развития музыкальных способностей детей и познания традиционной 

народной культуры и ее нравственно эстетических устоев; для раскрытия 

музыкально речевым способом природных ресурсов детских голосов и 

естественного их развития.  

   Ну и естественно наиболее целесообразно начинать вокальную работу с 

распевания, которое закладывает основу всей последующей работе по 

обучению народному пению. Именно о распевании в детском фольклорном 

ансамбле пойдет речь в данной методической рекомендации. 

 

Методические рекомендации по распеванию детского фольклорного 

ансамбля. 

     Практика обучения народному пению учитывает компоненты певческого 

искусства, такие как: 

- психофизиологическая свобода поющего; 

- единая манера звукообразования; 

- активное певческое дыхание по принципу голошения; 

- натуральный открытый тембр голоса; 

- ровное звучание голоса на всем диапазоне (соединение регистров); 

- мягкая атака звука; 



- высокая певческая позиция, округление (фокусирование) звука; 

- словесная (смысловая) интонация, речевая манера звуковедения; 

- проточность и чистота произношения гласных букв, звуков; 

- характерные исполнительские приемы [4, с. 26].  

   Начинать вокальную работу целесообразно с попевок небольшого диапазона, 

построенных на скороговорочном способе произношения текста. Подбирать 

упражнения нужно по степени сложности, учитывая индивидуальные особенности 

и уровень подготовки каждого ученика. Исполнение каждого упражнения следует 

начинать в примарной зоне, поступенно транспонируя вверх и вниз. 

При обучении народному пению развивается не только вокальная техника, но и 

образное мышление, прививается народно-песенная культура в целом. Важно 

раскрыть в исполнителе индивидуальные особенности и естественную манеру 

пения, исходя из природы голоса. 

   Распевание – важный момент в работе исполнительского коллектива, 

обязательный компонент певческого воспитания и репетиций. Распевание – это 

система специально подобранных вокальных упражнений, цель которых -  

разогреть голосовой аппарат, подготовить его к работе, настроить хор (ансамбль) на 

единый тон. Кроме того, во время распевания решаются конкретные учебные 

задачи. Распевание, разогревая связки, помогает постепенно войти в рабочий 

процесс, приобрести необходимый тонус. 

   Распевание проводится обязательно перед каждой репетицией в течение 10 – 15 

минут. Проводить его необходимо в определенном ритме и темпе, не давая певцам 

расслабиться, а голосовым связкам остывать. Время, затраченное на распевание, и 

количество упражнений будут зависеть от многих факторов. К ним можно отнести: 

- уровень вокальной подготовки певческого коллектива; 

- опыт работы певческого коллектива; 

- задачи, стоящие перед коллективом; 

- сложность репертуара; 

- умение руководителя организовать рабочий процесс. 

   Рекомендуются упражнения, каждое из которых имеют конкретную техническую 

задачу, выстроить в определенную систему по принципу «от простого к сложному». 

Усложняется постепенно интонация, внутрислоговые распевы, музыкальная фраза, 

расширяется диапазон. Упражнения могу преследовать самые разнообразные цели: 

укрепить дыхание, развить гибкость голоса, его ровность и подвижность, диапазон, 

чистоту интонации, кантиленное пение, хорошую дикцию, настроить на высокую 

позицию, развивать гармонический слух. 

   Упражнения для распевания нецелесообразно часто менять. Они должны быть в 

работе определенный период времени, для того чтобы закреплялись певческие 

навыки. Каждое упражнение нацелено на решение определенной учебной задачи, и 

перед каждым упражнением руководителю нужно эту задачу четко 

сформулировать. Во время распевания эти задачи необходимо решать, так как 

просто «прогнать» упражнения по всему диапазону совершенно бессмысленно. 

Каждое упражнение должно быть нацелено на выработку определенного навыка. 

Естественно, развивая голос, навыки хорового или ансамблевого пения, 

руководителю нужно знать строение певческого аппарата, физиологию певческого 



процесса, общий и рабочий диапазоны звучания каждой хоровой партии. Распевать 

все хоровые партии в одном диапазоне нельзя. 

   Пение – психофизиологический процесс, связанный с работой всего организма. 

Процесс фонации имеет свои закономерности, общие для всех манер пения. При 

работе с голосами хормейстеру нужно создавать условия, при которых процесс 

формирования голоса и певческих навыков может осуществляться естественно, 

последовательно, с самого начала и до конца. Для этого весь вокальный материал 

должен быть подобран и хорошо систематизирован. Упражнения для распевания 

можно найти в методической литературе, взять фразы и предложения из песен. 

Кроме того, распевки руководитель может сочинить сам, исходя из певческих задач, 

которые ему необходимо решить. Каждый руководитель, зная свой коллектив, его 

возможности и проблемы, решая задачи певческого воспитания, со временем 

нарабатывает свою методику распевания. можно предложить общую схему 

распевания, которая позволит выстроить упражнения в порядке возрастания их 

сложности.  

1-е упражнение – разговорное. На одной ноте, в определенном ритме и темпе 

проговаривается фраза. Используется только примарная зона. В ее пределах идет 

движение вверх и вниз по полутонам. Задача – добиться близкого, разговорного, 

высокопозиционного звука. Фраза проговаривается нараспев, со смысловым 

ударением, на хорошей опоре, с посылом звука вперед. Естественно, нужно 

обратить внимание на дыхание, фразировку, использовать различные разговорные 

интонации. В разговорном упражнении слово превалирует над вокальным звуком. 

Текст проговаривается в унисон, с мужскими голосами – лучше в квинту. В работу 

можно взять скороговорки, фразы или предложения из песен (см. Приложение 2, № 

2,3,4). 

2-е упражнение – на кантилену. В упражнении используется только рабочий 

диапазон. Подбирается попевка в пределах кварты – квинты, без широких 

интервальных скачков и больших внутрислоговых распевов. Задача – сохранить 

ровность звучания голоса, единую манеру звукообразования, четкую дикцию. 

Важно соблюдать правила фразировки, речевой интонации, следить за дыханием и 

активной артикуляцией (см. Приложение 2, № 5-12). 

3-е упражнение – на полный диапазон. Выбирается мелодия лирического характера 

с внутрислоговыми распевами, большими скачками. Упражнение нацелено на 

развитие гибкости и подвижности голоса, диапазона каждой хоровой партии. 

Задача – сохранить единую позицию на внутриголосовых распевах и на всех 

гласных звуках, кантилену, ровность звучания голосов. Важна фразировка, 

дыхание, ощущение высокой позиции звука. Упражнение пропевается до крайних 

звуков диапазона каждой партии. Нужно работать над навыками цепного дыхания, 

различными видами ансамбля, хоровым строем (см. Приложение 2, № 13-17). 

4-е упражнение – гармоническое. Используется двух-, трех-, четырехголосное 

упражнение. Задача- сохранить чистоту звучания каждой партии (горизонталь), 

чистоту звучания аккордов (вертикаль), и, конечно, унисонов (см. Приложение 2 № 

18-22, 24-30). Нужно обратить внимание на дикционный ансамбль, фразировку, 

одновременное вступление и снятие, цепное дыхание или, наоборот, вдох всем 

хором. 



   Упражнений для распевания может быть больше или меньше, это зависит от 

конкретной ситуации. Начать распевание можно не с проговаривания скороговорок, 

а с дыхательных упражнений или пения с закрытым ртом. Они хорошо разогревают 

голосовой аппарат, позволяют ощутить резонирование в «маске» и упругое 

дыхание, собирают певческий звук (см. Приложение 2, №1). Во всех абсолютно 

упражнениях нужно обращать внимание на чистоту интонации, унисоны, 

осмысленное и близкое произношение слова, экономное расходование дыхания, 

ощущение пульсации на длинных звуках, высокую позицию звука. Для ровного, 

высокопозиционного звучания хора(ансамбля) упражнения можно пропевать с 

закрытым ртом, на одну более удобную гласную, проговаривать текст в заданном 

ритме на одной ноте. 

   Таким образом, основными составляющими процесса певческого воспитания в 

исполнительском коллективе являются следующие компоненты: 

- полная физиологическая и психологическая свобода, которая проявляется во 

внешнем спокойном состоянии исполнителей; 

- естественное пение с сохранением природного тембра голоса; 

- пение на свободном естественном дыхании, которое является опорой для 

певческого звука; 

- использование для начала пения мягкой атаки звука; 

- пение в высокой певческой позиции, которая фокусирует звук в голове и придает 

ему яркость, звонкость и полетность; 

- певческий голос должен звучать в резонаторах, которые, помимо усиления, 

выполняют функцию защиты и охраны певческого голоса от перегрузок; 

- дикция должна быть четкой и ясной, что придает пению осмысленность и 

выразительность; 

- развитие певческого голоса тесно связано с развитием музыкального слуха, 

который позволяет контролировать процесс звукообразования и чистоту 

интонирования; 

- пение – физиологический процесс, который опирается на законы естественной 

фонации. 

   Распевание – обязательная часть процесса обучения пению в исполнительском 

коллективе. Оно должно разогреть певческий аппарат, подготовить к работе, а не 

просто «раскричать» его. Поэтому нужно внимательно отнестись к выбору 

вокальных упражнений, к выстраиванию их в определенную последовательность. 

Они должны помочь в работе, настроить коллектив, подготовить к 

продолжительной репетиционной работе. Упражнения для распевания для 

распевания должны быть разнообразными по тематическому материалу, 

техническим задачам, степени сложности, они должны развивать вокально – 

технические и слуховые навыки певцов, решать учебные задачи. 

   Певческое воспитание – это постоянный комплексный процесс, который в 

исполнительском коллективе проходит непрерывно. Нельзя работать только над 

одним навыком и не обращать внимание на другой. Работа проходит коллективно и 

одновременно над всем комплексом исполнительских навыков. Это процесс долгий 

и трудоемкий, требующий от руководителя профессионализма, физических, 

психологических, временных затрат. Но правильно организованная работа по 



обучению пению способствует профессиональному росту участников коллектива, 

расширяет репертуарные возможности, развивает исполнительские навыки певцов. 

 

Литература: 

 

1. Калугина Н.В. Методика работы с русским народным хором. – издание 

второе, переработанное и дополненное. – М.: Издательство «Музыка», 1977. 

127 с. 

2. Мешко, Н. К. Искусство народного пения: Практическое руководство и 

методика обучения искусству народного пения . – М.: НОУ «Луч», 1996. – Ч. 

1. 42 с. 

3. Носков А. Н. Как научиться народному пению: Методическое руководство 

в помощь молодым хормейстерам и педагогам, работающим с народными 

голосами. – Самара: СамГПУ, 1995. 48 с. 

4. Поддубная Г. Г. Постановка голоса в народно-певческой манере 

(вокальные упражнения для развития голоса): Учебно-методическое пособие. 

– Омск: ОГУ им. Достоевского, 2016. 26 с. 

5. Христиансен, Л. Л. Работа с народными певцами // Вопросы вокальной 

педагогики / Л.Л. Христиансен под ред. Л. Дмитриева. – М.: Музыка, 1976. – 

Вып. 5. 38 с. 

6. Шамина Л.В. Основы народно-певческой педагогики: Учебное пособие. – 

М.: Российская академия музыки им. Гнесиных, 2010. 196 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 

 

Вершинина Марина Юрьевна, 

методист 

 

Научная статья 



 

Народная праздничная культура русского народа как средство трудового 

воспитания детей и молодежи 

 

    Сегодня в России реальна проблема низкого уровня трудового воспитания 

и культуры труда в целом. Ряд социалогических и педагогических 

исследований ( Н.Н. Бондарева, Г.Б. Корнетов, И.И. Колесниченко и др.) 

показывает, что уровень ценностного отношения к традициям трудового 

воспитания и обучения невысок, и существует тенденция к их постепенному 

снижению. Проблематике традиционного трудового воспитания в России 

посвящены труды Л.Г. Андреевой, И.В.  Сиверской, Г.Н. Волкова. и пр. 

Большую научную значимость, в этнографическом и педагогическом плане, 

представляют работы Е.А. Покровского, проанализировавшего 

традиционные формы воспитания и их роль в физическом и нравственном 

развитии детей. А так же таких выдающихся деятелей науки как: 

Г.С.Виноградов, В.Ф. Афанасьева, Г.Н. Филонова, Д. И. Латышина 

изучавших вопросы связанные с народной педагогикой и их связь с 

традициями трудового воспитания русского народа.  

   Трудовое воспитание в народной педагогике непрерывно взаимосвязано с 

эстетическим воспитанием, передаче от поколения к поколению 

эстетического опыта, который накапливался веками.  Русский народ создавал 

и сохранял богатое словесное, музыкальное, хореографическое и прикладное 

искусство. Все это богатство играло большую роль в формировании 

эстетической культуры в обществе. Здесь имеется ввиду не только то, что 

трудовое воспитание – важный инструмент эстетического воспитания. В 

некотором смысле слова эстетические начала выступают не как 

сопутствующие, но как необходимые характеристики трудового воспитания. 

   Поэтому цель и смысл трудового воспитания детей и молодежи народная 

педагогика видела в формировании убежденности в необходимости труда как 

источника человеческой жизни, в том, чтобы научить их трудиться, 

превратить труд в насущную необходимость (народные пословицы: 

«Потрудишься – мясо съешь», «Без труда не выловишь и рыбку из пруда», 

«Будешь трудиться, будет тебе достаток, а не будешь – будет тебе нужда» и 

др.), но при этом оставляя место для отдыха. Отдых в данном случае 

представлен через участие детей в народных праздниках и обрядах, 

являющихся неотъемлемой частью духовной культуры жизни русского 

народа, его жизни.  

В русском языке термин «праздник» происходит от прилагательного 

«праздный», означающий  «не занятый»,  а  «праздное время» - период, когда 

не нужно работать. 

    В Толковом словаре живого великорусского языка  В. И. Даля   «праздник» 

рассматривается  как «день, посвященный отдыху, неделовой, не работный 

день, празднуемый по уставу церкви или же по случаю и в память события 

гражданского, государственного или по местному обычаю, по случаю, 

относящемуся до места, до лица» [3]. 



    В любом народном празднике воплощены общечеловеческие ценности, 

нравственный опыт народа, его мировоззрение, понимание труда, морали, 

человеческих отношений. Народные праздники делятся на : семейно – 

бытовые и календарные (весеннего - летнего и осеннее - зимнего цикла). 

В народной педагогике сложился определенный тип народного 

праздника - обрядовый, который включает в себя систему обязательных 

действий (обрядов). Обязательными компонентами обрядового народного 

праздника являются: 

 - «зачин» праздника (яркое театрализованное зрелище - объявление о начале 

торжества); 

- «разгул» и «перелом» праздника (воспроизведение участниками праздника 

тех или иных праздничных обрядов, которые делят каждый праздник на две 

половины -  до середины праздника и после нее). Праздничные действия - 

обряды закрепляли в сознании людей определенные духовно - нравственные 

установки, регламентировали отношения между людьми, в том числе между 

родителями и детьми. 

- «спад» праздника (организованное завершение праздничного гуляния с 

соответствующими каждому празднику кульминационными по содержанию 

ритуалами). 

Важным компонентом любого народного праздника являлись обряды. 

«Обряды - совокупность установленных обычаем действий, связанных с 

бытовыми традициями; обычный порядок, церемония чего - либо»,   - читаем 

в толковом словаре В.Даля [3]. 

Например, одним из жизнестойких обычаев русского народа, был 

обычай помощи в труде.  Существовал  и такой обычай: хозяин по окончании 

работы угощал  тружеников  хорошим обедом. Завершался любой вид 

работы песнями, плясками, весельем. 

    Осенние обряды, связанные с основными земледельческими работами, 

способствовали выработке серьезного, уважительного отношения детей к 

труду. 

    Почти все осенние праздники: Покров, Капустница, Кузьминки, 

сопровождались посиделками. Посиделки – это одна из форм общения 

молодежи. Праздничные посиделки собирались для веселья, работу не 

начинали, сюда приходили и подростки, и взрослая молодежь, молодые 

вдовы и солдатки, а старшие, как правило, не ходили [5]. 

   На дневные посиделки собирались девочки с 8-9 лет,  главной здесь была 

работа — прядение. Так трудоемкая, утомительная работа проходила веселее 

среди ровесниц, а ожидание развлечений придавало ей заманчивость. Во 

время посиделок оттачивались трудовые умения, здесь молодые перенимали 

друг у друга отдельные приемы выполнения дел, обогащали свой опыт. В то 

же время посиделки были формой занимательного и привлекательного 

досуга, где узнавали новые песни и пляски, где каждый из участников 

получал радостный эмоциональный настрой, где он мог проявить свою 

творческую индивидуальность [5]. 



   Были и такие праздничные традиционные работы, на которые приглашали 

молодых девушек и парней. Одним из таких праздников, где необходима 

была помощь молодых, был праздник Капустница. После того, как 

заканчивался сбор капусты, молодых девушек ожидала трудоемкая работа по 

ее засолке. Для данной работы девушек специально приглашали, их называли 

«капустницы», Им предстояло за один день обработать до 5000 кочанов. 

Парни приходили без приглашения, чтобы помогать девушкам, их помощь 

заключалась, главным образом, в развлечении работниц. Девушки должны 

были изрубить, нашинковать капусту, уложить ее в кадки и поместить в 

погреб, для этого требовалось очень много помочанок – до 200 девушек. Но 

чаще всего обходились не большим количеством работниц, так как капусты 

было не много. Но как бы там ни было обычай всегда оставался неизменным: 

работа сочеталась с праздником. После того как вся работа была сделана 

молодежь приглашалась в избу, где их угощали различными вкусными 

блюдами. Тут и начиналось настоящее веселье до самого утра: песни, игры, 

пляски. Зачастую песни пелись игровые, иногда величальные, исполняемые 

на свадьбах в честь холостых родственников.  

   Таким образом, помочи, играли важную роль в хозяйственной жизни 

деревни, они много значили в деле закрепления определенных этических 

норм, в сохранении обычаев и составлении общественного мнения. Через 

помочи передавались из поколения в поколение хозяйственные умения и 

навыки, молодежь воспринимала знания, приобретенные старшими в их 

практике. Здесь создавалась репутация жениха и невесты, выявлялись их 

достоинства и недостатки, а в процессе общения во время помочей 

закреплялись дружеские привязанности. Основная особенность труда 

крестьянских детей являлась в привязанности его ко всем видам работ 

взрослого крестьянина. Именно так, входя в трудовые отношения и 

обязанности, дети постепенно, шаг за шагом включались в основные сферы 

жизнедеятельности, проживали еще в детстве основные ее этапы. Они не 

готовились к будущему труду, они им жили, занимались значимыми для 

семьи и общества делами, одновременно овладевая практическими навыками 

и умениями, выдавая определенный продукт работы. Связанный с 

основными сферами жизни, детский труд обеспечивал многостороннее 

развитие личности и был залогом преуспевания человека в самостоятельной 

взрослой жизни [5]. 

    Такие деревенские работы, сплачивали, учили взаимовыручке и 

поддержке, вызывали к жизни такие человеческие качества, как милосердие, 

великодушие, отзывчивость, совестливость. Обычно помочи бывали в 

полевых работах, при вспашке земли, жатве для тех, у кого нет лошади или 

не хватает рабочих рук. Привлекали помочи молодых, потому что во время 

работы звучали песни, шутки. Участие в помочах считалось нравственной 

обязанностью каждого [5]. Необходимость взаимопомощи ребенок осознавал 

очень рано, наблюдая за жизнью своей семьи, слушая разговоры взрослых о 

предстоящих помочах и постепенно включаясь в них. Так с самого раннего 

детства пробуждались в душе человека доброта к людям, готовность к 



взаимовыручке и стремление облегчить жизнь своим соседям, родственникам 

и просто нуждающимся в помощи. Во время общих работ проявлялись 

сообразительность, ловкость, виртуозность в отдельных делах [5]. 

   Праздник был для крестьян самым ранним способом коллективного 

проведения досуга. По мере развития праздники обогащались культурным 

содержанием (песнями, плясками, музыкой, сказаниями, играми). 

   Часто во время осенних праздников, до наступления Покрова (14 октября) 

водили хороводы. Они являлись наиболее массовыми формами досуга, во 

время которых происходило освоение подростками норм поведения в легком, 

интересном, притягательном для них виде. Данные молодежные гуляния не 

были бессмысленным времяпровождением, они тесно связывались с трудом. 

Предметом особого внимания в хороводе были песни. Они были двух видов: 

песни аграрной тематики, в них разыгрывалась последовательность 

сельскохозяйственных работ.  Ребенок, не включаясь еще в трудовую 

деятельность, уже знал именно из песен, как пашут и сеют хлеб, как 

выращивают лен; узнавал о повадках некоторых животных и птиц, например, 

о том, что воробей вредит урожаю, склевывая зерно; песни брачной 

тематики, в них речь шла о том, какую девушку нужно брать в жены, а для 

девушки — это наказ о том, что в ней ценится женихом больше всего [5]. 

    В песнях, так же говорится об обязанностях мужа и жены, о 

взаимоотношениях свекрови и невестки и т.д. И это была своеобразная 

школа, готовившая ребенка к будущей семейной жизни [5]. 

    Праздничные песни, сценки раскрывали перед детьми целый мир: они 

рассказывали и показывали им, как живет природа, как трудится человек, 

какие взаимоотношения связывают родственников, как ведут себя люди в 

разных ситуациях и многое другое. 

    Из песен, ребенок, также получал уроки этикета, так как уже с малых лет 

он через песни учился различать прекрасное и безобразное. Здесь давался 

большой простор творчеству и развитию индивидуальности. Ребенок, 

наблюдая и слушая песни, с детских лет усваивал, какой должна быть 

праздничная одежда. Девочки, например, сами изготавливали себе одежду 

для праздника, проявляя при этом эстетический вкус и творчество [5]. 

   Таким образом  в процессе различных форм проведения досуга, и 

различных праздничных традиций, шла передача от поколения к поколению 

представлений об окружающем мире, передача опыта, навыков труда и 

повседневной жизни, проходило освоение нравственных норм младшими его 

участниками и развитие их эстетических вкусов. Труд и гулянье взаимно 

укрощались, одно не позволяло другому принимать уродливые формы. 
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Роль педагога дополнительного образования в формировании творческой 

личности ребенка 

 

«Только тот сможет стать настоящим учителем, кто никогда не 

забывает, что он и сам был ребенком» 

В.А.Сухомлинский 

   Наверное, в мире нет ни одной такой профессии, кроме профессии учителя, 

которая отнимала бы столько душевных сил, а потом возвращала их в 

стократном размере. Счастье профессии педагога дополнительного 

образования в том, что детство для него самого никогда не заканчивается, 

оно продолжается каждый день, в каждом ученике и проживается 

многократно. Вместе с развитием творческой личности ребенка, открываются 

и новые грани для творческого роста самого педагога, он как бы растет и 

развивается вместе с учеником, проживая как совместные радости, так и 

переживания творческих моментов. Целью моей работы является выявление 

роли педагога в формировании творческой личности ребенка. Многие ученые 

занимались изучением данной проблематики, но главным  по праву можно 

считать советского педагога, писателя, публициста, создателя народной 

педагогики В.А. Сухомлинского. Который через идеи гуманной педагогики 

умел формировать и воспитывать духовные, гармоничные и счастливые 

личности. Педагогическая система Сухомлинского базирующаяся на 

гуманистических принципах доверия к ребенку, получения знаний без 

принуждения, формирования высокой нравственности, воспитания без 

наказания и свободы выбора поведения и ответственности за свой выбор 

должны являться базисом для педагогов дополнительного образования в 

наше время. 

   Одна из основных задач педагога разглядеть, не пропустить в ребенке все 

лучшее, что в нем есть. Создать среду единомышленников, в которой будет 

комфортно и интересно, где ребята могут получать новые знания, достигать 

результатов, получать почву для творческой самореализации и чувствовать 

себя успешными. Все это позволяет педагогу дополнительно образования 

чувствовать свою значимость, востребованность как специалиста. 



   Процесс обучения должен быть направлен на максимальное раскрытие 

творческого потенциала каждого ребенка. Нужно стараться выстраивать 

отношения с детьми на основе доверия, взаимопонимания. Обучать основам 

мастерства через игру, труд и творчество. План урока должен быть построен 

таким образом, чтобы каждый ребенок почувствовал свою 

индивидуальность, нужность, мог оказаться в «ситуации успеха». 

   В процессе воспитательной работы с детьми, прививаются базовые 

ценности: любовь к Родине, осознание роли семьи в формировании 

гармоничной личности ребенка, уважение к труду и творчеству, уважение к 

себе, как индивидуальной творческой единице. 

   В работе педагога дополнительного образования стоит придерживаться 

определенных дидактических принципов: принципа учета возрастных и 

индивидуальных особенностей, принципа системности и 

последовательности, наглядности.  

   По моему мнению, основным принципом, который может лечь в основу 

становления личности педагога дополнительного образования и его роли 

формировании творческой личности ребенка должна быть любовь, любовь к 

своим воспитанникам. Нельзя учить не любя. Дети всегда чувствуют 

отношение педагога, его настроение. У равнодушного педагога ребенок не 

учится, он его терпит, а ребенок это чувствует и в следующий раз просто не 

придет на занятие. Дети все разные и к каждому педагог должен найти 

особый подход.  Нужно уметь видеть в каждом ребенке положительные 

черты и перспективу его развития. Проводить с учеником тематические 

беседы, для того чтобы он чувствовал поддержку со стороны педагога, знал 

что учитель всегда на его стороне и поддержит в любых творческих 

начинаниях, не скупиться на выражение своих эмоций. Эмоциональный 

контакт – это первый шаг к ребенку, первый шаг его к вам. 

   Но одной любви, безусловно, недостаточно. Необходимы психолого – 

педагогические условия, позволяющие достичь единства в совместной 

деятельности руководителя и воспитанников. Следует четко понимать, что 

дети не исполнители нашей воли, а творческие личности. Достичь успеха 

можно только в ситуации сотрудничества. Творческий коллектив – это, 

прежде всего, команда. И задача педагога дополнительного образования 

создать такие условия, при которых все звенья этой команды работали бы как 

единое целое. Это возможно только в диалоге. Именно тогда, когда 

происходит обмен мыслями, причем, не только со стороны педагога, но и со 

стороны детей. И какое огромное счастье испытываешь, когда каждый 

ребенок, забыв обо всем, с головой окунается в творческий процесс. И 

сотрудничество превращается уже в сотворчество педагога и детей. 

   Немаловажным аспектом педагогической деятельности является создание 

каждому ребенку на каждом занятии ситуации успеха, одобрения, 

поддержки, доброжелательности; предоставление максимальной 

возможности испытать радость успеха, яркое ощущение своей нужности, 

востребованности и полезности. Важно иметь ввиду, что даже разовое 

переживание успеха может коренным образом изменить психологическое 



самочувствие ребенка, резко изменить ритм и стиль его деятельности, 

взаимоотношений с окружающими. Ситуация успеха может стать своего 

рода спусковым механизмом дальнейшего движения личности. Можно смело 

утверждать, что когда ребенок впервые скажет себе: «Ай да я, молодец!» - 

совершится самый нужный педагогический акт, в котором творец – ребенок, 

а вдохновитель и организатор – учитель. Совсем не обязательно, чтобы 

ребенок, однажды пришедший в танцевальный кружок, стал 

профессиональным танцором. Но очень важно, чтобы однажды он 

почувствовал себя счастливым! Задача педагога – культивировать 

человеческую личность, дать ей опору, чтобы она стала уверенной в себе и 

счастливой. 

   Личность педагога, безусловно, накладывает определенные черты на 

формирование творческой личности воспитанников. Особенно сильно это 

заметно во время процесса обучения детей. Чтобы увлечь ребенка занятием 

необходимо самой быть увлеченной, творческой личностью. Постоянно 

удивляться и удивлять самому. Удивляться тому, что уже сам знаешь, очень 

трудно, но в этом и заключается профессионализм педагога. А еще ребята 

любят популярность, именно профессиональную. Чтобы он сам был умелым 

мастером в свое деле. Нужно обязательно проецировать эту популярность на 

ребенке, чтобы он старался быть таким же. Ведь дети неосознанно 

подражают своему педагогу, стараются соответствовать ему, и сами 

стараются достичь лучших результатов в творческой деятельности, а потом и 

в жизни. 

    Педагог дополнительного образования – это творец, постоянно 

пребывающий в поиске, профессионал своего дела, закладывающий основу в 

формировании личности ребенка, готовый поделиться своими знаниями и 

своим теплом, это – человек, всегда окруженный светом детских улыбок, это 

– человек зажигающий детские сердца. 
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Вокально – исполнительские особенности Томского Приобья, от 

прошлого к настоящему. 

 

      Характерной чертой современного состояния народной музыкальной 

культуры Томского Приобья является необычайное многообразие 

стилистически неоднородных песенных традиций, пестрота и 

неопределённость размещения ареалов отдельных фольклорных явлений. 

Такое общее состояние музыкального фольклора находится в прямой 

зависимости от особенностей процесса заселения края – от неравномерности 

его в хронологическом отношении, различной интенсивности и направления 

переселенческих потоков и многих других факторов.  

    Вследствие этих причин на территории Томской области сложились 

различные историко-культурные группы русского населения, музыкальный 

быт которых и характер песенных традиций в целом значительно отличаются 

друг от друга.  

     К сожалению, в настоящее время утрачены многие песенные традиции, и в 

репертуаре коллективов Томской области и г. Томска, чаще всего, имеются 

песни «общерусские», отдаленно имеющие или совсем не имеющие 

отношения к вокально-песенной культуре региона. 

    Поэтому,  можно с уверенностью утверждать о том, что традиции народно-

песенного творчества русских в Сибири представляют собой 

малоисследованную область музыкальной фольклористики. В настоящее 

время вопросы формирования песенных традиций и стиля, занимают 

центральное место среди проблем сибирского музыкального фольклора.  

     Как утверждают исследователи песенного творчества: из круга 

исследовательских задач, первостепенную важность имеют задачи выявления 

признаков местного песенного стиля [1]. 

       И, соглашаясь с мнением фольклористов можно утверждать о том, что 

необходимо выявить соотношения сибирских и русско-европейских 

фольклорных традиций, зависимости между складом традиции и комплексом 

предпосылок и условий её формирования. 

       Анализ литературы позволил проследить два основных музыкально-

этнографических слоя: старожильческий (фольклорные традиции в 

поселениях XVII–XVIII веков) и новосельческий (фольклорные традиции в 

поселениях второй половины XIX – начала XX века). Материалы историко-

этнографического характера свидетельствуют, о том, что в Томском Приобье 

лишь к середине XVIII века в результате роста крестьянского населения и 

сложения крестьянской общины сформировались необходимые условия 

существования устойчивых форм обрядово-бытовой практики и ведущих 

жанров традиционного музыкального фольклора. Этот факт оказался одним 

из решающих при формировании местных песенных традиций в Сибири [2]. 

     Завершение процесса становления крестьянской общины на 

рассматриваемой территории и выдвижение ее во второй половине XVIII 

века на место главной производительной силы в хозяйстве данного района 



Сибири способствовало стабилизации традиций старожильческого историко-

культурного комплекса как самостоятельной системы [3]. 

     На последующих этапах заселения и хозяйственного освоения Томского 

Приобья (в середине XIX и, особенно, в конце XIX— начале XX веков) в 

результате значительного усиления переселенческих потоков из Европейской 

части России, расширения географии исходных районов переселения 

сложились иные группы фольклорных традиций, сохранявшие 

непосредственные связи с культурой тех мест, откуда вышли новоселы,— 

«расейские», как называли их сибиряки-старожилы [3]. 

     Таким образом, к концу XVIII века в процессе трансформации возникла 

устойчивая система песенных традиций старожилов, обладающая ярко 

выраженными чертами единства, а в культурной консолидации новоселов 

этого не произошло. Фольклористы подобное явление объясняют тем, что 

процесс трансформации, ведущий к образованию новых стилевых норм 

песенной речи, уступил место процессам консервации локальных признаков 

переселенческих фольклорных традиций.  

    Так в старожильческих поселениях существовал  

однородный по жанрам и по сюжетам песенный фольклор, а песенные 

традиции новосельческой культуры, сохраняли в неизменной форме 

особенности фольклора тех мест, откуда вели своё происхождение группы 

переселенцев.  

      Достаточно пестрая музыкально-стилевая картина народно-песенной 

культуры Сибири позволяет сделать вывод о том, что различия исторических 

условий и обстоятельств, привели к возникновению различных местных 

песенных традиций. И здесь остро встает проблема отсутствия нужной 

информации у руководителей творческих коллективов. В настоящее время 

существует достаточное количество сборников с нотным содержанием песен 

Сибирского региона, а методики вокального исполнительства этих песен нет. 

Уникальных стилевые исполнительские особенности песен Томского 

Приобья не только представлены недостаточным количеством учебно-

методической литературы, но и слабо изучены. Наверное, поэтому 

руководители вокально-хоровых коллективов не берут в рабочий репертуар 

песни Томского Приобья, а исполняют «общерусские» песни.  

Сегодня  Томск и Томская область уделяет развитию культуры 

большое внимание. Выделяются средства, строятся площадки, создаются 

коллективы, привлекается общественность. С каждым годом проявляется все 

больший интерес к традиционной культуре.  

В г. Томске и области пропагандой и развитием культурных традиций 

занимается ОДНТ «Авангард». Основополагающим направлением 

деятельности отдела народного творчества является работа по реализации 

государственных задач сохранения, поддержки и пропаганды традиционной 

народной культуры. 

Исходя из этого, отдел народного творчества и сотрудники отдела 

ставят перед собой следующие задачи: 



1. Реализация государственной политики в области культуры и 

народного творчества на территории Томской области. 

2. Сохранение и развитие традиционных жанров народного творчества. 

3. Изучение, обобщение и распространение новых технологий в сфере 

культуры и народного творчества. 

Деятельность отдела народного творчества по сохранению и развитию 

традиционной народной культуры включает в себя следующие направления 

работы: 

1. Работа с коллективами ДНТ и Томской области, проведение 

творческих акций. 

2. Организация и проведение фестивалей и конкурсов областного, 

регионального и всероссийского уровня, направленных на сохранение и 

развитие традиционных жанров народного творчества. 

3. Оказание методической помощи, организация и проведение мастер-

классов и творческих лабораторий для руководителей коллективов. 

Одним из самых эффективных методов, направленных на сохранение и 

пропаганду традиций народной культуры Томской области является 

организация фестивально-конкурсных мероприятий, позволяющих не только 

выявить качественный уровень исполнения, но и актуальность песен 

Томского Приобья в репертуаре вокальных коллективов.  

Вклад фольклорных ансамблей в деятельность по сохранению 

популяризации вокального народного искусства рассмотрим на примере 

областного конкурса исполнителей народной песни «Я в Россию влюблен».  

Конкурс «Я в Россию влюблен» проходит в рамках Регионального  

фестиваля «Что во Томской во губерне». Цель конкурса – оказать содействие 

талантливым исполнителям и коллективам, посвятившим свое творчество 

сохранению и пропаганде подлинных образцов народной культуры, 

созданию новых форм ее сценического воплощения, способствовать 

духовному развитию общества.  

Анализ конкурсных выступлений показал, что в репертуаре многих 

ведущих фольклорных коллективов области отсутствуют песни Томского 

Приобья. Чаще всего встречаются песни южно-русского региона, казачьи 

песни и песни центрального региона России. 

Томск - старинный сибирский город, с уникальными культурно-

историческими традициями, которые в современном мире прогресса, 

технологи и гаджетов могут быть утеряны. Поэтому деятельность творческих 

коллективов по сохранению и возрождению традиционной песенной 

культуры Томской области имеет огромное значение для исследователей и 

любителей русской песни. Обычаи,  обряды,  праздники,  песни,  танцы,  

музыкальное  и  устное  творчество – это те духовные  ценности,  которые 

способны  объединить  прошлое,  настоящее  и  будущее.  
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Образ женщины в русской народной культуре 

 

С наступлением эпохи массовой культуры стираются границы между 

статусом мужчины и женщины в обществе, молодежь стремиться 

«высвободиться» от власти старшего поколения как можно раньше, личное 

не стесняются выносить на показ, а образ жизни диктует мода. Нарушились 

традиции, порвались нити, которые связывали между собой многие 

поколения. Отказ от прошлого, обрубание корней, уход от традиционности в 

воспитательном процессе ведет к искажению, а иногда и потере духовных 

ценностей.  

Для гармоничного и всестороннего развития личности необходимо с 

детства формировать у ребенка представление о себе, о своих предках, о 

народных традициях. Народная культура, обычаи, обряды, праздники, песни, 

танцы, музыкальное и устное творчество и есть наши духовные ценности, 

способные объединить  прошлое, настоящее и будущее. Изучение элементов 

культуры наших предков с раннего детства способствует формированию 

уважения у молодого поколения к историческому и культурному наследию 

народов России. 

Само понятие «русская культура» весьма  многогранно. Оно включает 

в себя факты, процессы, тенденции, свидетельствующие о длительном и 

сложном развитии, как в географическом пространстве, так и в историческом 

времени. Нередко философы, фольклористы и психоаналитики говорят о 

женственности русской души и русского национального характера. В языке и 

народной культуре Россия всегда выступает в образе матери, вскормившей 

своим хлебом, научившей своему языку, подарившая красоту своей природы. 

Именно образ женщины – матери является одним из ключевых образов 

русской культуры. 

Мать – самый родной и близкий человек, воплощение любви и ласки, 

заботы и доброты, рукодельница, хозяйка и хранительница домашнего очага. 

Именно такой зачастую видел каждый ребенок свою мать. Ее пример обладал 

достаточно сильным воздействием особенно на дочерей, закладывал основы 

морали и нравственности, был воплощением трудолюбия, послушания и 

помощи мужу. Главным предназначением каждой женщины считалось 

материнство. Женщина-мать признавалась самым дорогим и святым 



человеком. Эта идея находит подтверждение в многочисленных пословицах: 

«Мать всякому делу голова», «Нет милее дружка, чем родная матушка», 

«При солнышке тепло, при матушке добро» [1]. Народные сказки нередко 

содержат мотив наказания за непослушание, нарушение заветов матери. 

Мать с самых ранних лет готовила дочерей к замужеству и приучала к 

труду: сначала в игровой форме, а затем, давая несложные поручения по 

дому. Ведь трудолюбие – одна из необходимых черт для хорошей хозяйки. 

Умение рационально вести хозяйство ценилось высоко: «… в горнице, и в 

комнате, и в сенях, и на крыльце всегда было бы чисто, с утра и допоздна, а 

стол и посуду всякую всегда мыть чисто, и скатерть — чиста. А сама хозяйка 

всегда была бы опрятна и одета, как нужно, и слуги ее были бы вежливы…» - 

говорится в «Домострое» [2]. Образ хорошей жены сводился к тому, чтобы 

слушать и любить мужа, заботиться о детях, добросовестно трудиться и 

вести хозяйство. 

Достойным для нее занятием считалось и рукоделие. Одежду в 

крестьянской семье всегда делали женщины. Они обрабатывали лен, пряли 

из него тонкие мягкие нитки. После чего лен превращался в белоснежные 

ткани, суровые холсты и праздничные кружева. «Какова пряха, такова на ней 

и рубаха» – говорили в народе, ведь для того чтобы создать праздничный 

костюм, требовалось большое мастерство. Оно включало в себя крой и 

шитье, плетение кружев и вышивку. Такое платье носилось не месяцы, а 

годы и было настоящим произведением искусства.  

Отдельные черты отличали костюм каждой губернии, уезда и даже 

села. Народная одежда различалась и по назначению (будничная, 

праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще 

всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а ее цвет, количество 

вышитых и вытканных узоров. Самой нарядной была одежда из красной 

ткани. Понятия «красный» и «красивый» были в народном представлении 

однозначны. 

Все детали костюма имели определенный смысл, закрепленный в 

традиции. Прежде всего, русский женский костюм не должен был 

подчеркивать формы тела: каждая женщина в нем была красавицей, статной 

и дородной. По эстетическим представлениям древней Руси, женщина 

должна была иметь высокую статную фигуру, белое лицо с ярким румянцем 

и соболиными бровями. Белолицые, румяные и статные барышни 

олицетворяли собой жизненную энергию и здоровье. Особенно любили 

девушек с длинными густыми волосами, а также тех, кто обладал 

неторопливой плавной походкой.  

Однако, сравнивая фольклорные мотивы народов живущих на 

территории России можно отметить то, что «дивья» и «бабья» красота имели 

свои особенности. В девичестве девушка носила косу, которая говорила о её 

статусе незамужней. Особое отношение к косе подчеркивается в пословицах 

и поговорках: «Девушка красна до замужества»; «Красуйся, краса, пока 

вдоль спины коса: под повойник (головной убор замужней женщины) 

попадет,- краса пропадет». А накануне свадьбы подруги топили для невесты 



баню, где она «смывала дивью красоту – намывала бабью красоту», а также 

«прощалась» с косой. 

Статность, величавость и горделивость русских девушек проявлялась и 

в танце. Во всех традиционных видах хореографического искусства 

танцующая девушка — это красавица, которая наделена лучшими 

человеческими качествами. Она не хочет казаться смешной, напротив, она 

желает выглядеть изящнее и краше, чем в повседневном быту. В этой связи 

театральный критик В. П. Ивинг отмечал огромный спектр эмоций, 

заложенный в женском танце и основанный на стремлении преподнести себя 

с лучшей стороны. «Тут кокетство и застенчивость, ласка и гордость, 

лукавство и нега, бодрость и истома, робость и обещание, и желание, чтобы 

ее полюбили, и страх какой-то перед неведомым будущим, и даже 

растерянность порою» [3]. 

Многогранность эмоциональной палитры базируется на женских 

движениях, построенных по законам симметрии и гармонии. Система поз и 

положений определяет и характеризует женский образ в танце с позиции 

понятия «прекрасного»: величественная осанка (aplomb) при исполнении 

многообразия шагов и бега; определенное положение головы по отношению 

к подтянутому корпусу; раскрытие и движения рук, сохраняющих округлость 

и мягкость [4]. 

Особенно это отражается в Северных хороводах – девушки «плывут», 

стараясь не задеть подол сарафана, и даже пляска здесь имеет сдержанный 

характер. Создать величественный и статичный образ помогали женские 

одежды того времени. Многослойные, сшитые из тяжелых плотных тканей и 

украшенные драгоценными камнями и жемчугом, они определяли амплитуду 

движений, придавали гордую осанку, плавность походке. А вот на Юге 

России девушки отличались особым темпераментом и могли поразить 

задором и резвостью, живостью и особой техничностью в исполнении 

плясок. Женский костюм южных областей России был традиционно ярких 

расцветок, укороченный, что позволяло более технично двигаться, придавало 

большую свободу движениям  корпуса, плеч, рук, ног, головы.  

Умение плясать и петь девушки учились сочетать с учтивостью, 

послушностью и ласковым характером. Ведь хорошая репутация и «честное 

имя» - залог успешного замужества, а значит – счастья быть любимой женой 

и матерью.  

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о неразрывной связи 

образа женщины с материнством, чадолюбием, ролью надежной 

хранительницы домашнего очага, опорой семьи, поддержкой и помощью 

мужчине. Социальная роль матери как основная прочно закрепилась за 

женщиной в традиционной русской культуре. На пути к материнству 

девушки приобретали большое количество полезных умений и навыков, черт 

характера. Комплексное влияние норм и правил поведения, сложившихся в 

семье и в обществе, влияние религии, элементов художественной культуры, 

позволяло личности сформироваться в гармонии с окружающим миром, быть 



женственной, наполненной любовью и уважением к своему народу, своей 

семье.  

Включение элементов русской народной культуры в современные 

процессы обучения и воспитания детей с ранних лет поможет обогатить их 

внутренний мир, привить духовные ценности, воспитать нравственность, 

развить любовь к своему народу и восстановить связь поколений. 
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РАЗДЕЛ III МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 

 

Бартули Ольга Милентьевна, 

http://www.costumehistory.ru/view_post.php?id=87


педагогог дополнительного образования 

 

Методическая разработка 

 

Оценочный инструментарий по учебной теме  

«Жизнь и творчество И.С. Баха» 

 

Пояснительная записка 

   В современном мире происходит подмена истинных ценностей, поэтому  

перед педагогической общественностью  ставится задача  поиска  путей 

духовно-нравственного воспитания школьников. 

   Неслучайно в Федеральных государственных образовательных стандартах 

общего образования на основе национального воспитательного идеала была 

сформулирована основная педагогическая цель [1, с.12], указаны ступени 

духовно-нравственного развития воспитания личности [1,с.16],определены 

традиционные источники нравственности и человечности и базовые 

национальные ценности [1,c.18-19;1,с. 6- 16]. 

    В условиях дополнительного образования детей есть широкие 

возможности для освоения духовных ценностей учащимися. В нашем 

учреждении ведется серьезная работа не только по сохранению духовного 

опыта предков, но и осуществляется трансляция мировой музыкальной 

культуры. 

 Не секрет, что музыка, как часть общей духовной культуры, 

способствует формированию духовно-нравственных ценностей 

подрастающей личности. Нельзя переоценить влияние музыки на процессы 

становления нравственных качеств и идеалов человека. Сила её в том, что 

она воздействует всесторонне и на чувства, и на мысли, и на волю, и на 

интеллект. Как сказал В. А. Сухомлинский: «Музыка является самым 

чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, 

человечности…как гимнастика выпрямляет тело, так музыка выпрямляет 

душу человека».[4,с124] 

В Центре сибирского фольклора города Томска в учебный план 

включены музыкально-теоретические дисциплины: «Сольфеджио»; 

«Музыкальная литература»; «Фортепиано». 

В рамках предмета «Музыкальная литература» реализуется 

общеразвивающая программа, включающая музыкальные произведения 

отечественной и зарубежной культуры XIX – XXI в.в.  

 Таким образом, в процессе реализации данной программы мы решаем 

вопросы духовно-нравственного воспитания школьников средствами 

музыки. 

 Опытным путем мы пришли к пониманию необходимости организации 

контроля с целью определения качества обучения по предмету 

«Музыкальная литература».  

Однако в дополнительном образовании существует серьезная проблема 

с определением диагностического инструментария для контрольных срезов. 



Данная ситуация обусловлена спецификой программно - методического 

обеспечения педагогического процесса, когда педагог работает не по 

стандартной образовательной программе, а по модифицированной или 

авторской. Следовательно, диагностический инструментарий, для 

осуществления контроля педагог разрабатывает на основе своего опыта и 

многолетнего наблюдения за учебной деятельностью детей. 

Вашему вниманию мы предлагаем диагностический материал 

(вопросник, викторина, тест)  по учебной теме: «Жизнь и творчество И. С. 

Баха». Данные материалы  могут быть использованы педагогами- 

теоретиками на уроках по предмету Музыкальная литература в ДШИ. 

Цель: выявить уровень знаний, умений и навыков школьников по учебной 

теме. 

 Задачи: 

Личностные: 

 Развить у учащихся  навыки самоконтроля и  самоорганизации; 

 Развить у школьников внимание и целеустремленность. 

 Метапредметные: 

 Раскрыть учащимся ценностное  (духовное, художественное) 

содержание музыкальных произведений в разных жанрах. 

  Предметные: 

 Познакомить детей с основными жанрами и формами музыки; 

  Познакомить детей с биографиями композиторов- классиков. 

Методика диагностики 

   На занятии  после изучения биографии композитора, учащимся 

предлагается устно ответить на заданные вопросы. 

 Нужно отметить, что большую часть вопросов  дети составляют  сами 

в процессе домашней подготовки и задают своим одноклассникам в группе. 

Такой вид самостоятельной подготовки помогает наилучшим способом 

изучить и закрепить знания о жизни и творчестве композитора, оживляет 

процесс общения между детьми. В конце беседы выявляется самый 

интересный и необычный вопрос, заданный учеником. 

 Кроме этого, ребятам предлагаются два теста с вариантами ответов, в 

которых нужно выбрать правильный ответ из трёх возможных. Такие 

вопросы и тестирование помогают отследить объём знаний, глубину, 

многомерность кругозора ученика. 

 Еще одним инструментом проверочной работы на уроке по 

«Музыкальной литературе» является музыкальная викторина. Мы 

предлагаем два варианта викторины. 

 Викторина демонстрирует весь объём знания музыкального материала 

по творчеству композитора, навык внимательного слушания музыки, умения 

отличать стиль композиторского письма, характерные черты данного 

произведения, формирует способность дифференцировать средства 

музыкальной выразительности, создающие основной образ произведения. 



Описывая характер музыки, ученик обогащает свой внутренний мир, 

расширяет интеллектуальные границы мировоззрения, пополняет свой 

духовный багаж, что формирует его ценностные ориентиры. 

Диагностические материалы 

I Диагностика средствами вопросника 

Вопросы по теме: «Жизнь и творчество Иоганна Себастьяна Баха» 

1. Кто такой И.С. Бах? Назови годы его жизни. 

2. Где родился Бах? (Страна, город). 

3. Какой эпохе принадлежит творчество Баха? 

4. Что обозначает слово «барокко»? 

5. В каких видах искусства стиль барокко проявился в первую очередь? 

6. Назвать представителей барокко в искусстве - архитектуре, живописи, 

музыке. 

7. Что стало главной чертой барокко в музыке? Что такое гомофония? 

Перечисли произведения с гомофонно - гармоническим типом письма. 

8. Какие жанры музыки возникли на рубеже 17-18 веков? 

9. В каком веке произошло разделение церковной и светской музыки? 

10. Перечисли жанры церковной и светской музыки, созданные Бахом. 

11. Какой  крупный жанр музыки возник в Италии в 17 веке? 

12. Как переводится с немецкого языка  слово « Бах»? 

13. Кто сказал о Бахе такие слова: « Не ручей!- Море должно быть ему 

имя…»? 

14.   Было ли признано композиторское творчество Баха при жизни? Сколько 

лет продолжалось забвение творчества Баха? Был ли он признан как великий 

исполнитель при жизни? 

15. Кто из композиторов и когда способствовал возрождению творчества 

Баха? С какого произведения началось триумфальное шествие его музыки по 

миру? 

16. В каком году было создано «Баховское общество»? Каковы его цели? 

17. В каком году был издан последний 46 том произведений Баха? 

18. В каких городах пришлось жить и работать И.С. Баху? 

19. Какие произведения созданы им в Веймаре? В Кётене? В Лейпциге? 

20. Как сложилась судьба его произведений при его жизни? 

21. Чьи традиции в музыке  унаследовал Бах? 

22. Назови источник музыкального творчества  Баха.  Что такое хорал? 

23. Назови особенности музыки Баха 

24. Кто создатель первой биографии Баха? 

25. Кто из композиторов- исполнителей пропагандировал  произведения Баха 

в 18 веке ? 

26. Как звали деда, отца, старшего брата  И.С. Баха,   который его 

воспитывал? На каком инструменте играл дед Баха? Как звали сыновей Баха? 

27. В каком году Бах переехал в г. Веймар? Кем служил? На каком 

инструменте он  сочинял свою  музыку в Веймаре? 

28. Перечисли произведения для органа. 



29. В каком году создан цикл ТОККАТА И ФУГА РЕ МИНОР? 

30. Что обозначают слова: ПРЕЛЮДИЯ, ТОККАТА, ФУГА? 

31. Назови форму фуги, перечисли названия её разделов. Как называются 

голоса в фуге, по которым проходит ТЕМА?  Что такое «ОТВЕТ», 

«ПРОТИВОСЛОЖЕНИЕ», « ИНТЕРМЕДИЯ»? 

32. Каким аккордом завершались минорные  произведения Баха?  Почему? 

33.  Какова должность Баха в г. Кётен? 

34. Какие жанры музыки созданы Бахом в кётенский период. 

35. Как переводится слово «ИНВЕНЦИЯ»? Для кого Бах сочинял инвенции? 

Сколько в инвенциях голосов? 

36. В какой церкви Бах служил в г. Лейпциг? Его должность. 

37.  Перечисли произведения, созданные в Лейпциге. 

38. Что такое «ИМИТАЦИЯ»?  КАНОН? 

39. Что объединяет ПРЕЛЮДИЮ И ФУГУ в мини цикл? 

- общая тональность 

- интонационные связи 

- мажорное окончание  

40. Какие два типа ИМИТАЦИИ существуют в цикле ПРЕЛЮДИЯ И ФУГА? 

41.  Что обозначало во времена Баха  слово «СИМФОНИЯ»?  

42.  Из каких  старинных танцев состоят СЮИТЫ Баха? Сколько их, каковы 

их названия? Что обозначает слово СЮИТА? 

43. Какой принцип лежит в основе сюиты Баха? Что объединяет танцы в 

единое произведение, в цикл? 

44. Какой танец самый медленный в сюите? Какой танец французский? 

Какой четырёхдольный? Какой самый стремительный? 

45. Какие французские танцы вставлялись между САРАБАНДОЙ и ЖИГОЙ?   

Какой  ещё НЕ танцевальный жанр включал Бах в сюиту? 

46.  Когда возник клавесин (клавир) (клавикорд)? 

47. Из чего состоит ОРГАН? К  каким инструментам он относится: 

клавишным или к клавишно-духовым? 

48. Как называются клавиатуры органа? Сколько их может быть в органе? 

49. Когда и как рождался ОРГАН? Почему его называют королём 

инструментов? 

50. Перечисли известных тебе исполнителей на органе. 

Ответы на вопросы  по теме: «Жизнь и творчество И.С.Баха» 

1.  Немецкий композитор, органист, скрипач, певец, хормейстер. 

Основоположник  немецкой классической музыки, один из 

представителей мировой муз. классики. 1685-1750г. 

2. Германия. Тюрингия. Город Эйзенах. 

3. Эпоха барокко. 

4.  Вычурный, причудливый, странный. 

5. Архитектура, живопись, литература, музыка. 

6. В. Растрелли, Бернини – архитекторы; Художник – Караваджо, Х. 

Рембрандт; Писатель Т. Тассо;  Музыка- К. Монтеверди, Г.Пёрселл, А. 

Карелли, А. Вивальди. Г.Гендель, И.Бах. 



7. Кроме церковной  музыки стали появляться светские музыкальные 

жанры: опера - театральный жанр, оратория, кантата – вокально-

инструментальные жанры;  сюита, соната, концерт- инструментальные 

жанры. Возник гомофонно-гармонический стиль музыки, где главный 

голос - мелодия  и аккомпанемент -  побочный голос, поддерживающий 

мелодию. Гомофония характерна для музыки светской. Полифония  

характерна для церковной  хоровой, органной музыки.  В полифонии 

оба голоса равноправны ( например: в  фуге). 

8. Опера, оратория, кантата, сюита, соната, концерт. 

9. 18 век. 

10. Церковные произведения: МЕССА СИ МИНОР,  СТРАСТИ ПО 

МАТФЕЮ, СТРАСТИ ПО ИОАННУ, КАНТАТЫ духовные и светские, 

ХОРАЛЫ, Для органа: Токката и фуга ре минор, хоральные прелюдии, 

пассакалии, фуги, фантазии, токкаты. 

Светские: Оркестровая музыка: Концерты для скрипки с оркестром, 

клавира с оркестром. 

Сонат, партиты,  сюиты, прелюдии, фантазии, токкаты, инвенции. 

11.  Опера. 

12. Ручей, исток. 

13. Людвиг ванн Бетховен. 

14. Нет. 100лет. Да. 

15. Ф. Мендельсон. «СТРАСТИ ПО МАТФЕЮ». 

16. 1850.  Цель: собрать, сохранить для потомков рукописи  произведений 

Баха. 

17. 1900. 

18. Веймар,  Кётен,  Лейпциг. 

19. В Веймаре: ТОККАТА и ФУГА ре минор, КАНТАТЫ, лучшие 

произведения для органа: 10 прелюдий и фуг, 3 фантазии и фуги, 

ПАССАКАЛИЯ ДО МИНОР,   произведения для скрипки и клавесина, 

для оркестра. В Кётене: клавирную музыку: Концерты, Сюиты, 

Инвенции для сыновей, ХТК 1 том (сборник из 24 прелюдий и фуг), 

ХРОМАТИЧЕСКАЯ фантазия и фуга ре минор. 

В Лейпциге:  «СТРАСТИ ПО ИОАННУ»,  «СТРАСТИ ПО МАТФЕЮ»,  

МЕССА СИ МИНОР, «ИТАЛЬЯНСКИЙ КОНЦЕРТ»,  II ТОМ ХТК (24 

прелюдии и фуги), «ГОЛЬДБЕРГОВСКИЕ ВАРИАЦИИ», 300 

духовных кантат. 

20. При жизни Бах не был признан как композитор. Лишь как 

исполнитель- виртуоз. 

21 . Традиции немецких, итальянских и французских клавесинистов и 

органистов. 

22. Протестантский хорал и жанрово- бытовая музыка. Хорал - 

церковное многоголосное песнопение. 

23. Полифонический стиль письма. Глубокая человечность, любовь к 

людям, торжество справедливости, стремление к правде. 

24. Историк  Форкель. 



25. Мендельсон, Шуман, Лист… 

26.  Дед - Фейт Бах,  Отец - Иоганн Амброзиус, Старший брат- Иоганн 

Кристоф.  Цитра. 

27. 1708 Веймар. Придворный органист и композитор. Орган. 

28.  Токката и фуга ре минор. Хоральные прелюдии, Фантазии и фуги, 

Пассакалии. 

29. 1706 – I том  ХТК. 

30. Прелюдия- «вступление». Токката – произведение моторного 

характера. Фуга – «бег», полифоническое произведение, в основе 

которого лежит небольшая тема - мотив. 

31. Фуги содержат 3 раздела: Экспозицию, разработку, репризу. Голоса 

в фуге: бас, тенор, альт, сопрано.  «ОТВЕТ»- второе проведение темы в 

другом голосе после первого звучания темы. Напротив « ответа» идет 

так называемое «ПРОТИВОСЛОЖЕНИЕ», «ИНТЕРМЕДИЯ» - отрезок 

фуги, где нет «ТЕМЫ». 

32. Мажорным. Он воспринимался как более устойчивый и 

просветвлённый. 

33. Директор камерной музыки, придворный капельмейстер ( 

руководитель  оркестра) при дворе принца кётенского. 

34. Жанры клавирной музыки и оркестровой. 

35. «ИНВЕНЦИЯ» - ВЫДУМКА, ИЗОБРЕТЕНИЕ. 

38. «ИМИТАЦИЯ» - ПОДРАЖАНИЕ. 

39. Общая тональность прелюдии и фуги, интонационные связи, 

мажорное окончание (если цикл минорный). 

40. Простая и каноническая. 

41. «СИМФОНИЯ» - согласие, созвучие. 

42. Сюита – ряд, последовательность.  4 танца: АЛЛЕМАНДА (Нем.), 

КУРАНТА (Фр.) САРАБАНДА ( Исп.), ЖИГА (Англ.). 

43.  Общая тональность, чередование темпов (медленный, быстрый). 

44.  Самый медленный танец – САРАБАНДА 

Самый быстрый – ЖИГА; Четырёхдольный – АЛЛЕМАНДА; Куранта 

– французский; ЖИГА. 

45.  Менуэт. Бурре. Гавот.  Ария. Лур. Паспье. 

46.  16 век. 

47.  МАНУАЛЫ. 

48. Клавишно – духовой инструмент.  Трубы, пульт управления, 

клавиатура, рычаги переключения регистров, ножная клавиатура, 

электро-механическое устройство. 

49. Орган возник, постепенно развиваясь в веках. 14- 16 век в 

европейских странах. Флейта Пана. Орган – «король всех  

инструментов» т. к.  он многотембровый инструмент. 

50. Букстехуде, Куперен, Бах, Гендель, Гарри Гротберг ( наш 

современник) 

II Диагностика средствами тестирования 

Тест по биографии и творчеству И.С. Баха  ( два варианта) 



Критерии оценки знаний по тестам: 

          7-8 правильных ответов-5 баллов; 

5-7 правильных ответов -4 балла; 

3-4 правильных ответа-3 балла; 

1-2 правильных ответа -2 балла. 

I вариант 

Ф.И. учащегося ________________________________ 

1.Подчеркни дату жизни И.С. Баха. 

1685-1750г.        1756-1791г.           1770-1827г. 

2. Где родился И.С. Бах? 

Г. Бонн.        Г. Эйзенах.          Д. Рорау 

3. Какой эпохе принадлежит творчество Баха? 

Романтизм.       Барокко.     Классицизм. 

4. Какой жанр музыки не входил в сюиты Баха? 

Ария.              Аллеманда.          Соната. 

5.В каком городе Бах создавал свои клавирные произведения ? 

Веймар.          Кётен.          Лейпциг. 

6.Что обозначает слово «ИНВЕНЦИЯ»?  

Выдумка.       Импровизация.    Имитация. 

7.Какие жанры не являются циклами? 

Сюита.         Прелюдия и фуга.        Инвенция. 

8.Каким по счёту в сюите  стоит танец  САРАБАНДА? 

Первый.            Третий.             Четвёртый. 

Тест II вариант 

 Ф.И. учащегося ____________________________________________ 

1.В каком году И.С. Бах жил в Лейпциге? 

1685                    1723                 1750 

2. Что обозначает слово ИМИТАЦИЯ? 

Подражание.          Импровизация.     Выдумка. 

 3. В каком городе Бах создал свои лучшие органные произведения?  

 Веймар.           Кётен.       Лейпциг. 

 4. Каким танцем начиналась СЮИТА  И. С. Баха? 

Аллеманда       Куранта       Сарабанда      Жига 

5.Какой из танцев самый быстрый по темпу? 

 Жига          Сарабанда          Куранта 

6.Какой из жанров музыки Баха является вокально- хоровым? 

Месса си минор. Пассакалия до минор. Прелюдия до мажор. 

7. Что объединяет прелюдию и фугу в мини цикл? 

Общая тональность. Тематический  материал.   Форма. 

8. Какую музыку Бах не писал? 

Органную.    Клавирную.   Джазовую. Оркестровую. 

III Диагностика средствами викторины 

Критерии оценки знаний по музыкальной викторине: 

          5 правильных ответов -5 баллов;  

4 правильных ответа - 4 балла; 



3правильных ответа -3 балла; 

2 правильных ответа -2 балла.  

Итоговый урок по творчеству немецкого композитора И. С. Баха. 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ  ВИКТОРИНА 

I вариант 

 Ф.И. учащегося__________________________________________ 

1.И.С. Бах. Токката и фуга (ре минор). Токката.  Тема вступления. 

2.И.С. Бах.  Двухголосная инвенция (до мажор). 

 3.И.С. Бах.  Токката и фуга (ре минор).  Фуга. Тема фуги. 

4.И.С. Бах. I том ХТК. Прелюдия  и фуга до минор. Тема прелюдии. 

 5.И.С. Бах Органная хоральная прелюдия Фа минор. 

Итоговый урок по творчеству немецкого композитора И.С. Баха. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ВИКТОРИНА 

II вариант 

 Ф.И. учащегося ___________________________________________ 

1.И.С. Бах.  I том ХТК.   Прелюдия и фуга до минор.  Тема фуги. 

2.И.С. Бах.  Токката и фуга ре минор. Тема фуги. 

3.И.С. Бах.  Французская сюита до минор.  Аллеманда. 

4.И.С. Бах.  Двухголосная инвенция фа мажор. 

 5.И.С. Бах.  Французская сюита до минор. Жига 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

 

                                       ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

  

1. Ладони обеих рук (одна на другую) положить на низ живота. Быстро и 



активно вдохнуть «в руки». При этом почувствовать, как стенка живота 

выпячивается вперед. Далее на губах протянуть согласный звук «в». Нужно 

почувствовать, как «опора» опускается вниз, на стенке живота появляется 

напряжение, а на нижней губе – теплая    и тонкая струя дыхания и легкая 

вибрация. 

2. С испугом воскликнуть «ой!». При этом ощутить, как живот выпячивается 

вперед. После этого медленно и ровно выдохнуть, вначале без звука, затем 

добавить гласный звук, тот, который звучит лучше всего. Выдыхая на 

гласном, нужно следить за ровностью тембра голоса и динамики. 

3. Сделать полный, глубокий вдох и нараспев позвать «Ка-тя», «Ва-ня», «Ма-

ня» и т. д. Ударную гласную протягивать свободно, открыто, «в себя», как бы 

опираясь ею на диафрагму, безударную договорить на той же звуковой волне. 

4. Вдыхать с ощущением эмоции восторга, удивления, испуга, запаха цветов, 

осенней листвы. Эти естественные ощущения помогают удержать тонус, 

упругость в мышцах. 

5. Активный вдох на два счета, выдох – на четыре счета, причем на выдохе 

«мысленно» направлять воздушный столб «в себя», сохраняя упругой стенку 

живота. Затем вдох – на два счета, выдох – на восемь. 

6. Сделать полный вдох. Медленно выдыхать тонкой струйкой, сохраняя 

положение вдоха. 

7. Вдохнуть тонкой струей, представив, что пьешь воздух, воду из тонкого 

горлышка, трубочки, направляя ее вниз живота. Выдыхать медленно, 

сохраняя ощущение вдоха. 



Приложение 2 

               

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАСПЕВАНИЯ НАРОДНОГО АНСАМБЛЯ 
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