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2. Образовательная программа «Региональные особенности русского народного 
пения (Фольклорное отделение ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»)» была 
разработана в 2013 году. В 2015/2016 учебном году была переработана 
и дополнена в соответствии с новыми нормативными документами 
Министерства образования и науки РФ, Департамента образования города 
Москвы, а также новым Уставом ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» 
и обновленными локальными актами Учреждения. 

 
 
3. По программе работают педагоги дополнительного образования ГБОУ 
ДО ЦТР и МЭО «Радость»: 

Карасева Олеся Анатольевна 
Фирсова Марина Евгеньевна 
Журавлева Ульяна Николаевна 
Иванова Анастасия Львовна 
Горобец Татьяна Олеговна 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 
Программа «Региональные особенности русского народного пения» 

(Фольклорное отделение)» разработана для детей и подростков 9–18 лет, 
учащихся Фольклорного отделения ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» и 
рассчитана на ознакомительный уровень освоения. 

Учитывая современные потребности общества в приобщении детей и 
молодежи к ценностям и традициям многонациональной культуры российского 
народа, формировании мотивации к труду и творчеству, программа 
«Региональные особенности русского народного пения» занимает важное место в 
комплексе программ Фольклорного отделения Центра «Радость». Она 
способствует развитию у школьников интереса и уважения к традиционной 
культуре своей страны, популяризации и сохранению традиций народного 
музыкального творчества. Программа раскрывает особенности песенной манеры и 
диалекта, позволяет изучить особенности материальной культуры и быта каждого 
конкретного региона России, познакомиться с местными разновидностями 
календарных и семейно-бытовых обрядов, приобщиться к разным традициям 
былинного эпоса и песенной лирики. Этим обусловлена ее актуальность. 

Основополагающая концепция программы заключается в освоении 
народной песенной культуры во всем многообразии региональной стилистики, 
с учетом комплексного подхода отечественной фольклористики к народной 
культуре как художественно-философской системе, что обуславливает 
изучение фольклорного произведения в художественном и жизненном 
контексте. Фольклор русского народа имеет тесную связь с фольклором других 
славянских народов, происходящих с ним из одного корня. Вместе с тем, 
особенности исторического развития, освоение новых земель, обладающих 
природными условиями, отличающимися от условий исторической славянской 
прародины, внесли определенные изменения в региональные разновидности 
ведущих фольклорных жанров. Традиционная песенность восточных славян, 
обладая рядом общих свойств, на практике представляет собой совокупность 
огромного количества местных (локальных) песенных традиций, 
различающихся по певческому стилю, особенностям музыкального и 
поэтического строя напевов и другим параметрам. 

В колоссальном многообразии местных традиций народной культуры 
выделяются этнокультурные зоны, основные стили региональной песенности. 
Каждая из региональных традиций обладает неповторимым и самобытным 
обликом, представление о котором совершенно необходимо иметь участникам 
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фольклорных коллективов, репертуар которых включает песни разных областей 
и регионов России. 

Изучение фонетических и вокальных особенностей этнокультурных зон 
России в учебных фольклорных коллективах педагогически целесообразно и 
оправдано. В процессе реализации программы «Региональные особенности 
русского народного пения» обучающиеся прослушивают и обсуждают записи 
аутентичного фольклора разных регионов, смотрят документальные фильмы, 
знакомятся с образцами народных промыслов, костюма и быта каждой из 
этнокультурных зон. Одновременно они разучивают и исполняют образцы 
фольклора разных регионов с воспроизведением характерных особенностей 
и колорита местной традиции. Разученные и проанализированные на занятиях 
фольклорные образцы вводятся в репетиционную практику занятий по хоровым 
и ансамблевым программам, звучат на массовых мероприятиях, конкурсах, 
фестивалях и концертах. 

Цель и задачи программы 

Цель программы – воспитание у современных детей и подростков 
ценностного отношения к фольклорным традициям этнокультурных зон 
России, развитие вокально-хоровых способностей учащихся, формирование 
у них осознанных представлений о стилистических особенностях русского 
народного пения разных регионов России. 

Задачи программы 

Обучающие: 
– знакомство обучающихся с культурно-историческими особенностями, 

повлиявшими на формирование самобытной певческой манеры 
и определившими особенности жанровой системы конкретного региона России; 

– формирование у учащихся представлений об основных особенностях 
жанровой системы каждого конкретного региона России; 

– формирование у них знаний стилистических особенностей диалектов и 
самобытной певческой манеры, присущих разным региональным традициям, 
а также умений их стилистически-правильного воспроизведения; 

– знакомство учащихся (в процессе разучивания) с лучшими образцами 
фольклора разных регионов России. 

Развивающие: 
– развитие музыкального и фонетического слуха учащихся, чувства 

метроритма; 
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– развитие у них познавательных психических процессов: внимания, 
памяти, мышления, систем восприятия; 

– развитие у детей локомоторной ловкости, пластичности и координации 
движений, выносливости. 

Воспитывающие: 
– формирование у учащихся основ гражданского самосознания, понимания 

ценности образцов аутентичного фольклора различных песенных традиций 
в единстве их художественного содержания и жизненного контекста; 

– воспитание у детей уважения к русской музыкальной культуре, развитие 
просветительских интересов; 

– воспитание художественного вкуса учащихся в процессе освоения 
высокохудожественных образцов народной музыкальной культуры; 

– формирование у учащихся коммуникативных компетенций: 
конструктивного партнерского взаимодействия в музыкально-творческой 
деятельности, ответственности за общее дело, культуры межличностного 
взаимодействия; 

– развитие эмоционально-волевой сферы учащихся, эмоциональной 
отзывчивости на произведения народной музыкальной культуры; 

– формирование у них основ исполнительской культуры, сознательности, 
работоспособности. 

Отличительные особенности (новизна) программы 
Разработка программы «Региональные особенности русского народного 

пения (Фольклорное отделение)» велась на основе достижений отечественной и 
зарубежной музыкальной фольклористики, педагогики музыкального 
образования в области народно-певческого искусства (Э.Е. Алексеев, 
В.П. Аникин, Б.В. Асафьев, А.М. Астахова, Д.М. Балашов, К.А. Вертков, 
В.Е. Гусев, Б.М. Добровольский, В.В. Коргузалов, В.А. Пропп, Т.В. Попова, 
Ф.А. Рубцов, У. Бэском, А. Лорд, и др.). В процессе работы были 
проанализированы действующие образовательные программы, посвященные 
изучению региональных певческих традиций: «Изучение областных певческих 
стилей России» Н.А. Савицкой (РАМ имени Гнесиных, М., 2004), «Народные 
певческие стили» О.А. Токаревой (МПГУ, М., 2012), «Народные певческие 
стили» Н.С. Афанасьевой, А.А. Рогожина (Орел, 2015). Программы адресованы 
студентам музыкальных колледжей, имеют ярко-выраженную музыкально-
теоретическую и музыкально-этнографическую направленность. 

В отличие от приведенных выше, программа «Региональные особенности 
русского народного пения» реализуется в комплексе вокально-хоровых 
программ Фольклорного отделения Центра «Радость». На занятиях учащиеся не 
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только изучают народную культуру регионов России, но также разучивают 
образцы песенного фольклора. При этом основной акцент делается именно на 
отражение жанровых и стилистических особенностей песен разных областей и 
их районов, изучение и воспроизведение диалектных особенностей, манеры 
пения, воплощение в сценических постановках местных разновидностей 
календарных и семейных обрядов. 

Категория обучающихся: школьники 9–18 лет, учащиеся Фольклорного 
отделения ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость». Зачисление на обучение 
осуществляется при желании учащегося, на основании заявления учащегося 
(при достижении им 14 лет) или его родителей (законных представителей). 

Срок реализации программы: 6 лет обучения. Объём программы – 
36 часов в год, общий объем программы – 216 часов. 

Формы и режим занятий 
Основная форма обучения – очные групповые занятия. Группы 

формируются по уровню подготовки с учетом возрастных и индивидуальных 
психофизических способностей учащихся. Возможно формирование 
разновозрастных групп, объединяющих учащихся разных лет обучения. 

Формы занятий: 

 вводное занятие; 

 учебное аудиторное занятие; 

 концертное выступление; 

 контрольное занятие; 

 открытое занятие; 

 итоговое занятие. 
Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность 

занятий – 45 минут, с установленными перерывами в соответствии СанПиН 
2.4.4.3172-14 (Постановление Главного государственного санитарного врача от 
04.07.2014 № 41). 

Прогнозируемые (ожидаемые) результаты реализации программы 

Предметные результаты освоения программы 

По окончании 1 года обучения 
программные требования 

к знаниям 
программные требования 

к умениям и навыкам 
– знание основных этнокультурных зон; 
– знание особенностей культурных традиций 
Русского Севера; 
– знание основных городов Русского Севера 
и народных промыслов (Мезенская роспись 
по бересте, Архангельская щепная птица, 

– понимание и узнавание образцов 
аутентичного фольклора Русского Севера; 
– умение рассказать об образцах 
фольклора, об особенностях жизненного 
уклада, культуры и быта Русского Севера, 
об особенностях костюма и народных 



7 
Холмогорская резная кость, Каргопольская 
игрушка и др.); 
– знание особенностей северно-русского 
костюма и жилища; 
– знание основ культуры поморов, специфики 
жизненного уклада и быта, диалекта; 
– знание особенностей жанровой песенной 
манеры и музыкально-выразительных 
средств Русского Севера; 
– знание особенностей календарного цикла 
Русского Севера, севернорусских колядок 
(виноградья) и святочных гаданий 
(«Иклейки», «Дунай»), бытовых и 
праздничных обрядов; 
– знание особенностей северных хороводов и 
проведения больших народных празднеств: 
Усть-Цилемская горка, Пинежские «метища», 
Лешуконские «петровщины»; 
– понимание значения терминов, «сказитель», 
«старина». 

промыслах; 
– умение подготовить доклады и 
презентации; 
– умение воспроизводить особенности 
поморского диалекта и северно-русской 
манеры пения, 
– умение исполнять образцы северно-
русского жанрового календарного и 
обрядового фольклора, участвовать в 
постановке календарных и семейно-
бытовых обрядов; 
– умение исполнять северно-русские 
старины, объяснить феномен 
сказительства. 

По окончании 2 года обучения 
программные требования 

к знаниям 
программные требования 

к умениям и навыкам 
– знание особенностей культурных традиций 
Русского Запада, истории освоения 
западнорусских земель; 
– знание особенностей западнорусского 
костюма и его разновидностей; 
– знание основных особенностей песенной 
манеры и музыкально-выразительных 
средств Русского Запада, интонирования; 
– знание специфики диалектных 
особенностей западных среднерусских и 
псковской группы говоров; 
– знание особенностей календарно-
земледельческого цикла Русского Запада и 
местных основных обрядов, комплекс 
жнивных песен; 
– знание характерных черт западнорусской 
свадьбы,  
– понимание термина «лирник»; 
– знание особенностей западнорусской 
лирики. 

– умение узнавать образцы аутентичного 
фольклора Русского Запада; 
– умение рассказать об образцах 
западнорусского фольклора, об 
особенностях жизненного уклада, 
культуры и быта Русского Запада, об 
особенностях костюма и жилища; 
– умение подготовить доклады и 
презентации; 
– умение воспроизводить основные 
особенности западнорусского диалекта и 
манеры пения, (техника «гуканья»); 
– умение исполнять образцы 
западнорусского календарного жанрового, 
обрядового фольклора, участвовать в 
постановке календарных обрядов; 
– умение использовать технику 
исполнения песни под причитание и 
причитания под песню или наигрыш; 
– умение исполнять эпические песни и 
духовные стихи западнорусского региона. 

По окончании 3 года обучения 

программные требования 
к знаниям 

программные требования 
к умениям и навыкам 

– знание особенностей культурных традиций 
Русского Юга; 
– знание особенностей южнорусского 
костюма и его разновидностей; 

– умение узнавать образцы аутентичного 
фольклора Русского Юга; 
– умение рассказывать об образцах 
южнорусского фольклора, включенных в 
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– знание основных особенностей песенной 
манеры и музыкально-выразительных 
средств Русского Юга; 
– знание специфики южнорусского диалекта; 
– знание характерных черт казачьей песенной 
традиции, ее основных жанров, особенностей 
казачьего многоголосия и специфических 
черт исполнительской манеры казаков-
некрасовцев; 
– знание особенностей календарно-
земледельческого цикла Русского Юга и 
местных основных обрядов;  
– знание хореографические особенности 
танков и карагодов; 
– знание характерных черт южнорусской 
свадьбы и особенностей обряда «свадьба-
веселие, проводы жениха, расчесывание 
волос жениха; 
– знание особенностей казачьей эпической 
традиции: закрепленность напева за текстом, 
отсутствие импровизационности; 
– знание особенности песенной лирики, 
традиций казачьего многоголосия. 

программу; 
– умение связно рассказывать об 
особенностях жизненного уклада, 
культуры и быта Русского Юга, об 
особенностях костюма и жилища; 
особенностях жизненного уклада, 
культуры и быта русского казачества и 
казаков-некрасовцев; 
– умение подготовить доклады и 
презентации; 
– умение воспроизвести основные 
особенности южнорусского диалекта и 
южнорусской манеры пения, владение 
навыками казачьего многоголосия; 
– умение исполнять образцы 
южнорусского календарного фольклора, 
участвовать в постановке календарных 
обрядов; 
– умение исполнять южнорусские танки и 
карагоды; 
– умение исполнять южнорусские 
свадебные песни, участвовать в постановке 
свадебного обряда; 
– умение исполнять многоголосные 
казачьи старины и лирические песни. 

По окончании 4 года обучения 
программные требования 

к знаниям 
программные требования 

к умениям и навыкам 
– знание особенностей культурных традиций 
Средней Руси; 
– знание особенностей костюма 
среднерусских областей; 
– знание народных промыслов Средней 
Полосы (Гжельская керамика, Палехская, 
Федоскинская, Мстерская и Холуйская 
миниатюра, Жостовская роспись, Павлово-
Посадские платки, Филимоновская игрушка, 
Богородская резьба и др.); 
– знание основных особенностей песенной 
манеры и музыкально-выразительных 
средств Средней Полосы; 
– знание специфики среднерусского 
диалекта; 
– знание особенностей календарно-
земледельческого цикла Средней Руси, 
местных версий основных обрядов; 
– знание характерных черт среднерусской 
свадьбы; 
– знание особенностей эпической традиции 
Средней Полосы;  
– знание особенностей лирических песен. 

– умение понимать и узнавать образцы 
аутентичного фольклора Средней Руси, 
включенные в программу; 
– умение рассказывать об образцах 
среднерусского фольклора; 
– умение связно рассказывать об 
особенностях жизненного уклада, 
культуры и быта Средней Руси, об 
особенностях костюма и жилища; 
– умение готовить доклады и презентации; 
– умение воспроизводить основные 
особенности среднерусского диалекта и 
манеры пения;  
– умение исполнять образцы 
среднерусского календарного фольклора, 
участвовать в постановке календарных 
обрядов; 
– умение исполнять среднерусские версии 
хороводных и плясовых песен, выполнять 
характерные для региона типы движений и 
рисунки хореографии; 
– умение исполнять среднерусские 
свадебные песни, участвовать в постановке 
свадебного обряда; 
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– умение исполнять многоголосные 
лирические, повествовательные песни 
региона. 

По окончании 5 года обучения 
программные требования 

к знаниям 
программные требования 

к умениям и навыкам 
– знание особенности культурных традиций 
Поволжья, понимание культурных связей 
поволжских народов; 
– знание особенностей костюма областей и 
Поволжья; 
– знание народных промыслов Поволжья 
(Хохлома, Городец, Полхов-Майдан и др.); 
– знание основных особенностей песенной 
манеры и музыкально-выразительных 
средств песен Поволжья; 
– знание специфики поволжских диалектов; 
– знание особенностей календарно-
земледельческого цикла Поволжья, 
представление об очаговом характере 
земледельческой традиции;  
– знание хореографических особенностей 
танцев Поволжья; 
– знание характерных черт свадебной 
традиции Поволжья; 
– знание особенностей эпической традиции 
Поволжья, понимание значения региона, как 
связующего звена между северной версией 
былинного эпоса и Южной;  
– знание особенностей лирических песен 
Поволжья. 

– умение понимать и узнавать образцы 
аутентичного фольклора Поволжья, 
включенные в программу; 
– умение рассказывать об образцах 
поволжского фольклора; 
– умение связно рассказывать об 
особенностях жизненного уклада, 
культуры и быта Поволжья, об 
особенностях костюма и жилища; 
– умение подготавливать доклады и 
презентации; 
– умение воспроизводить основные 
особенности поволжских диалектов и 
манеры пения; 
 – умение исполнять образцы календарного 
фольклора Поволжья, участвовать в 
постановке календарных обрядов; 
– умение исполнять поволжские версии 
хороводных и плясовых песен, выполнять 
характерные для региона типы движений и 
рисунки хореографии; 
– умение исполнять свадебные песни 
Поволжья, участвовать в постановке 
свадебного обряда; 
– умение исполнять многоголосные 
лирические и повествовательные песни 
региона. 

По окончании 6 года обучения 
программные требования 

к знаниям 
программные требования 

к умениям и навыкам 
– знание особенностей культурных традиций 
Урала и Сибири; исторической судьбы и 
культуры, жизненного уклада старообрядцев 
Урала и Сибири; 
– знание особенностей костюма старожилов 
Сибири и Урала, народных промыслов Урала 
и Сибири (Каслинское литье, Златоустовские 
гравюры, Пермская деревянная скульптура, 
уральские самоцветы, Тобольская резная 
кость); 
– знание основных особенностей песенной 
манеры и музыкально-выразительных 
средств Урала и Сибири, старожильческой 
традиции Сибири, особенностей фольклора 
«семейских» и «поляков»; 

– умение понимать и узнавать образцы 
аутентичного фольклора Урала и Сибири, 
включенные в программу; 
– умение рассказывать об образцах 
уральского и сибирского фольклора, 
включенных в программу; 
– умение связно рассказывать об 
особенностях жизненного уклада, 
культуры и быта Урала и Сибири, об 
особенностях костюма и жилища, об 
основных чертах жизни уральских и 
сибирских старообрядцев; 
– умение подготавливать доклады и 
презентации; 
– умение исполнять в региональной манере 
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– знание особенностей календарно-
земледельческого цикла и семейно-бытовых 
обрядов Урала и Сибири: отсутствие 
календарного цикла у «семейских», близость 
старожильческих традиций обрядам Русского 
Севера; 
– знание особенностей эпической традиции 
Урала и Сибири; 
– знание особенностей уральских и 
сибирских лирических песен, песенной 
традиции «семейских». 

образцы уральского и сибирского 
календарного и семейно-бытового 
фольклора, участвовать в постановке 
календарных и семейных обрядов; 
– умение исполнять уральские и сибирские 
версии хороводных и плясовых песен, 
выполнять характерные для региона типы 
движений и рисунки хореографии; 
– владение навыком многоголосного 
исполнения повествовательных и 
лирических песен региона. 

Личностные результаты освоения программы 

Результаты воспитания обучающихся: 

– более высокие показатели проявления интереса учащихся к образцам 
аутентичного фольклора различных песенных традиций понимания их 
художественно-культурной ценности, уважения к музыкальной культуре своей 
страны; 

– более высокие показатели проявления музыкально-исполнительских 
предпочтений высокохудожественных произведений, демонстрирующих 
развитие художественного вкуса учащихся; 

– активное проявление интереса к посещению выступлений народных 
исполнителей, ведущих фольклорных коллективов и концертных мероприятий 
Центра «Радость»; 

– более высокие показатели навыков коммуникативного взаимодействия, 
партнерства в совместной творческой деятельности, культуры общения, 
поведения в общественных местах; 

– более высокие показатели исполнительской рефлексии, ответственности, 
работоспособности. 

Результаты развития обучающихся: 

– более высокие показатели развития музыкального, фонетического слуха 
учащихся, чувства метроритма, памяти, внимания, восприятия; 

– более высокие показатели развития эмоциональной отзывчивости на 
произведение народной традиции, способности адекватного выражения эмоций 
и чувств; 

– положительная динамика развития пластики движений, координации 
движений, повышение работоспособности, выносливости. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный (тематический) план* 

№ 
п/п 

Названия тем 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения Формы аттестации / 
контроля Количество часов Количество часов Количество часов 

Всего Теория Практи
ка 

Всего Теория Практи
ка 

Всего Теория Практи
ка 

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 прослушивание 
2. Регионы России: история 

заселения, влияние 
этнокультурных групп на 
формирование 
художественных традиций 

5 3 2 5 3 2 5 3 2 

контрольное занятие, 
тематические доклады 
и презентации 

3. Певческие традиции 
регионов России 5 2 3 5 2 3 5 2 3 

контрольное занятие, 
тематические доклады 
и презентации 

4. Особенности календарных 
обрядов региона и песен, 
связанных с движением 

6 2 4 5 2 3 5 2 3 
контрольное занятие, 
прослушивание 

5. Региональные особенности 
семейных обрядов и 
детского фольклора 

6 2 4 5 2 3 5 2 3 
контрольное занятие, 
прослушивание 

6. Региональные особенности 
былинного и песенного 
эпоса 

6 2 4 5 2 3 5 2 3 
контрольное занятие, 
прослушивание 

7. Региональные особенности 
лирических протяжных 
песен 

6 2 4 5 2 3 5 2 3 
контрольное занятие, 
прослушивание 

8. Итоговое занятие
1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

отчетный концерт, 
прослушивание 

ИТОГО: 36 15 21 36 15 21 36 15 21  
* Примечания: 
1. содержание программы организовано по спиральному принципу, что предопределило необходимость выделения в учебном (тематическом) плане и 
содержании программы основных разделов и тем, каждая из которых на каждом году обучения содержательно дополняется и расширяется; 
2. количество часов учебного (тематического) плана представлено из расчёта на 1 учебную группу, 36 учебных недель. 
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№ 
п/п 

Названия тем 4 год обучения 5 год обучения 6 год обучения Формы аттестации / 
контроля 

Количество часов Количество часов Количество часов 

Всего Теория Практи
ка 

Всего Теория Практи
ка 

Всего Теория Практи
ка 

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 прослушивание 
2. Регионы России: история 

заселения, влияние 
этнокультурных групп на 
формирование 
художественных традиций 

5 3 2 5 3 2 5 3 2 

контрольное занятие, 
тематические доклады 
и презентации 

3. Певческие традиции 
регионов России 5 2 3 5 2 3 5 2 3 

контрольное занятие, 
тематические доклады 
и презентации 

4. Особенности календарных 
обрядов региона и песен, 
связанных с движением 

6 2 4 5 2 3 5 2 3 
контрольное занятие, 
прослушивание 

5. Региональные особенности 
семейных обрядов и 
детского фольклора 

6 2 4 5 2 3 5 2 3 
контрольное занятие, 
прослушивание 

6. Региональные особенности 
былинного и песенного 
эпоса 

6 2 4 5 2 3 5 2 3 
контрольное занятие, 
прослушивание 

7. Региональные особенности 
лирических протяжных 
песен 

6 2 4 5 2 3 5 2 3 
контрольное занятие, 
прослушивание 

8. Итоговое занятие
1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

отчетный концерт, 
прослушивание 

ИТОГО: 36 15 21 36 15 21 36 15 21  
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Содержание учебного (тематического) плана 

1 год обучения 

1. Вводное занятие 
Теория. Знакомство с детьми. Обзор содержания программы и плана работы на 
учебный год. Правила поведения и техники безопасности на занятиях. Понятие 
народного песенного стиля. Понятие об этнокультурных зонах. Русский Север, 
Русский Запад и Русский Юг как три основных этнокультурных зоны 
бытования русского фольклора. Специфика среднерусской песенной традиции 
как традиции, находящейся на пересечении этих трех зон и включающей 
элементы каждого из стилей. Поволжье, Урал и Сибирь как регионы со 
смешанным этнокультурным составом. Особенности фольклора русских 
переселенцев. 
Практика. Входное прослушивание (диагностика развития музыкальных 
способностей учащихся), интерактивная беседа «Региональные песенные 
традиции и жанры музыкального фольклора». 

Тема 2. Регионы России: история заселения, влияние 
этнокультурных групп на формирование художественных традиций 
Теория. Народное искусство русского Севера, отражение жизни и быта. 
История освоения северных земель. Северные города (Тотьма, Холмогоры, 
Сольвычегодск и т.д.), центры торговли и промыслов. Финно-угорские народы 
(чудь, лопари, карелы, вепсы, югра). Связь формы и содержания былинного 
эпоса Олонецкой губернии с карельскими рунами. Помо́ры – самобытная 
этнографическая и этнорелигиозная группа старожильческого русского и 
карельского населения на Белом море; субэтнос русского и карельского 
народов на беломорском Севере России. Староверы. Язычество и христианство, 
как основа верований жителей русского Севера. Духовные святыни северного 
края: монастыри, приходы церкви, часовни, обетные кресты. Природные 
сакральные объекты. Семейно-бытовой уклад. Крестьянская усадьба на Севере. 
Дом в системе народного мифологического мировоззрения. Деревянное 
зодчество. Женский и мужской костюмы русского Севера. Народные 
промыслы. (Мезенская роспись по бересте, Архангельская щепная птица, 
Холмогорская резная кость, Каргопольская игрушка и др.). 
Практика. Работа с иллюстративными материалами образцов декоративно-
прикладного искусства, народного костюма и быта, изделиями народных 
промыслов Русского Севера. Просмотр видеоматериалов. Обсуждение 
увиденного. Тематическая беседа с викториной. 
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Тема 3. Певческие традиции регионов России 
Теория. Выразительные средства северно-русской песенности. Влияние 
эпической традиции на песенную культуру региона: устойчивые традиционные 
стиховые формулы, как «строительный материал» притчей и старин, традиция 
сказительства и причитания «на подхват». Особенности поморского диалекта 
русского языка. Оканье и долгота гласных в фонетике. Новообразования, 
связанные с природными условиями и хозяйственной деятельностью поморов. 
Языковые заимствования из древнебалтийских, финно-угорских и 
скандинавских языков в лексике. Особенности в создании глагольных форм. 
Практика. Прослушивание аудиозаписей образцов говора, отработка 
особенностей говора в процессе разучивания текстов северно-русских песен. 

Тема 4. Особенности календарных обрядов региона и песен, 
связанных с движение 
Теория. Календарно-земледельческий цикл. «Виноградье» разновидность 
колядок, «Иклейки» и «Дунай» – разновидность святочных гаданий под песню. 
Северные хороводы, их особенности. Хореографическое оформление и 
тонический стих. Игровые песни. Цикл весенне-летних хороводов. Усть-
Цилемская горка. Пинежские «метища». Лешуконские «петровщины». Зимние 
собрания молодежи. «Беседы», «вечерки», «посиделки». Плясовые песни. Их 
музыкальное сопровождение. Частушечный жанр. Музыкальные инструменты. 
Практика. Прослушивание аудиозаписей образцов календарного фольклора 
Русского Севера носителей традиции, просмотр видеоматериалов. 
Интерактивная беседа по теме. Разучивание образцов северно-русского 
календарного фольклора, постановка фрагментов календарных обрядов (3–5 
календарных песен разных жанров и песен, связанных с движением). 

Примерный репертуар: 
1. «Чо у света у Михаила-Архангела» (колядка) село Каменка Архангельской 

области. 
2. «Коляда» (святочное величание) село Усть-Цильма республика Коми. 
3. «Олешенька парень хорошенький» (святочная плясовая) село Каменка 

Архангельской области. 
4. «Как мы вьем бороду» (обряд завивания бороды) Архангельская область. 
5. «Капусточку я полола», (игровая-хороводная) село Усть-Цильма республика 

Коми. 
6. «Иванов монастырь становился» (игровая скоморошина) село Усть-Цильма 

республика Коми. 
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7. «Жил я, был я во матушке во Москве» (плясовая) село Усть-Цильма 
республика Коми. 

Тема 5. Региональные особенности семейных обрядов и детского 
фольклора 
Теория. Причеть – ведущий жанр семейно-обрядового цикла. Образно-
поэтический строй севернорусской причети. Импровизационный характер 
северных причитаний. Традиция коллективной причети (по аналогии 
с коллективным сказительством). Знаменитые «вопленницы» (Ирина 
Федосова). Особенности северной свадьбы: свадьба-похороны. Прощальные 
обряды в первой части свадьбы. Причитания в обрядах Архангельской области 
и Терского берега Белого моря. Сочетание причитаний и песен в свадебном 
обряде Вологодской области. Местные разновидности свадебного обряда. 
Практика. Прослушивание семейно-бытовых обрядовых песен и причитаний 
Русского Севера в записи от носителей традиции, просмотр видеоматериалов. 
Интерактивная беседа по теме (см. Приложение 1.) Освоение техники 
исполнения причитания. Отработка коллективного причитания. Разучивание 
образцов севернорусского семейно-обрядового фольклора, постановка 
фрагментов свадебного обряда разных областей (3-5 семейно-обрядовых песен 
и причитаний). 

Примерный репертуар: 
1. Уж ты, Анна, ты Аннушка (свадебная опевальная песня) Пинежский район 

Архангельской области. 
2. «А ох ти мнецюшко тошнёхонько» (сольный причет) село Каменка 

Архангельской обл. 
3. «Ты желанная моя болезенка» (свадебное причитание) село Каменка 

Архангельской обл. 
4. «Огафьюшка-обманщица» (свадебная опевальная песня с причетом 

невесты) Пинежский район Архангельской области. 
5. «Отставала лебедушка» (величальная, невеста выходит из дома) 

Лешуконский район Архангельской области. 
6. «На горы на высокой. Да раю-раю-раю» (свадебная величальная песня) 

Пинежский район Архангельской области. 
7. «Гай-гай-лелё. Да што из устья Берёза течё» (свадебная величальная песня) 

Пинежский район Архангельской области. 
8. «Не слыхала Настасьюшка» (свадебная корильная) село Каменка 

Архангельской области. 
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9. «Во горнице стол стоит» (свадебная величальная) село Каменка 
Архангельской области. 

10. «Во горенке-то во новой», (свадебная) село Усть-Цильма республика Коми. 
11. Причитания по сестре. Село Усть-Цильма республика Коми. 

Тема 6. Региональные особенности былинного и песенного эпоса 
Теория. Северно-русская традиция эпоса, уникальная сказительская традиция. 
Политекстовость напевов, особенности исполнение сказителями произведений 
разных жанров (былины, исторические песни, баллады, духовные стихи) на 
один типовой напев. Былина – ведущий жанр северно-русского эпоса. 
Механизм, порождающий эпическую традицию, его специфика. Особенности 
строения напевов (однострочные и строфические со свободной, плавающей 
строфой). Влияние карельского песенного фольклора на формирование 
эпической строфы. Семейные школы сказителей (Рябинины, Крюковы, 
Чупровы и др.). Многоголосная традиция исполнения эпоса представителями 
одной семьи (сказительство «наподхват»). Особенности северных сказок с 
напевом. 
Практика. Прослушивание образцов северно-русских былин в записи от 
носителей традиции, просмотр видеоматериалов. Интерактивная беседа по 
теме. Отработка техники эпического сказительства, техники сказительства 
наподхват. Разучивание образцов северно-русского эпоса. (2–3 былины, 
эпические песни или песни-притчи). 

Примерный репертуар: 
1. «Илья Муромец и Сокольник» (былина) вариант Е. П. Чупрова село Усть-

Цильма Коми АССР. 
2. Илья Муромец и Сокольник (былина) вариант Г.В. Вокуева село Усть-

Цильма Коми АССР. 
3. Дюк Степанович (былина) вариант Г.В. Вокуева село Усть-Цильма Коми 

АССР. 
4. «Вольга и Микула» (былина) вариант И.Т. Рябинина Кижская волость 

Олонецкой губернии. 
5. «Иван Грозный и сын» вариант Ф.Е. Июдиной дер. Корба Заонежье. 
6. «Как во славном-то во городе во Киеве» (социально-бытовая баллада) 

вариант Е.А. Рахмановой пос. каменка Архангельской области. 
7. «Уж как на роди Михаила испортили» (былина) вариант Е.А. Рахмановой 

пос. каменка Архангельской обл. 
8. «Муж жену губил», вариант О.А. Неверко, дер. Римское Пудога. 
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Тема 7. Региональные особенности лирических протяжных песен 
Теория. Лирическая протяжная песня. Основные тематические циклы. 
Соотношение текста и напева, ритмика, ладово-интонационный склад. 
Северное многоголосие, его особенности. 
Практика. Прослушивание образцов лирических протяжных песен Русского 
Севера в записи от носителей традиции. Интерактивная беседа по теме. 
Разучивание образцов лирических протяжных песен Русского Севера (2-3 
северно-русские лирические песни). 

Примерный репертуар: 
1. «Со сторонушки» (протяжная), село Усть-Цильма республика Коми. 
2. «Белая берёзонька призадумалася» (протяжная)  село Усть-Цильма 

республика Коми. 
3. «Прощай радость» (протяжная) село Варзуга Терского района Мурманской 

области. 
4. «Я вечор в лужках гуляла»  (протяжная) село Варзуга Терского района 

Мурманской области. 
5. «Средьмехреньгские наши ребятушки хорошие» (лирическая песня) Северо-

Двинского района Архангельской области. 

8. Итоговое занятие 
Теория. Подведение итогов учебного года. Повторение изученных 
музыкальных образцов, терминов и понятий. Обзор достижений детей. 
Практика. Отчетный концерт. Анализ результатов концертного выступления. 
Итоговый контроль (прослушивание). Подбор репертуара на лето и на 
следующий учебный год. 

2 год обучения 

1. Вводное занятие 
Теория. Повторение материала прошлого года. Обзор работы на учебный год. 
Понятие о региональных песенных традициях. Основные особенности 
Западнорусского стиля. 
Практика. Входное прослушивание (определение остаточных знаний 
учащихся на начало учебного года). Подбор репертуара на первое полугодие. 

Тема 2. Регионы России: история заселения, влияние 
этнокультурных групп на формирование художественных традиций 
Теория. Ареал распространения западнорусских песенных традиций. Заселение 
региона восточнославянскими племенами, их объединение в эпоху Древней 
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Руси, распад на три этнонима (русские, украинцы, белорусы). Пограничное 
расположение западнорусских земель, межэтнические контакты населения. 
Вхождение западнорусских земель в состав Речи Посполитой. Приток в регион 
старообрядцев. Возвращение территории в состав Российского государства. 
Древнеславянские архаические элементы в материальной и духовной культуре, 
традициях. Особенности западнорусского костюма. 
Практика. Работа с иллюстративными материалами образцов декоративно-
прикладного искусства, народного костюма и быта, изделиями народных 
промыслов Русского Запада. Просмотр видеоматериалов. Обсуждение 
увиденного. Интерактивная беседа по теме. 

Тема 3. Певческие традиции регионов России 
Теория. Музыкально-поэтические особенности западнорусских песен 
(цезурированные ритмические периоды, стих силлабической структуры, опора 
на ангемитонные лады, доминирование в напевах мелодики слогового строя). 
Формы совместного пения – монодия, гетерофония, диафония. Особенности 
интонирования (напряженная манера звукоизвлечения, «кричащий тембр», 
«гукание» разных видов), исполнение традиционных песен преимущественно 
женщинами. Диалектные особенности западных среднерусских говоров. 
Особенности псковской группы говоров. 
Практика. Прослушивание образцов говора, отработка особенностей говора в 
процессе разучивания песен. Отработка особенностей интонирования. 
Освоение техники «гукания» в процессе упражнений и разучивания песен 
разных жанров. Интерактивная беседа по теме. 

Тема 4. Особенности календарных обрядов региона и песен, 
связанных с движением 
Теория. Отличительная особенность жанровой системы региона. Развитый 
цикл календарных песен. Бытование древнейших земледельческих обрядов, 
весенне-летний цикл. Местные разновидности календарных обрядов, напевов, 
поэтических текстов, народной терминологии. Отличительная особенность 
святочной традиции региона. Гадания под песню. Ареальные особенности 
объектов ритуала троице-купальских обрядов и связанных с ними песен. 
«Духовские» (троицкие) обряды и песни. Ареальные разновидности купальских 
«проводных обрядов»: «вождение (и похороны) сулы (стрелы)» (Брянская обл.), 
«похороны кукушки» (смоленско-брянское пограничье). «Венок», «май», 
«береза». Ведущие символы троицко-купальской обрядности региона. 
Комплекс жнивных песен. Политекстовые напевы календарных песен. 
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Практика. Прослушивание образцов календарного фольклора Русского Запада 
в записи от носителей традиции, просмотр видеоматериалов. Интерактивная 
беседа по теме. Разучивание образцов западнорусского календарного 
фольклора, постановка и отработка фрагментов календарных обрядов (3-5 
календарных песен разных жанров и песен, связанных с движением). 

Примерный репертуар: 
1. «Чи дома, дома» (колядка), село Курковичи Брянской области. 
2. «Венок подблюдных песен» (святочный обряд), Смоленская область. 
3. «Ой ты весна, ты весняночка» (веснянка), село Курковичи Брянской области. 
4. «Подошли мы ко двору да к Настиному» (волочебная), Брянская область. 
5. «Кострома» (фрагмент народной драмы), село Дорожево Брянской области. 
6. «На гряной неделе» (русальная), село Курковичи Брянской области. 
7. «Вот пала, пала порошка...» (рождественская поздравительная припевка), 

Псковская область. 
8. Масленая, счастливая (масленичная), село Катичи Брянской области. 
9. «Ой, як сел воробей да на маковку» (прополочная), село Курковичи 

Брянской области. 

Тема 5. Региональные особенности семейных обрядов и детского 
фольклора 
Теория. Семейно-обрядовые жанры. Сохранность родинных и хрестьбинных 
песен в западнорусском регионе. Южная версия свадебного обряда: «Свадьба-
веселье». Роль коммуникативно-обменных отношений двух родов. Оппозиции 
«свой-чужой». Ведущая роль «контактных» песен (величальных, корильных). 
Игра на музыкальных инструментах как необходимый компонент 
западнорусской свадьбы. Политекстовость напевов свадебных песен. 
Особенности детского фольклора, участие детей в календарной обрядовости. 
Практика. Прослушивание семейно-бытовых обрядовых песен и причитаний 
Русского Запада в записи от носителей традиции, просмотр видеоматериалов. 
Интерактивная беседа по теме (см. Приложение 1.) Освоение техники 
исполнения причитания, знакомство с традицией причитания под песню. 
Разучивание и отработка исполнения образцов западнорусского семейно-
обрядового фольклора, постановка фрагментов свадебного обряда разных 
областей (3–5 семейно-обрядовых песен и причитаний). 

Примерный репертуар: 
1. «А кум куме родный брат» (хрестьбинная), деревня Кончаны 

Верхнедвинского района Витебской области. 
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2. «Ой, разжеланные мои сестриченьки...» (свадебное коллективное 
причитание), деревня Городище Печорского района Псковской области. 

3. Голошение невесты под язык при наделе, деревня Рагозы Усвятского 
района Псковской области. 

4. «Ой, куда ездил, гулял!» (свадебная величальная песня), деревня Заходы 
Пыталовского района Псковской области. 

5. «И ты, зялененький дубочек...» (свадебная песня), Смоленская область. 
6. «Как по морюшку, морю синему...» (свадебная песня), Смоленская 

область. 
7. «Разлився Дунай, разлився...» (свадебная песня), Смоленская область. 
8. «Ти не жаль тобе, дай Леночка...» (свадебная песня), Смоленская область. 
9. «В понедилок рано» (свадебная шуточная), Смоленская область, Поозерье. 

Тема 6. Региональные особенности былинного и песенного эпоса 
Теория. Единичность записей былин в западнорусском регионе. Близость к 
южно-среднерусской эпической традиции. Распространенность исторических 
песен и баллад. Традиция исполнения духовных стихов в сопровождении 
колесной лиры. Духовные стихи западнорусских старообрядцев и Алтайских 
«поляков». 
Практика. Прослушивание аудиозаписей лирников, просмотр 
видеоматериалов. Интерактивная беседа по теме. Разучивание духовных стихов 
и эпических песен (2–3 эпических песни или песни-притчи). Знакомство 
с техникой игры на колесной лире. 

Примерный репертуар: 
1. «Бедные птицы» (духовный стих в сопровождении колесной лиры), село 

Мишиковка Брянской области. 
2. «Как душа с телом расставалась» (духовный стих в сопровождении 

колесной лиры), Брянская область. 
3. «Похвала пустыне» (духовный стих), Смоленская область 
4. «Что не три горы зашаталисе» (былина) (Смоленская область) 
5. «Два Лазаря» (духовный стих), Смоленская область. 
 

Тема 7. Региональные особенности лирических протяжных песен 
Теория. Календарная ориентированность «узкообъемных» лирических песен 
западнорусского региона. Политекстовость напевов лирических песен. 
Выдающиеся исполнители Смоленской области. Песни из репертуара 
Аграфены Глинкиной, Ольги Сергеевой, Ольги Трушиной и других народных 
певиц. 
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Практика. Прослушивание образцов лирических протяжных песен 
Смоленской, Брянской и Псковских областей в записи от носителей традиции. 
Интерактивная беседа по теме. Разучивание образцов лирических протяжных 
песен Русского Запада (2–3 западнорусские лирические песни). 

Примерный репертуар: 
1. «Зародила мяне матушка...», Кардымовский район Смоленской области. 
2. «Э, стороною дождь...», Кардымовский район Смоленской области. 
3. «Вы, луги мои, вы, зяленаи...», Кардымовский район Смоленской области. 
4. «Ты, рябинушка, ты, кудрявая», из репертуара Аграфены Глинкиной. 
5. «Ты скажи-ка, моя Марусенька», из репертуара Аграфены Глинкиной. 

8. Итоговое занятие 
Теория. Подведение итогов учебного года. Повторение изученных 
музыкальных образцов, терминов и понятий. Обзор достижений детей. 
Практика. Отчетный концерт. Анализ результатов концертного выступления. 
Итоговый контроль (прослушивание). Подбор репертуара на лето и на 
следующий учебный год. 

3 год обучения 

1. Вводное занятие 
Теория. Повторение материала прошлого года. Обзор работы на учебный год. 
Понятие о региональных песенных традициях. Основные особенности 
Южнорусского стиля. 
Практика. Входное прослушивание (определение остаточных знаний 
учащихся на начало учебного года). Подбор репертуара на первое полугодие. 

Тема 2. Регионы России: история заселения, влияние 
этнокультурных групп на формирование художественных традиций 
Теория. Ареал бытования традиции: Воронежская, Белгородская, Курская 
области, южные районы Тульской, Рязанской, Тамбовской областей, 
пограничные районы Харьковской и Сумской областей (русские села). 
Исторические предпосылки формирования южнорусской народно-песенной 
традиции. Древние поселения на территории региона. Древнерусские княжества 
и их борьба с народами Великой Степи. Особенности жилища, ремесел, 
художественных промыслов. Своеобразие южнорусского народного костюма. 
Казачество Дона и Кубани. Исторические условия и основные периоды 
формирования песенной традиции казаков (XVI-XVIII вв.). Специфика уклада 
жизни вольного казачества: станица, курень, майдан. Географические условия. 
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Особенности костюма. Особенности бытования и основные признаки казачьего 
песенного стиля. Сочетание широких внутрислоговых распевов с чеканностью 
походных и плясовых ритмов. Жанровая система, казачьей песенной традиции: 
исторические песни, былины, строевые, походные, плясовые и протяжные 
лирические песни. Казаки-некрасовцы, особенности их песенной традиции. 
Практика. Работа с иллюстративным материалом образцов декоративно-
прикладного искусства, народного костюма и быта, изделиями народных 
промыслов Русского Юга. Просмотр видеоматериалов. Обсуждение 
увиденного. Интерактивная беседа по теме. 

Тема 3. Певческие традиции регионов России 
Теория. Музыкально-поэтические особенности южнорусских песен. 
Характеристика зычной южнорусской певческой манеры: плотное звучание 
женских голосов в грудном регистре, эмоциональная заостренность и 
повышенная экспрессия южнорусского песенного стиля. Местные особенности 
народного исполнительства отдельных регионов Юга России: Курской, 
Воронежской, Белгородской Ростовской областей, Краснодарского края. 
Южнорусская певческая культура и дети. Традиционные формы и методы 
народного певческого воспитания детей. Песенные традиции казачества Дона и 
Кубани. Специфические черты южнорусского диалекта. Специфика 
исполнительского стиля казаков-некрасовцев, ритмические украшения, 
однорегистровая вариантная гетерофония, ладовая окраска песен. Диалект и 
исполнительская манера казаков. Грудное зонирование, привольный характер, 
использование мapкато, тембровая неоднородность, специфические 
исполнительские приемы. 
Практика. Отработка использования выразительных средств южнорусских и 
казачьих песен, особенностей интонирования. Прослушивание образцов 
южнорусского говора, Освоение особенностей говора и песенной манеры в 
процессе упражнений и разучивания песен разных жанров. Интерактивная 
беседа по теме. 

Тема 4. Особенности календарных обрядов региона и песен, 
связанных с движением 
Теория. Жанровая система музыкального фольклора Юга Россия. Комплекс 
календарных обрядов. Щедровки и зайки, местные разновидности колядок. 
Преобладание в колядках стиха четырехслоговой группы структуры 5 + 5. 
Хороводные и плясовые песни: Особенности южнорусской хореографии: танки 
и карагоды, орнаментальный хоровод («змейка», «подковка», «восьмерка», 
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«жгут» и.т.д.), ритмы «в две», «в три ноги», пересек. Инструментальные и 
песенные наигрыши на кугиклах, одинарной и двойной жалейке, дудке, 
скрипке, косе. Курский «Тимоня». 
Практика. Прослушивание образцов календарного фольклора Русского Юга в 
записи от носителей традиции, просмотр видеоматериалов. Интерактивная 
беседа по теме. Разучивание образцов южнорусского календарного фольклора, 
постановка и отработка исполнения фрагментов календарных обрядов (3–5 
календарных песен разных жанров и песен, связанных с движением). 

Примерный репертуар: 
1. «Коледа-Краселка» (колядка), село Купино Белгородской области. 
2. «Вы, блины, мои блины» (масленичная, крыловая), казаки-некрасовцы. 
3. «Ой, что это за дивица» (масленичная), село Плёхово Суджанского района 

Курской области. 
4. «Да Доня, Доня белая» (постовая), село Плёхово Суджанского района 

Курской области. 
5. «Давно, давно, я у батюшки была» (масленичная) село Плёхово 

Суджанского района Курской области. 
6. «Побувай, побувай» (покосная), село Фощеватово Белгородской области. 
7. «Уж ты, Порушка-Параня», село Афанасьевка Алексеевского района 

Белгородской области. 
8. «Ой голымба, ты, голымбушка моя» (крыловая), казаки-некрасовцы. 

Тема 5. Региональные особенности семейных обрядов и детского 
фольклора 
Теория. Специфика южнорусской свадьбы. Пропой невесты, приготовление 
ритуального хлеба, кулинарный код. Приготовление и раздел каравая, 
каравайные песняи, посад и выкуп невесты, прощание невесты с родительским 
домом, свадебный пир. Политекстовость напевов, силлабический стих, 6 + 6, 
5 + 5, 4 + 4 + 6. Дробление ритмики при помощи огласовки звонких согласных 
(пе-ре-пе-лы-ка). Тирадная строфика. 
Практика. Прослушивание семейно-бытовых обрядовых песен Русского Юга 
в записи от носителей традиции, просмотр видеоматериалов. Интерактивная 
беседа по теме. Разучивание образцов южнорусского семейно-обрядового 
фольклора, постановка и отработка исполнения фрагментов южнорусского 
свадебного обряда (3–5 семейно-обрядовых песен и причитаний). 

Примерный репертуар: 
1. «Две дружки две подружки каравай валяют» (день свадьбы в доме невесты, 

каравайная), село Больше-Быково Белгородской области. 
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2. «Э, да каравай, он у печку пошел» (день свадьбы в доме невесты, 
каравайная), село Больше-Быково Белгородской области. 

3. «Сизенький да касатенький селезень» (свадебная), село Плёхово 
Суджанского района Курской области. 

4. «А в садику, да в зеленому виноград» (свадебная), село Плёхово 
Суджанского района Курской области. 

5. «Да за речками огни горят да всё терновые» (свадебная), село Плёхово 
Суджанского района Курской области. 

Тема 6. Региональные особенности былинного и песенного эпоса 
Теория. Особенности казачьей эпической традиции. Закрепленность напева за 
конкретным поэтическим текстом, отсутствие импровизационности, сжатое 
изложение сюжета, хоровое многоголосное исполнение, близость 
музыкального языка лирическим песням, обилие внутрислоговых распевов, 
подголосочная полифония, наличие мелодического верхнего подголоска. 
Особенности песенной строфы донских былин. Исторические песни казаков. 
Отражение в исторических песнях событий и военных походов. 
Практика. Прослушивание записей казачьих былин, просмотр 
видеоматериалов. Интерактивная беседа по теме. Разучивание эпических песен 
донских казаков, освоение техники донского многоголосия (2–3 эпических 
песни или песни-притчи). 

Примерный репертуар: 
1. «Ой, по морю было, по морюшку» (былина), станица Червленая Чечено-

Ингушской АССР. 
2. «Что при вышнем было при высоком при кургане» (историческая песня), 

казаки-некрасовцы. 
3. «Ай, как на речке да ну было на Камышинке» (протяжная, историческая), 

станица Усть-Бузулукская Волгоградской области. 
4. «Татары шли» (историческая баллада), село Подсереднее Алексеевского 

района Белгородской области. 
5. «Разбивал младец да бел-тонки шатры» (историческая баллада), казаки-

некрасовцы. 
6. Как звонили они, звоны звонские (духовный стих «Фёдор Тырянин»), 

казаки-некрасовцы. 

Тема 7. Региональные особенности лирических протяжных песен 
Теория. Лирические песни русского Юга. Особенности лирических песен 
казачьей традиции. Преобладание мужской лирики. Темы разлуки с близкими 
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во время царской службы, нелегкой казачьей доли, безвременной смерти или 
гибели на чужбине. Выразительные средства лирических и эпических казачьих 
песен, их особенности. Многоголосие полифонического подголосочного 
склада, обилие внутрислоговых распевов. Характерные черты лирических 
песен русских сел Курской, Воронежской, Белгородской, Ростовских областей. 
Практика. Прослушивание казачьих и южнорусских лирических протяжных 
песен в записи от носителей традиции. Интерактивная беседа по теме 
(см.: Приложение 1). Разучивание образцов лирических протяжных песен 
казачьей традиции и песен русских сел Курской, Воронежской, Белгородской, 
Ростовских областей. Отработка исполнения (2–3 южнорусские лирические 
песни). 

Примерный репертуар: 
1. «Горы, мои горы, горы Закавказские» (протяжная), станица Распопинская 

Волгоградской области. 
2. «Да по улице, улице» (лирическая), село Плехово Курской области. 
3. «По-над гаем, гаем» (протяжная), хутор Нижний Ерохин Каменского района 

Ростовской области. 
4. «Да какие ж вы, вот стараи людёшки» (протяжная), хутор Нижний Ерохин 

Каменского района Ростовской области. 

8. Итоговое занятие 
Теория. Подведение итогов учебного года. Повторение изученных 
музыкальных образцов, терминов и понятий. Обзор достижений детей. 
Практика. Отчетный концерт. Анализ результатов концертного выступления. 
Итоговый контроль (прослушивание). Подбор репертуара на лето и на 
следующий учебный год. 

4 год обучения 

1. Вводное занятие 
Теория. Повторение материала прошлого года. Обзор работы на учебный год. 
Понятие о региональных песенных традициях. Основные особенности 
Среднерусского стиля. 
Практика. Входное прослушивание (определение остаточных знаний 
учащихся на начало учебного года). Подбор репертуара на первое полугодие. 
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Тема 2. Регионы России: история заселения, влияние 
этнокультурных групп на формирование художественных традиций 
Теория. Территория бытования среднерусских песенных традиций: 
современные территории Московской, Тверской, Ярославской, Ивановской, 
Владимирской, Рязанской, Калужской, Тульской областей. Древние славянские 
(вятиче, кривичи, словене) и финно-угорские племена (мери, муромы, мещеры). 
Присоединение к Древней Руси (964–966 гг.). Феодальная раздробленность. 
Образование Московского государства. Духоборы на Тульской земле. 
Особенности декоративно-прикладного искусства и крестьянского костюма 
Средней Руси. Народные промыслы (Гжельская керамика, Палехская, 
Федоскинская, Мстерская и Холуйская миниатюра, Жостовская роспись, 
Павлово-Посадские платки, Филимоновская игрушка, Богородская резьба). 
Практика. Работа с иллюстративными материалами и образцами декоративно-
прикладного искусства, народного костюма и быта, изделиями народных 
промыслов Средней Полосы. Просмотр видеоматериалов. Обсуждение 
увиденного. Интерактивная беседа по теме. 

Тема 3. Певческие традиции регионов России 
Теория. Неоднородность песенного фольклора современной Московской 
области. Диалектные особенности, наличие условных границ народных 
говоров. Музыкально-поэтические особенности традиционных песенных 
жанров Средней Полосы. Силлабический и тонический стих в обрядовых 
песнях, силлабический и силлабо-тонический стих необрядовой лирики. 
Сольное и ансамблевое исполнительство. Формы многоголосия. Тесситура 
голосов, характерные вокальные приемы. Развитие поздних жанров фольклора 
под влиянием фабрично-заводской, лакейской, торговой среды. Плясовые 
песни и частушки. Музыкальные инструменты: Владимирские рожечники, 
тульская гармоника. 
Практика. Отработка использования выразительных средств пения Средней 
полосы. Прослушивание образцов среднерусского говора. Освоение 
особенностей говора и песенной манеры в процессе упражнений и разучивания 
песен разных жанров. Интерактивная беседа по теме. 

Тема 4. Особенности календарных обрядов региона и песен, 
связанных с движением 
Теория. Календарный фольклор Средней полосы. Святки. Разновидность 
среднерусских колядок, «Авсеньки», «Таусеньки». Весенний цикл: обходы 
дворов молодоженов, пение «вьюнишных» песен (северно-восточные районы), 
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обряд закликания весны, использованием ритуального печения в виде птиц 
«жаворонков», роль детей в весенних обрядах. Троицко-купальский цикл. 
«Похороны Костромы» как региональная разновидность переходного обряда 
весенне-летнего цикла. «Вождение колоска» Осенний обряд «Похороны мух»  
Практика. Прослушивание образцов календарного фольклора Средней полосы 
и Поволжья в записи от носителей традиции, просмотр видеоматериалов. 
Интерактивная беседа по теме (см.: Приложение 1). Разучивание образцов 
среднерусского и поволжского календарного фольклора, постановка и 
отработка исполнения фрагментов календарных обрядов (3–5 календарных 
песен разных жанров и песен, связанных с движением). 

Примерный репертуар: 
1. «Авсень! Как Лексей-то господин» (новогодняя поздравительная), деревня 

Николаевка Рязанской области. 
2.  «Мимо моего садика» (хороводная), деревня Старниково Московской 

области. 
3. «Ой, как по реченьке» (хороводная), село Мыт Ивановской области. 
4. «А-у, Овсень» (колядка) Коломенский район Московской области 

Тема 5. Региональные особенности семейных обрядов и детского 
фольклора 
Теория. Семейно-бытовые жанры Средней Полосы. Бытование обеих 
разновидностей свадьбы: «свадьба-похороны» (к северу от Москвы), свадьба-
веселье» (к югу от Москвы Тульская, Рязанская. Калужская области). Традиции 
«пропоя» невесты в Тульской, Рязанской и Калужской областях. Даже в случае 
перенесения срока свадьбы, договор. Заключенный меду семьями нарушать 
было нельзя.  
Практика. Прослушивание семейно-бытовых обрядовых песен Средней 
полосы и Поволжья в записи от носителей традиции, просмотр 
видеоматериалов. Интерактивная беседа по теме (см.: Приложение 1). 
Разучивание образцов среднерусского и поволжского семейно-обрядового 
фольклора, постановка и отработка исполнения фрагментов среднерусского 
свадебного обряда. Разучивание свадебного причитания под песню (3–5 
семейно-обрядовых песен и причитаний). 

Примерный репертуар: 
1. «Лётала галка» (свадебная), село Страхово Тульской области. 
2. «Сокол» (свадебная), деревня Бигзино Рязанской области. 
3.  «Не в трубушку трубить» (свадебная песня с причитанием невесты), из 

репертуара Подмосковного хора п/у П.Г. Яркова. 
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Тема 6. Региональные особенности былинного и песенного эпоса 
Теория. Преобладание лиро-эпических песен, исторических, баллад и духовных 
стихов позднего формирования, близких к южной песенной традиции в 
Средней полосе. Единичные записи былин в средней полосе. Духовные стихи 
духоборов. Традиции исполнения духоборами псалмов, связанная с 
особенностями вероисповедания духоборов. 
Практика. Прослушивание записей эпических песен Средней полосы, 
просмотр видеоматериалов. Интерактивная беседа по теме (см.: Приложение 1). 
Разучивание эпических песен и духовных стихов среднерусского региона (2–3 
эпических песни или песни-притчи). 

Примерный репертуар: 
1. «Там на горе» (духовный стих), духоборы, Тульская область. 
2. «Когда будет конец веку» (псалом), духоборы, Тульская область. 
3. «Ходила дева» (духовный стих), духоборы, Тульская область. 
4. «На страстной было неделе» (псалом), духоборы, Тульская область. 
5. «Житейское море» (духовный стих), Владимирская область. 

Тема 7. Региональные особенности лирических протяжных песен 
Теория. Характерные черты лирических песен средней полосы. Многоголосие, 
широкая распевность, диапазон до полутора октав. Типичная тематика 
среднерусских лирических песен. Вытеснение крестьянской песенной лирики 
песнями городского стиля. 
Практика. Прослушивание лирических протяжных песен Средней полосы в 
записи от носителей традиции. Интерактивная беседа по теме (см.: Приложение 
1). Разучивание лирических протяжных песен изучаемого региона (2–3 
среднерусские и поволжские лирические песни). 

Примерный репертуар: 
1.  «Эх, молодой» (протяжная), деревня Бигзино Рязанской области. 
2.  «В луга моей лужочке» (протяжная) Тульская область 
3. «Ветры» (протяжная) Тульская область 

8. Итоговое занятие 
Теория. Подведение итогов учебного года. Повторение изученных 
музыкальных образцов, терминов и понятий. Обзор достижений детей. 
Практика. Отчетный концерт. Анализ результатов концертного выступления. 
Итоговый контроль (прослушивание). Подбор репертуара на лето и на 
следующий учебный год. 
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5 год обучения 

1. Вводное занятие 
Теория. Повторение материала прошлого года. Обзор работы на учебный год. 
Понятие о региональных песенных традициях. Основные особенности 
Поволжского стиля. 
Практика. Входное прослушивание (определение остаточных знаний 
учащихся на начало учебного года). Подбор репертуара на первое полугодие. 

Тема 2. Регионы России: история заселения, влияние этнокультурных 
групп на формирование художественных традиций 
Теория. Заселение Поволжья финно-угорскими, тюркскими и славянскими 
народами. Понятие об индоевропейской, уральской, алтайской языковых 
семьях. Межэтнические контакты в том числе в области народной культуры. 
Древние государства Поволжья (волжская Булгария, Хазарский каганат) и 
народы Великой Степи.  
Лирические и лиро-эпические песни в традиционной культуре населения 
бывших сторожевых форпостов Государства Российского. Хороводно-игровая 
традиция. Специфика обрядовых комплексов народов Среднего Поволжья. 
Бытование русских хороводных песен в мордовских селах. Инструментальная 
музыка народов Поволжья. 
Особенности декоративно-прикладного искусства и крестьянского костюма 
Поволжья. Народные промыслы (Городецкая и Хохломская роспись, Полхов-
майданские таратушки). 
Практика. Работа с иллюстративными материалами и образцами декоративно-
прикладного искусства, народного костюма и быта, изделиями народных 
промыслов Поволжья. Просмотр видеоматериалов. Обсуждение увиденного. 
Интерактивная беседа по теме. 

Тема 3. Певческие традиции регионов России 
Теория. Диалектные особенности среднего и верхнего Поволжья, наличие 
условных границ народных говоров. Музыкально-поэтические особенности 
традиционных песенных жанров Поволжья. Силлабический и тонический стих 
в обрядовых песнях, силлабический и силлабо-тонический стих необрядовой 
лирики. Сольное и ансамблевое исполнительство. Формы многоголосия. 
Тесситура голосов, характерные вокальные приемы. Трудовые-артельные песни 
и припевки. Бурлачество Средней и Нижней Волги. Музыкальные 
инструменты: верхневолжский пастушеский инструментарий, пастушеская 
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барабанка, как родственница аналогичных инструментов финно-угорских 
народов.   
Практика. Отработка использования выразительных средств Поволжской 
традиции. Прослушивание образцов говоров Поволжья. Освоение особенностей 
говора и песенной манеры в процессе упражнений и разучивания песен разных 
жанров. Интерактивная беседа по теме. 

Тема 4. Особенности календарных обрядов региона и песен, связанных 
с движением 
Теория. Очаговый и точечный характер бытования «земледельческих» 
песенных традиций в рамках единой народной культуры Поволжья. 
Сохранение переселенцами элементов народных традиций их прародины. 
Хороводно-игровая традиция в земледельческих селах Поволжья. Календарные 
обряды финно-угорских народов Поволжья, весенние обряды с ветками вербы в 
мордовских селах, исполнение обрядовых весенних песен.  
Практика. Прослушивание образцов календарного фольклора Поволжья в 
записи от носителей традиции, просмотр видеоматериалов. Интерактивная 
беседа по теме (см.: Приложение 1). Разучивание образцов поволжского 
календарного фольклора, постановка и отработка исполнения фрагментов 
календарных обрядов (3–5 календарных песен разных жанров и песен, 
связанных с движением). 
5. «Жавороночки» (весенняя закличка), село Белынь Пачелмского района 

Пензенской области. 
6. «Брови мои, брови, плясовая», село Белынь Пачелмского района 

Пензенской области. 
7. «Из-за лесику» (хороводная), деревня Борок Костромской области. 

Тема 5. Региональные особенности семейных обрядов и детского 
фольклора 
Теория. Семейно-бытовые жанры Поволжья. Бытование обеих разновидностей 
свадьбы: «свадьба-похороны» (Верхнее Поволжье, Костромская, Ярославская, 
Тверская области), свадьба-веселье» (в областях Среднего и Нижнего 
Поволжья.). Детский фольклор. 
Практика. Прослушивание семейно-бытовых обрядовых песен Поволжья в 
записи от носителей традиции, просмотр видеоматериалов. Интерактивная 
беседа по теме (см.: Приложение 1). Разучивание образцов поволжского 
семейно-обрядового фольклора, постановка и отработка исполнения 
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фрагментов свадебного обряда. Разучивание свадебного причитания под песню 
(3–5 семейно-обрядовых песен и причитаний). 

Примерный репертуар: 
4.  «Ой да, верея моя, вереюшка» (свадебная), село Усманка Куйбышевской 

области. 
5. «Пора, пора гостям с двора» (свадебная), село Усманка Куйбышевской 

области. 
6. «На ком кудри» (свадебная), село Николаевка Мензелинского района 

Татарской АССР.  

Тема 6. Региональные особенности былинного и песенного эпоса 
Теория. Былинный эпос в Поволжье в XVI–XVII вв. Бытование эпических 
текстов и напевов. Поволжье как связующая нить между Севером и Югом. 
Особенности былинной строфы Поволжских былин. Сохранение особенностей 
строения песенной строфы, характерных для Русского Севера с включением 
внутрислоговых распевов, характерных для казачьей традиции. Исторические 
песни Поволжья. Песни низовской вольницы, отражающие события истории 
россии, популярность песен о Степане разине. Бытование исторических песен в 
местах воинских поселений. Распространение исторических песен, баллад и 
духовных стихов, южной традиции исполнения. 
Практика. Прослушивание записей эпических песен Поволжья, просмотр 
видеоматериалов. Интерактивная беседа по теме (см.: Приложение 1). 
Разучивание эпических песен и духовных стихов Поволжского региона (2–3 
эпических песни или песни-притчи). 

Примерный репертуар: 
1. «Ой да, верея моя, вереюшка» (свадебная), село Усманка Куйбышевской 

области.  
2.  «Илья Муромец на корабле» (былина) село Городец Балахнинского уезда 

Нижегородской губернии.   
3. «Добрыня и Маринка» (былина) село Николаевка Мензелинского района 

Татарской АССР.  
4. «Илья Муромец на корабле» (былина) деревня Богоявление семеновского 

района Горьковской области.  

Тема 7. Региональные особенности лирических протяжных песен 
Теория. Характерные черты лирических песен Поволжья. Многоголосие, 
широкая распевность, диапазон до полутора октав. Типичная тематика 
лирических песен Поволжья. Проникновение выразительных средств русской 
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протяжной песни в культуру финно-угорских народов, традиции песенного 
многоголосия в мордовских селах Нижегородской губернии. 
Практика. Прослушивание лирических протяжных песен Поволжья в записи 
от носителей традиции. Интерактивная беседа по теме (см.: Приложение 1). 
Разучивание лирических протяжных песен изучаемого региона (2–3 
среднерусские и поволжские лирические песни). 

Примерный репертуар: 
4.  «Ох, кого нету, того жаль» (протяжная), село Соколка Бугульминского 

района Татарской АССР. 
5. «Зазноба ли ты моя» (протяжная), село Соколка Бугульминского района 

Татарской АССР. 
6.  «Ты подуй-ка, подуй, мать-погодушка» (протяжная), село Николаевка 

Мензелинского района Татарской АССР. 

8. Итоговое занятие 
Теория. Подведение итогов учебного года. Повторение изученных 
музыкальных образцов, терминов и понятий. Обзор достижений детей. 
Практика. Отчетный концерт. Анализ результатов концертного выступления. 
Итоговый контроль (прослушивание). Подбор репертуара на лето и на 
следующий учебный год. 
 

6 год обучения 

1. Вводное занятие 
Теория. Повторение материала прошлого года. Обзор работы на учебный год. 
Понятие о региональных песенных традициях. Основные особенности 
Уральского и Сибирского стилей. 
Практика. Входное прослушивание (определение остаточных знаний 
учащихся на начало учебного года). Подбор репертуара на первое полугодие. 

Тема 2. Регионы России: история заселения, влияние этнокультурных 
групп на формирование художественных традиций 
Теория. Урал в древности. Этнический состав населения (XI – XIX вв.). 
История заселения Сибири. Народная музыкальная культура старообрядцев 
Урала и Сибири. Поморцы Верхнекамья. Алтайские «поляки» и «семейские» 
Забайкалья. Условия жизнедеятельности и особенности народно-песенных 
традиций русских старообрядцев на Алтае. Символика в архитектуре жилищ, 
одежде и предметах быта уральских и сибирских крестьян. Особенности 
народного быта: устройство жилища, женский и мужской костюм, предметы 
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домашней обихода. Народные промыслы Урала и Сибири (Каслинское литье, 
Златоустовские гравюры, Пермская деревянная скульптура, уральские 
самоцветы, Тобольская резная кость и др.). Казачья культура Урала и Сибири. 
Особенности культуры и быта Яицких казаков. Роль казаков в освоении 
территории Сибири. Жизненный уклад казачьих поселений. Жанровый состав 
песен казаков, строение их музыкально-поэтического языка, характерные черты 
исполнительского стиля. Тюремный фольклор Сибири. возникновение 
специфического пласта сибирского фольклора – песен бродяг, беглых и 
каторжников. 
Практика. Работа с иллюстративными материалами и образцами декоративно-
прикладного искусства, народного костюма и быта, изделиями народных 
промыслов Урала и Сибири. Просмотр видеоматериалов. Обсуждение 
увиденного. Интерактивная беседа по теме (см.: Приложение 1). 

Тема 3. Певческие традиции регионов России 
Теория. Северно-русский диалект в песенном фольклоре Урала. Влияние 
языков местных народов на русские говоры Урала. Характерное строение 
партитур песен уральских казаков: мажоро-минорный склад, движение 
параллельными терциями и секстами. Музыкально-поэтический фольклор 
старожилов. Жанровый состав, особенности строения музыкально-
поэтического языка, формы бытования и характерные исполнительские приемы 
песен Томского Приобья, Красноярского края, Нижней Тунгуски. Общность 
приемов музыкально-поэтической выразительности с народно-песенными 
традициями европейской части России. Своеобразие музыкально-поэтического 
фольклора в традиции смешанного (переходного) типа в ряде поселений 
XIX века. Песенные традиции «семейских» Забайкалья. Особенности 
жанрового состава песен «семейских». Духовные стихи и лирические песни. 
Элементы русского средневекового церковного пения в «семейском» распеве. 
Практика. Освоение техники выразительных средств песен Урала и Сибири. 
Прослушивание образцов говора вехнекамских поморов, сравнение с 
севернорусским говором. Освоение особенностей говора и песенной манеры в 
процессе упражнений, разучивания и отработки исполнения песен разных 
жанров. Интерактивная беседа по теме (см.: Приложение 1). 

Тема 4. Особенности календарных обрядов региона и песен, 
связанных с движением 
Теория. Содержание и формы обрядов уральского и сибирского 
старожильческого календарно-земледельческого цикла северного варианта. 
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Региональная специфика календарных обрядов: отсутствие песен-колядок, 
закликание весны без исполнения обрядовых песен, перенесение обрядов 
с растительными культами с Семика на Троицу. Русская календарная 
обрядность и обычаи соседних народов. Фольклор «поздних» переселенцев, 
культурные традиции их прежней родины. Отсутствие календарного фольклора 
у «Семейских» Забайкалья. 
Практика. Прослушивание образцов календарного фольклора Урала и Сибири 
в записи от носителей традиции, просмотр видеоматериалов. Интерактивная 
беседа по теме (см.: Приложение 1). Разучивание образцов уральского 
и сибирского календарного фольклора, постановка фрагментов календарных 
обрядов (3-5 календарных песен разных жанров и песен, связанных 
с движением). 

Примерный репертуар: 
1. «Хожу гуляю по Нову городу» (святочная, виноградье), Пермский край. 
2. «У хозяина в дому» (хороводная), Пермский край. 
3. «Спо лужкам-то лужкам» (хороводная), Пермский край. 
4. «Христос Спаситель у нас родился» (святочная), Омская область 

(старожильческий фольклор Сибири). 
5. «В Рождество Христово ангел прилетел» (святочная), Омская область 

(старожильческий фольклор Сибири). 
6. «И волочёбныя люди добрыя» (волочебная), Омская область 

(старожильческий фольклор Сибири). 
7. «Весняночка-паняночка» (веснянка), село Белое Новосибирской области 

(«поляки» Сибири). 
8. «Що в Юросолыми» (колядка), село Белое Новосибирской области 

(«поляки» Сибири). 

Тема 5. Региональные особенности семейных обрядов и детского 
фольклора 
Теория. Содержание и формы семейно-бытовых обрядов Урала, 
старожильческой культуры Сибири по северно-русскому варианту. Локальные 
особенности уральской свадьбы. Ряжение, крещение на реке куклы-Ребенка. 
Сохранение в фольклоре «поздних» переселенцев культурных традиций их 
прежней родины. 
Практика. Прослушивание семейно-бытовых обрядовых песен Урала и 
Сибири в записи от носителей традиции, просмотр видеоматериалов. 
Интерактивная беседа по теме (см.: Приложение 1). Разучивание образцов 
уральского и сибирского семейно-обрядового фольклора, постановка 
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фрагментов уральского свадебного обряда (3–5 семейно-обрядовых песен и 
причитаний). 

Примерный репертуар: 
1. «Ты рябина рябинушка» (свадебная), Пермский край. 
2. «Из поля полечка» (свадебная), Пермский край. 
3. «При девичьем было вечере» (свадебная), село Черемшанка Алтайского 

края. 
4. «Да милая ты моя доченька» (свадебное причитание), село Зауба 

Алтайского края. 
5. Свадебный обряд староверов «поляков» села Екатерининское 

Третьяковского района Алтайского края: 

 «Ой да, благослови-кася мене, да родимая мамонька» (как невесту 
заведут в баню, девки поют, мать причитает); 

 «Тещёт рещка, не колышется» (после бани, когда ждут жениха 
«с гостинцами»); 

 «Завилися кудри, повилися» (как жених приезжает «с гостинцами»); 

 «Ванюшкина мамоника по головушке гладила» (как отправляют 
свадебный поезд жениха); 

 «Солятайтеся, вой, соколы» (как отпраляют поезд на бранье); 

 «Вышел, ваходил, ой, батюшка» (как невесту усаживают за стол); 

 «Посадите-ка Катеньку повыше» (перед выкупом косы); 

 «Дорожись, братис, ои, дорожись» (как выкупают косу); 

 «Уряди, дело едут» (как отьезжают к венцу); 

 «Не трубынька трубила рано по заре» (как невесту окручивают); 

 «Слышишь ли ты, Иван-сударь»; 

 «У кармашках деньги шавелятся» (поют подруги, чтобы жених 
откупился). 

Тема 6. Региональные особенности былинного и песенного эпоса 
Теория. Сборник Кирши Данилова, существование на Урале в прошлом 
былинного эпоса. Близость напевов к формам, бытующим на Русском Севере 
(строфическая форма, отсутствие распевов и др.). Духовные стихи уральских 
старообрядцев и «семейских» Забайкалья. Распространение поздних 
исторических и походных песен, связанных по музыкальному и поэтическому 
языку с городской культурой в среде яицких казаков. Былины Урала и Сибири. 
Эпическая традиция яицких и Сибирских казаков и южнорусская казачья 
традиция. 
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Практика. Прослушивание записей эпических песен Урала и Сибири, 
просмотр видеоматериалов. Интерактивная беседа по теме (см.: Приложение 1). 
Разучивание эпических песен яицких и сибирских казаков, освоение духовных 
стихов из репертуара поморцев и «семейских» (2–3 эпических песни или песни-
притчи). 

Примерный репертуар: 
1. «Покайтеся, людие» (духовный стих), Верхокамье. 
2. «Плач Иосифа» (духовный стих), Верхокамье. 
3. «Вечер-сумерки наступали» (духовный стих), Пермский край. 
4. «По морю ли, по моречку» (историческая песня), село Зауба Алтайского 

края. 
5. «Соловей Будимерович» (былина), из сборника Кирши Данилова. 
6. «Агафонушка» (скоморошина), из сборника Кирши Данилова. 

Тема 7. Региональные особенности лирических протяжных песен 
Теория. Неприуроченные жанры фольклора на Урале. Черты музыкальной 
выразительности, присущие традиционной крестьянской песне в 
горнозаводских песнях и песнях Советского времени. Характерное строение 
партитур песен уральских казаков: мажоро-минорный склад, движение 
параллельными терциями и секстами. Активная роль мужских голосов, 
исполнение запевов мужчинами. Общность сибирской старожильческой 
песенной лирики в отношении приемов музыкально-поэтической 
выразительности с народно-песенными традициями европейской части России. 
Лирические песни как один из ведущих жанров старообрядцев Сибири. 
Практика. Прослушивание лирических протяжных песен Урала и Сибири в 
записи от носителей традиции. Интерактивная беседа по теме. Разучивание 
лирических протяжных песен изучаемого региона (2–3 лирические песни 
разных регионов Урала и Сибири). 

Примерный репертуар: 
1. «За Кубанью за рекой» (лирическая мужская), Пермский край. 
2. «У ворот было широких» (лирическая), Пермский край. 
3. «На плоту ли на плоточке» (лирическая), Пермский край. 
4. «При долинушке широкой» (лирическая «семейских» Забайкалья), село 

Большой Куналей Бурятской АССР. 
5. «Провожала дружка со двора» (лирическая «семейских» Забайкалья), село 

Большой Куналей Бурятской АССР. 
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8. Итоговое занятие 
Теория. Подведение итогов обучения по программе. Повторение изученных 
музыкальных образцов, терминов и понятий. Обзор достижений детей. 
Практика. Отчетный концерт. Анализ результатов концертного выступления. 
Итоговый контроль (прослушивание). 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Результаты освоения программы отслеживаются в течение учебного года 
на контрольных занятиях, а также в конце учебного года на открытых занятиях, 
конкурсных и концертных выступлениях. 

Виды контроля: 
Входной контроль (определение начальных или остаточных знаний и 

умений учащихся на начало обучения по программе или учебного года). 
Проводится в начале года в виде прослушивания (диагностика уровня 
музыкальных способностей на начало обучения). 

Текущий контроль. Проводится на каждом занятии в виде 
педагогического наблюдения за выполнением учащимися заданий: выполнение 
упражнений, пения образцов фольклора различных регионов России, включая 
многоголосные примеры, подготовка информационных сообщений и докладов, 
активность участия в интерактивных беседах, правильность ответов. 

Тематический контроль. Проводится по мере освоения каждой учебной 
темы в виде контрольного занятия. Включает воспроизведение по нотам и 
наизусть народных песен с передачей особенностей диалекта и певческой 
манеры того или иного региона, подготовки докладов и презентаций об 
особенностях культуры различных регионов России, ответы на вопросы 
викторины (или интерактивной беседы). 

Итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков 
в конце учебного года). Проводится в виде прослушивания на экзамене, 
отчетного концерта, конкурса. 

Формы и содержание итоговых занятий: 
– прослушивание; 
– экзамен; 
– контрольное занятие; 
– опрос-беседа; 
– концертное выступление; 
– конкурсное или фестивальное выступление; 
– народный праздник песни. 
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Критерии оценки учебных результатов программы 
По окончании каждого учебного года на отчетном концерте, учащиеся 1–5 

годов обучения в составе фольклорного коллектива, публично представляют 
постановочные театрализованные обряды или праздники с обязательным 
исполнением 4-5 народных песен разных регионов России. 

В течение всего учебного года учащиеся активно принимают участие в 
открытых занятиях, мастер-классах, концертах Детской филармонии Центра 
«Радость», всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. В конце 
5 года обучения проводится итоговое прослушивание, во время которого 
оценивается: 

 грамотность и точность воспроизведения текста песни, ансамбль, 
передачу песенной манеры, характерной для данного региона и 
особенностей диалекта; 

 умение учащегося воспроизводить сопутствующие песне игровые и 
танцевальные движения, хореографические навыки учащегося, 
соответствие танцевальных и игровых движений изучаемому региону; 

 артистизм учащегося, умение разыгрывать сценическую 
составляющую обряда, выразительность исполнения роли в игре или в 
обряде; 

 партнерская поддержка и помощь при исполнении произведения 
в ансамбле. 

Формирование личностных качеств отслеживается с помощью 
педагогического наблюдения (Приложение 2), а также в ходе сбора портфолио 
учащихся. 

Система контроля основана на следующих принципах: 
1. Объективности (адекватно установленные критерии оценивания 

музыкально-исполнительских результатов; одинаково справедливое отношение 
педагога ко всем обучающимся). 

2. Систематичности (проведение контроля и мониторинга на всех этапах 
обучения при реализации комплексного подхода к диагностированию). 

3. Наглядности, гласности (проведение контроля по общим для всех 
обучающихся критериям; оглашение и мотивация оценок; составление 
перспективных планов исполнительского и творческого развития). 

Работа обучающихся по программе «Региональные особенности русского 
народного пения (Фольклорное отделение)» оценивается по системе «зачет – 
незачет» с дополнительной градацией, указывающей на уровень освоения 
программы и динамику исполнительского и творческого развития учащегося. 
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Высокий уровень 
освоения программы 

Учащийся демонстрирует высокую заинтересованность 
в учебной и творческой деятельности по программе; 
показывает широкие возможности практического применения 
в собственной творческой деятельности приобретенных знаний 
умений и навыков на уровне 3 баллов по критерию. Выполняет 
не менее 4 творческих заданий в год, не менее 3 песен 
изучаемого региона, активно участвует в праздничных 
концертах и массовых мероприятиях. 

Средний уровень 
освоения программы 

Учащийся демонстрирует достаточную заинтересованность 
в учебной и творческой деятельности по программе; может 
применять на практике в собственной творческой деятельности 
приобретенные знания умения и навыки. Выполняет не менее 
2-3 творческих заданий в год, не менее 2 песен изучаемого 
региона, участвует в праздничных концертах и массовых 
мероприятиях. 

Минимальный уровень 
освоения программы 

Учащийся демонстрирует слабую заинтересованность 
в учебной и творческой деятельности по программе; не 
стремится самостоятельно применять на практике в своей 
деятельности приобретенные знания умения и навыки 
пассивен в концертной деятельности. 

Способы фиксации учебных результатов программы: 
– запись в индивидуальный дневник; 
– оценка (отметка) в листе педагогического наблюдения; 
– запись в журнале учета работы объединения (диплом, грамота, 

благодарность, другое); 
– видеозапись занятия, выступления, фотоотчет. 

Формы публичной презентации, предъявления образовательных 
результатов программы: 

– открытые занятия; 
– мастер-классы; 
– тематические концерты; 
– концерты Детской филармонии Центра «Радость»; 
– конкурсные выступления; 
– публикация видеоматериалов объединения в открытых информационных 

системах. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методическое и информационное обеспечение программы 

Название учебной темы Название и форма методического материала 
Регионы России: история 
заселения, влияние 
этнокультурных групп на 
формирование 
художественных традиций 

Карта России, Карты регионов России, карта Российской 
империи, карта Древней Руси и Древнерусских княжеств 
в разные исторические эпохи, карта этнокультурных зон. 
«Жилище и предметы быта» (подборка фотографий и 
иллюстраций).
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«Народный костюм» (подборка фотографий и 
иллюстраций). 
«Изделия народных промыслов регионов России» (набор 
предметов, демонстрационный материал). 

Певческие традиции 
регионов России: манера 
пения, диалектные 
особенности, средства 
музыкальной 
выразительности 

«Диалекты русского языка» (плакат, схема). 
«Карты России» подборка исторических, географических 
карт регионов России, Российской империи, Древней 
Руси и Древнерусских княжеств, этнокультурных зон. 
«Средства музыкальной выразительности» (плакат). 
«Строение певческого аппарата» (схема). 
«Аудиоматериалы» (подборка записей аутентичного 
исполнения по регионам, CD, USB). 
«Видеоматериалы» (CD-, DVD-подборка видеоряда для 
интерактивной беседы, видеозаписи аутентичного 
исполнения по регионам).

Особенности календарных 
обрядов региона и песен, 
связанных с движением 

Разновидности обрядового печенья (фотографии, макеты).
«Календарные обряды» (подборка фотографий 
фрагментов календарных обрядов разных регионов 
России, костюмов народных исполнителей). 
«Хоровод» (схемы танцев и движений). 
Подборка иллюстративного материала (картины, гравюры 
и лубки, изображающие хороводные движения и коленца 
плясок разных регионов). 
«Календарные обряды» (подборка видеоряда для 
интерактивной беседы, и видеозаписи аутентичного 
исполнения по регионам).

Региональные особенности 
семейных обрядов и 
детского фольклора 

«Семейные обряды» (подборка фотографий фрагментов 
обрядов разных регионов России, костюмов народных 
исполнителей). 
«Хоровод» (схемы танцев и движений). 
Подборка иллюстративного материала (картины, гравюры 
и лубки, изображающие хороводные движения и коленца 
плясок разных регионов). 
«Семейные обряды» (подборка видеоряда для 
интерактивной беседы, видеозаписи исполнения по 
регионам, DVD). 
«Свадебный костюм» (подборка иллюстративного 
материала, презентация). 
«Элементы костюма» (подборка изделий народных 
промыслов). 
«Свадебные обряды» (подборка аудиозаписей 
и видеоматериалов, CD, DVD).

Региональные особенности 
былинного и песенного 
эпоса 

«Былины и эпос» (подборка иллюстраций к былинам 
и историческим песням в изделиях народных промыслов: 
русский народный лубок, Палех, Мстера, Федоскино, 
Холуй, CD, DVD). 
«Герои исторических песен» (подборка фотографий из 
разных регионов и портретов, плакаты, CD, DVD). 
Видеоматериалы и аудиозаписи (CD, DVD). 

Региональные особенности 
лирических протяжных 
песен 

«Русский лубок» (подборка иллюстраций народных 
художников к лирическим протяжным песням). 
Фотографии народных исполнителей разных регионов 
России (USB). 
Видеоматериалы и аудиозаписи (CD, DVD). 
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Материально-техническое обеспечение программы 

– Помещение: учебный кабинет 2 м2 на человека (СанПиН 2.4.4.3172-14, 
постановление Главного государственного санитарного врача от 04.07.2014 
№ 41). 

– Настроенное фортепиано, баян, гармошка, балалайка, стулья или лавки. 
– Декоративно-прикладной материал (домашняя утварь крестьянского 

быта, предметы народных промыслов, старинные издания народных песен, 
сказок, пословиц). 

– Народный костюм, реквизит для выступлений (плетеные корзины, 
сундук, рушники, вышивка, тряпичные куклы). 

– Музыкальные инструменты (деревянные ложки, бубен, рубель, ветряк, 
свистульки). 

– Аудио и видеоаппаратура, DVD и CD диски, компьютер или ноутбук для 
просмотра видеозаписей и мастер-классов в интернете, для работы 
с обучающими программами. 

– Проектор, экран и иное оборудование для демонстрации презентаций и 
видеоматериалов, воспроизводимых при помощи компьютера. 

Кадровое обеспечение 

Для успешной реализации программы необходимо присутствие на 
каждом занятии по программе хормейстера и концертмейстера, играющего на 
баяне, гармошке или балалайке. 
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патриотического воспитания». 
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выявления и развития молодых талантов. Утвержден Заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 
26 мая 2012 г. № 2405п-П8. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
СЛОВАРЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ 

 
Ансамбль – соединение голосов в исполнении музыкального сочинения; стройное, точное и 
согласное исполнение. 
Артикуляция – способ исполнения на инструменте или голосом последовательности звуков; 
определяется слитностью или расчленённостью последних. Шкала степеней слитности и 
расчленённости простирается от legatissimo (максимальной слитности звуков) до 
staccatissimo (максимальной краткости звуков). 
Бурдон – ранний многоголосный склад русской народной песни с выдержанным на одной 
высоте звуке в одном из голосов («педаль»). 
Внутренний слух – умение слышать музыку «внутри себя», не воплощая ее в реальном 
звучании. 
Га́мма – звукоряд неопределённой протяжённости, соседние ступени которого отстают друг 
от друга на целый тон или полутон. Мажорные гаммы строятся по принципу: два тона, 
полутон, три тона, полутон. Минорные гаммы строятся по принципу: тон, полутон, два тона, 
полутон, два тона. 
Гетерофония – ранний многоголосный склад русской народной песни с эпизодическим 
расслоением основного мотива на два голоса, а иногда и три. 
Диапазон – понятие относится к звуковысотности и указывает на максимальные 
возможности человеческого голоса или инструмента в исполнении звуков разной высоты. 
Диафрагмальное дыхание – дыхание с включением брюшной диафрагмы. 
Динамические оттенки – музыкальные обозначения, указывающие на степень громкости 
звука. 
Жанр – совокупность устойчивых признаков музыкального или любого другого 
художественного произведения. Складывается, как правило, исторически, в практике его 
бытования. 
Интерва́л (от лат. intervallum – промежуток, расстояние) – соотношение между двумя 
звуками определённой высоты. Наименьшей единицей измерения музыкального интервала в 
европейской традиции считается полутон. 
Интонация – высотная организация звуков или степень точности их воспроизведения. 
Календарные песни – песни разных жанров, объединенных в определенной 
хронологической последовательности в связи с трудом и праздниками древних 
земледельцев. 
Мелодия – музыкальная мысль, выраженная одноголосно. Виды мелодии – кантиленная, 
речитативная. 
Метр – равномерное чередование сильных и слабых долей во времени. 
Мотив – простейшая ритмическая единица мелодии, состоящая из короткой 
последовательности звуков, объединённых одним логическим акцентом. 
Небылицы – разновидность прибауток, предназначенных для более позднего периода 
развития ребенка и вызывающих смех нарочитым смещением реальных связей и отношений, 
чтобы укрепить у ребенка подлинное понимание соотношения вещей и явлений. 
Пауза – длящийся определённое время перерыв в звучании одного, нескольких или всех 
голосов музыкального произведения, а также нотный знак, обозначающий этот перерыв в 
звучании. 
Пестушки – песенки и припевки, приуроченные к первым движениям ребенка (начало 
узнавания близких, протягивание ручек, потягивание после пробуждения, начало 
самостоятельного передвижения), к купанию ребенка. 
Потешки – песенки и припевки, напеваемые для забавы ребенка во время несложных игр 
(игры с пальцами, ручками, ножками, покачиванием головки), кормления, одаривания 
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игрушками, успокоения разбаловавшегося или плачущего ребенка, приготовления к 
гулянию. 
Прибаутки – напеваемые для забавы ребенка песенки, не сопровождаемые игровыми 
действиями и имеющие главной целью умственное развитие ребенка. 
Размер (такта) – изображается числом, в котором верхняя цифра указывает количество, а 
нижняя – длительность долей, составляющих такт. 
Регистр – это отрезок диапазона какого-либо инструмента или певческого голоса. Он 
характеризуется одним тембром. 
Ритм – чередование длинных и коротких длительностей. 
Синко́па – смещение акцента с сильной доли такта на слабую, то есть несовпадение 
ритмического акцента с метрическим. 
Такт – метрическая музыкальная единица, музыкальное движение между двумя соседними 
ударными моментами (сильными долями). 
Тембр – окраска звука. 
Темп – скорость движения. 
Тональность – высотное положение лада. 
Тоника – основной, главный тон лада, в мажорном и минорном ладу – первая ступень 
гаммы. 
Трезвучие – аккорд, состоящий из трех звуков, расположенных по терциям. 
Унисон – созвучие из двух или нескольких звуков одинаковой высоты, воспроизводимых 
разными голосами или инструментами. 
Фольклор (народное творчество, народное искусство) – художественное коллективное 
творчество народа, отражающее его жизнь, воззрения, идеалы, принципы; создаваемые 
народом и бытующие в народных массах. 
Фраза – относительно завершенная часть мелодии, темы. В учении о музыкальной форме 
построение, среднее между мотивом и предложением. Обычно состоит из двух мотивов и 
образует половину предложения. Может быть и целостной структуры, не членящейся на 
мотивы. 
Хор – певческий коллектив, состоящий из певцов (хористов), совместно исполняющий 
музыкальные произведения. 
Цепное дыхание – вокально-хоровой прием, обеспечивающий непрерывное звучание хора 
(без пауз) в течение продолжительного времени. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ПО ТЕМАМ 

Примерный перечень вопросов по темам первого года обучения 
1. Охарактеризуйте жизнь и быт Русского Севера. Каково их влияние на 
особенности народного искусства. 
2. Назовите известные вам севернорусские народные промыслы, в чем их 
особенности. 
3. Особенности календарного фольклора русского Севера. 
4. Каковы отличительные черты севернорусской свадьбы? Какой жанр в ее 
драматургии является ведущим? 
5. В чем проявляется связь между севернорусской причетью и эпической 
традицией данного региона? 
6. В чем проявляется универсальность северноруской эпической традиции? 
7. Почему представляется невозможным совместное исполнительство двух 
равновеликих сказителей? 
 

Примерный перечень вопросов по темам второго года обучения 
1. Каков ареал бытования западнорусской песенной традиции? 
2. Каковы были исторические предпосылки для ее формирования? 
3. Охарактеризуйте присущую западному региону манеру исполнения 
календарных песен (в особенности весенне-летнего цикла) и постарайтесь ее 
воспроизвести. 
4. Какой жанровый пласт музыкального фольклора в западнорусском 
регионе наиболее развит? 
5. Каковы отличительные особенности святочной традиции региона? 
6. Назовите ареальные особенности объектов ритуала троице-купальских 
обрядов и связанных с ними песен. 
7. Какой вариант свадебного обряда распространен в западнорусском 
регионе? Назовите отличительный компонент западнорусской свадьбы. 
8. Расскажите о записях детского фольклора западнорусского региона. 
 

Примерный перечень вопросов по темам третьего года обучения 
1. Каков ареал бытования южнорусской песенной традиции? 
2. Каковы были исторические предпосылки для ее формирования? 
3. В чем проявляется специфика южнорусской свадьбы, и каковы ее отличия 
от свадебного обряда русского Севера? 
4. Назовите основные признаки казачьего песенного стиля. Какие факторы 
влияли на его формирование? 
5. Чем отличается южнорусская казачья эпическая традиция от традиции 
северной? 
6. Каковы отличительные особенности казачьего многоголосия? 
7. Назовите отличительные черты исполнительского стиля казаков-
некрасовцев 
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Примерный перечень вопросов по темам четвертого года обучения 
1. Обозначьте ареал бытования среднерусской песенной традиции. 
Расскажите кратко об истории данных регионов. 
2. Назовите основные народные промыслы среднерусского региона, опишите 
особенности народного костюма. 
3. Чем объясняется неоднородность песенного фольклора современной 
Московской области? 
4. Каковы особенности бытующего в регионе календарного фольклора? 
5. Почему в среднерусском регионе получили распространение обе версии 
свадебного обряда? 
6. Расскажите о среднерусском музыкальном инструментарии. Назовите 
известные вам коллективы народных исполнителей. 
7. В чем особенности поволжских былин? К какой традиции (северной, или 
южной) их можно отнести. 
 

Примерный перечень вопросов по темам пятого года обучения 
1. Обозначьте ареал бытования поволжской песенной традиции. Расскажите 

кратко об истории данного региона. 
2. Какие три группы народов повлияли на историю и культуру поволжского 

региона? 
3. Назовите три этапа колонизации Поволжья восточными славянами. 
4. Назовите основные народные промыслы поволжского региона, опишите 

особенности народного костюма. 
5. Какие жанры фольклора имеют определяющее значение в традиционной 

культуре населения бывших сторожевых форпостов Государства 
Российского и близлежащих земледельческих селах? 

6. Каковы особенности бытующего в регионе календарного фольклора? 
7. Почему в Поволжье получили распространение обе версии свадебного 

обряда? 
8. Расскажите об особенностях фольклора средне и нижневолжского 
бурлачества.  
9.  В чем особенности эпической традиции среднерусского региона? 
 

Примерный перечень вопросов по темам шестого года обучения 
1. Какова история заселения Урала? Как в традиционной культуре нашли 
отражение межэтнические контакты? 
2. Взаимодействие каких культур повлияло на становление уральского 
народно-песенного стиля? 
3. Назовите основные пласты народной музыкальной культура Сибири. В чем 
их особенности? 
4. С традициями каких областей связана старожильческая песенная культура. 
5. Чем обусловлен высокий исполнительский уровень «семейских» 
Забайкалья? 
6. Каковы основные особенности жанрового состава песен «семейских»? 
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7. Опишите региональные особенности песен календарно-земледельческого и 
семейно-обрядового циклов. 
8. Каково значение сборника Кирши Данилова? 
9. Охарактеризуйте особенности фольклора уральских (яицких) казаков. 
10. Дайте характеристику основных особенностей казачьей культуры Сибири. 



52 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

АНКЕТА МОНИТОРИНГА ЛИЧНОСТНОГО И ТВОРЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ УЧАЩЕГОСЯ ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» 

 
Учащийся (фамилия, имя, возраст, класс): Баллы 

начало 
учебного 
года 

конец 
учебного 
года 

1. Социальное и личностное развитие
Доброжелателен, эмоционально устойчив. Ведет себя адекватно 
ситуации 

  

Стремится к самоутверждению   
Имеет навыки содержательного общения со взрослыми   
Соблюдает установленные нормы поведения   
2. Способности к обучению 
Любознателен, получает удовольствие, узнавая новое, осваивая 
новые навыки 

  

Восприимчив к новым знаниям, умениям и навыкам   
Стремится закрепить достигнутый успех   
Способен перенести освоенный способ деятельности на новый 
материал, использовать его в новой ситуации 

  

Аккуратно и точно выполняет домашнее задание   
3. Музыкальные способности 
Эмоциональная отзывчивость на музыку   
Слух   
Чувство ритма   
Музыкальная память   
4. Овладение знаниями, умениями и навыками 
Состояние певческого аппарата   
Развитие технических навыков   
Освоение обработок русских народных песен   
Освоение оригинального репертуара и обработок классики   
Развитие творческого мышления и воображения   
Навыки самостоятельной работы   
5. Дополнительная информация 
Посещаемость (в процентах от общего количества занятий)   
Помощь родителей в выполнении домашних заданий   
Заинтересованность родителей в обучении учащегося музыке   
Участие родителей в музыкальных и творческих инициативах 
Фольклорного отделения Центра 

  

 
Шкала оценки: 
6–10 баллов: оцениваемое свойство развито хорошо, ярко выражено 
1–5 баллов: оцениваемое свойство выражено средне, проявляется не всегда и не полностью 
0 баллов: оцениваемое свойство не сформировано и не проявляется 
 


