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Введение 

Истоки современных проблем в духовной сфере – в незнании 

собственных корней, своей истории и культуры, в отказе от национальных 

традиций. А это приводит к бездушному отношению к родной природе, к 

окружающему миру людей. Навязываемые детям образцы чужой культуры, 

передающиеся всевозможными средствами массовой информации, не служат 

делу воспитания, они не позволяют развить в ребенке духовность, 

национальное самосознание. Вопрос сохранения и развития национальной 

духовной культуры в настоящее время имеет государственное значение. 

Сегодня практически каждый понимает, что это во многом зависит от того, 

научимся ли мы понимать и ценить те духовные и нравственные традиции, 

которые достались нам в наследство от предыдущих поколений. Развитие 

полноценного общества невозможно без национального самосознания, 

формирование которого неотделимо от понимания и знания истории 

национальной культуры своего народа.  

Основная часть 

В настоящее время в системе основного и дополнительного образования 

наблюдается возрождение интереса к национальным культурам, традициям и 

обычаям наших предков. Фундаментом национальной культуры является 

культура народная. В этой связи актуальным становится обращение к 

фольклору, как к традиционному поэтическому, так и к музыкальному. 

Народное искусство – огромный мир духовного опыта народа, 

историческая  основа, на которой развивается и духовная  и материальная 

культура нации. Приобщение детей к народному творчеству, в частности к 

фольклору предполагает решение проблемы культурной преемственности 

эстетического, художественного и нравственного воспитания. Дошедшее до 

нас из глубины веков народное творчество несет людям свет красоты и 

добра. Фольклор не только формирует творческую личность, но и помогает 

лучше понять и осознать чувство патриотизма, любви к своей родине и 

отечеству. 



В настоящее время русский фольклор, как целостное явление, не только 

не утратил своей первозданности и животворящей силы, но и занимает все 

более значимое место в системе обучения и воспитания детей. Занятия 

фольклором прививают детям любовь и уважение к традициям своего 

народа, пробуждают интерес к национальной истории и культуре своего 

региона. Народное творчество адресовано детям с самого раннего возраста, с 

незапамятных времен бытуют колыбельные песни, пестушки, потешки, 

частушки, поговорки, песни-игры. Педагоги-теоретики неоднократно 

подчеркивали высокие педагогические качества адресованных детям 

произведений фольклора: глубокое проникновение в психику ребенка, 

тонкий учет особенностей детского восприятия, отсутствие навязчивых 

поучений.  

С помощью фольклора легко разрешаются не только образовательные, 

но и воспитательные педагогические задачи:  

• формирование и развитие вокальных навыков (среди народных песен 

есть прекрасные образцы как элементарных попевок на двух-трех нотах, так 

и сложнейших многоголосных песен с подголосками, исполняемых a 

cappella);  

• развитие музыкальной грамотности, накопление разнопланового 

песенного репертуара концертного уровня;  

• овладение игрой на простейших шумовых народных музыкальных 

инструментах;  

• развитие артистизма и эмоциональной выразительности через 

ознакомление с многообразием жанров народных песен; 

 • снятие эмоциональных зажимов и раскрепощение, наработка 

сценического опыта, развитие творческой индивидуальности; 

 • ознакомление с народными обычаями и приметами, участие в 

постановках народных праздников и обрядов, расширение кругозора; • 

получение опыта коллективного сотрудничества как с ровесниками, так и с 

ребятами разных возрастных групп;  



• эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения; 

 • воспитание бережного и уважительного отношения к музыкальному и 

историческому наследию своего народа, толерантного отношения к культуре 

других народов.  

Для бытования аутентичной народной песни характерна 

импровизационная вариативность. Привить детям навык импровизации 

достаточно непросто, помощниками здесь служат «живой» метод обучения 

«из уст в уста» и образное мышление. Образы не принуждают, как 

авторитарно преподнесенные ценности и поучения, они пробуждают в 

ребенке волевые качества, духовность, самость. Именно импровизация 

делает народное искусство подлинно народным, развивает неординарное 

мышление и творческие способности юных певцов, избавляет от 

шаблонности и механизма в исполнительстве. Особая роль принадлежит 

фольклору в формировании правильной картины мира (дом, чужбина, земля-

кормилица, быль-небыль и т.д.), четком распределении ролей (дети и 

родители, мужчины и женщины, старики и молодежь, воин, землепашец, 

свой-чужой и т.д.). Народной мудростью воспеты честь и доблесть наших 

славных предков – защитников родной земли, уважение к старшему 

поколению и соблюдение законов совести. В шуточных песнях 

высмеиваются лень и безнравственность, ложь и плутовство. Лирические 

песни повествуют о богатых просторах родной земли, о красоте и 

преданности кубанских казачек, о силе настоящей любви. Исторические 

песни хранят в народной памяти былины о подвигах рядовых казаков и 

славных атаманов, воспевают отвагу и доблесть настоящих героев. Фольклор 

увлекает яркими поэтическими образами, вызывает положительные эмоции, 

укрепляет светлое, жизнерадостное восприятие жизни, помогает понять, что 

хорошо, что плохо, красиво и некрасиво.  

 

 



Заключение 

В сегодняшней социальной ситуации в нашей стране, когда политика 

государства направлена на возрождение духовных ценностей, пропаганда 

народного творчества приобретает более сильное значение. Разве отточенное 

веками, сохранившееся в сотнях поколений народное творчество не является 

одной из высших духовных ценностей русского народа? Сегодня возрастает 

ценность и значимость деятельности педагогов по пропаганде народного 

творчества. Деятельности во имя возрождения в ребенке чувства своей 

родной земли, связи со своим народом, ощущение счастья бытия и 

творчества.  
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Информационная карта занятия 

№ Разделы Содержание 
1.  Учреждение дополнительного 

образования  
МБУДО «Центр внешкольной работы» 
 г. Брянска 

2.  Дата проведения и время 14.12.2020  

3.  Педагог дополнительного 

образования  
Дубинкина Татьяна Евгеньевна 

4.  Направленность программы художественная 
5.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Оберег» 

6.  Возраст обучающихся  14-16 лет   

7.  Количество человек в группе 12 человек 

8.  Продолжительность занятия  45 минут 

9.  Тема «Влияние дыхания на звучание в фольклорном 

ансамбле» 
10.  Тип учебного занятия в 

зависимости от 

дидактического цикла  

комбинированный 

11.  Форма занятия  Открытое занятие 
12.  Цель занятия  Развитие и совершенствование певческого дыхания 

при исполнении репертуара 
13.  Задачи занятия  

 
 

Образовательные:  
научить использовать певческое дыхание.  
Развивающие:  
развить певческий голос и навыки пения. 
Воспитательные: 
 привить любовь к русскому народному пению. 

14.  Методы  
 
 
 
 
 
 
 
 

Методы организации и осуществления учебно-
познавательной деятельности: словесные (беседа, 

рассказ), наглядные, практические (упражнения, 

игры). 
Методы эмоциональной мотивации и  

стимулирования: создание ситуации успеха в 

обучении, поощрение, стимулирующее оценивание. 
Методы контроля и диагностики эффективности 

учебно-познавательной деятельности: наблюдение 

за учебной работой обучающихся, устный опрос. 
16. Результат занятия  

 
Знание текста песен, исполнение произведения в 

характере и в едином метроритме. 
17. Оборудование и материалы к 

занятию 
Музыкальный инструмент - фортепиано, нотная 

литература, магнитофон. 



Конспект занятия 

 
1.Организационный 

момент 
 

Педагог: 
«Здравствуйте,  ребята. Начинаем занятие. Сегодня у 

нас присутствуют гости, давайте с ними 

поздороваемся с различной интонацией и с разной 

динамикой (радостно, удивленно – громко, тихо)»  
2.Подготовительный 

этап 
 
 

Цель занятия: « Влияние дыхания на звучание в 

фольклорном ансамбле». Вы уже знакомы с 

обычным типом дыхания. Сегодня мы с вами 

познакомимся с «цепным» дыханием.  
1.Основной этап: 
Объяснение нового 

материала 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Закрепление 

пройденного 

материала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дыхание - основа певческого звука. В жизни мы 

дышим обычным (ключичным) дыханием. Это 

дыхание не предназначено для певческого звучания. 

Основа дыхания  для пения-межреберное, 

диафрагмальное (опорное) дыхание. Для  включения 

дыхания сделаем упражнение «Свеча».           
Чтобы включить всю дыхательную систему сделаем 

упражнения А. Н.Стрельниковой: «Лапки», «Киска», 

«Насос».  
Теперь погорим о цепном дыхании. При пении 

некоторых народных песен, важно, чтобы звук в 

песне не прерывался. Для этого мы используем 

цепное дыхание. Цепное дыхание – это, когда все 

участники коллектива дышат по очереди, для того, 

чтобы не было пауз. 
Распевание: « А я молода» (открытый звук), 
 «Ай да я» (обычное дыхание, звуковедение), 
«Ты моя долина» (обычное дыхание). 
 
Закрепление хороводной песни Брянской области  

«На улице»   
Какое дыхание мы используем в этой песне? 

Повторим  партии 1и 2 голоса.  
А теперь исполним песню «На улице», учитывая 

обычное  дыхание.                                
  Исполнение  песни с хороводом. Как должна 

исполняться песня с хороводом? ( шаг мелкий, чтобы 

в процессе контролировать дыхание).           
Продолжим разучивание карагодной песни 

центральных областей России «Соловейка». 
Какое дыхание мы используем в этой песне?  
В чем отличие этих песен?  
Повторим партии 1 и 2 голосов.  



Обратите внимание на цепное дыхание в песне, как в 

куплете между строфами, так и при соединении 

куплетов. 
4. Итоговый этап 
 
 
 

Сегодня мы работали над песнями «На улице» 

(обычное дыхание), «Соловейка» (цепное дыхание). 

В чем отличие этих песен? Что получилось? Что не 

получилось? Всем спасибо за занятие. 
 
 
 
 
 
 
 

 


