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Театрализация фольклора –  

это очень сложный и кропотли-

вый процесс, который является 

наивысшей формой сцениче-

ского воплощения песенного 

наследия. Обряды, бытовые 

зарисовки, народные гулянья -  

любой вид театрализации 

фольклора является соединени-

ем традиции с театральным 

искусством и требует больших 

знаний, мастерства и умения 

во всех сферах исполнитель-

ской деятельности.  

В репертуаре детских 

фольклорных ансамблей те-

атрализованные формы фоль-

клора занимают важное ме-

сто. Среди них - фрагменты 

календарных обрядовых дей-

ствий, постановки на основе 

народных сказов и сказок. По 

мнению Василия Алексан-

дровича Сухомлинского, без 

сказки нельзя представить 

детства. Сказки возникли в 

древнейшие времена. Жанр 

оказался так жизнеспособен 

потому, что прекрасно подхо-

дит для выражения и сохра-

нения фундаментальных че-

ловеческих истин, основ че-

ловеческого бытия. Сказы на 

Руси были распространенным 

увлечением. Сказитель живо 

реагировал на реакции аудито-

рии и тут же вносил поправки в 

повествование. Сказы наилуч-

шим образом отвечают запро-

сам детей, органично соответ-

ствуя детской психологии. В 

них непременно торжествуют 

истина и добро, они всегда на 

стороне обиженных и притес-

няемых. В сказах и сказках выражена существенная черта мировос-

приятия народа – твёрдая вера в справедливость. В сказке ребенку 

доступно открываются тайны древнего миропонимания. Сказка де-

лает ребенка активным участником происходящего, переживающим 

вместе с героями каждую неудачу и каждую победу и приучает к 

мысли, что зло в любом случае должно быть наказано. В настоящее 

время потребность в сказовом фольклоре представляется особенно 

большой. Ребенка буквально захлестывает непрерывно увеличива-

ющийся поток информации.  

Очень часто для постановок с ансамблем «Говорушки» мы бе-

рём сюжеты народных сказок. Нами были разучены и представлены 

такие сказки как «Лисичка со скалочкой», «Репка», мордовская 

сказка «Куйгорож», кукольный спектакль «Веселая ярмарка».  

Наряду со сказками в репертуаре коллектива фольклорные по-

становки, связанные с календарными праздниками: «Рождествен-

ские святки», «Коляда, коляда, отворяй ворота», «Здравствуй, ба-

тюшка Покров», «Кузьминки», «Здравствуй, масленица».  

При подготовке сценария для будущей постановки я очень тща-

тельно изучаю обряды, традиции связанные с выбранным календар-

ным праздником. Зная возможности и своеобразие своих учащихся, 

подбираю песенный материал. После того как сценарий готов об-

суждаю его с детьми. По возможности стараюсь задействовать всех 

учащихся нашего отделения. Ребята вживаются в роли, играют на 



музыкальных инструментах, 

разучивают обрядовые танцы, 

ну, и конечно же все без ис-

ключения учат, а затем испол-

няют приуроченные и не при-

уроченные песни. Родители 

также принимают активного 

участие. Шьют костюмы, до-

стают из сундуков фольклор-

ные атрибуты, помогают в со-

здании декораций.  

Своеобразие и необычность театрализованной композиции в 

том, что в ней одновременно могут быть задействованы и участники 

младшего состава фольклорного ансамбля, и участники средней и 

старшей возрастных групп. Материал композиции подбирается та-

ким образом, что на сцене происходит живое общение между детьми 

разного возраста; каждый ребенок получает возможность поучаст-

вовать, каждому на сцене найдется занятие. Взрослые участники 

смогут проявить заботу о младших и почувствовать свою значи-

мость в коллективе, малыши ощутят поддержку старших товарищей 

и быстрее обретут уверенность в своих силах. 

Екатерина Реук, 

преподаватель отделения народного пения 

Прекрасна и многогранна 

народная песня. В ней пере-

кликаются грусть и радость, 

боль и необузданная широта 

человеческой души. Песню 

пели когда светло, пели, когда 

темно, пели летом, зимой и 

весной. Пели на рождение, 

пели, провожая в последний 

путь.  

Сегодня мы живем в век 

современных технологий, име-

ем множество благ и возмож-

ностей, по-прежнему трудимся 

и отдыхаем, грустим и радуем-

ся, празднуем, поем и слушаем 

песни. Все повторяется разви-

ваясь. Но окружает нас сегодня 

другая музыка, другие песни, 

другая культура. С развитием 

научно-технического прогресса 

возросло влияние средств мас-

совой информации на культур-

ные предпочтения человече-

ства. Засилие западной попу-

лярной музыки постепенно 

вытесняет русскую традицию. 

Современные дети еже-

дневно «посвящают себя» раз-

личным социальным сетям, 

видеоблогам, роликам, совре-

менным музыкальным жанрам. 

Всё сложнее находить с ними 

общий язык в силу полярных 

интересов. Единственной свя-

зующей нитью можно назвать 

русское народное культурное 

наследие, изучение которого 

очень важно и ценно в наше 

непростое время. 

На отделении народного 

пения обучаются дети разных 

возрастов. В задачи педагога 

входит не просто обучить пению и игре в народной манере, но и 

научить понимать душу 

народной песни. «Душа» 

песни – это художествен-

ный образ, заложенный в 

ее мелодической и поэти-

ческой структуре. Среди 

корифеев-народников су-

ществует мнение, что пес-

ню нужно не спеть, её 

нужно рассказать, и рас-

сказать так, чтобы она 

откликнулась в самых 

«закрытых» сердцах. В 

поисках определенных 

красок и чувств в испол-

нении песни мы с учащи-

мися прибегаем к различ-

ным способам и средствам 

выражения. Думаю, для 

многих они не составят 

большого секрета, а лишь 

подчеркивают основные 

моменты. 

Первое, чем можно помочь ребенку понять литературный текст 

песни и ее содержание, это,собственно, рассказ педагога. Здесь 

очень важен момент собственной подготовленности и осмысления 

данного содержания. Если авторы песни не известны или она созда-

на коллективно, то есть, народом, то в тексте могут встретиться ста-

рые, непонятные слова и выражения, раскрыть смысл которых – 

обязанность педагога. 

Содержание текста неразрывно связано с жанром и стилем дан-

ного произведения. Хорошо, если учащийся уже имеет определен-

ные навыки в данной области, и он без труда определит, где, как и 

при каких обстоятельствах принято исполнять эту песню. Опреде-

лить это непременно важно, так как плясовая песня имеет большое 

отличие, например, от протяжной лирической, а частушку не стоит 

исполнять в характере плача.  

Малыши лучше откликаются на детский и материнский фольк-

лор. Для них хорошо понятны календарные песни, заклички, 

веснянки, потешки. Например, песня закликания весны «Жаворо-

нок». Она представляет собой небольшуюпопевку на двух-трёх но-

тах. Её исполняли детки, выбегая весной на высокую гору, зазывая 



маленьких птичек – жаворон-

ков.А весна для наших предков 

была не только временем года. 

Она олицетворяла собой про-

буждение жизни, рассвет, свое-

образное освобождение от тем-

ных сил увядающей зимы. По-

этому жаворонков ждали осо-

бенно, ведь именно они явля-

лись первой доброй весточкой. 

Для младших школьников хо-

рошо понятен данный образ, и 

они легко раскрывают свои 

способности, исполняя подоб-

ные попевки. Это не означает, 

что с учениками младшего воз-

раста нельзя петь о любви. Они 

тоже любят, но пока по-своему. 

Эта любовь должна быть им 

понятна. Поэтому, мы включа-

ем в работу шуточные страда-

ния, частушки, все, что связано 

с чувствами к противополож-

ному полу в силу сложившего-

ся опыта.   

Одним из способов помочь ученику точнее проникнуться обра-

зом и содержанием того или иного произведения является рисова-

ние. Мы разучиваем песню, разбираем её и начинаем рисовать сю-

жет, создавая так называемую иллюстрацию к собственному испол-

нению. Причем, совершенно не важно, насколько развиты художе-

ственные способности ребенка. Порой на помощь могут придти про-

стые акварельные краски, которые хорошо передают ту или иную 

эмоцию или интонацию.  

Еще один достаточно сложный способ передачи образа я назы-

ваю способом«достучаться до спины». Когда работа над песней по-

чти закончена, отточена интонация, позиция, техника, но кажется, 

что чего-то не хватает.Я предлагаю ученику исполнить песню так, 

чтобы замысел ее был понятен «вслепую». Тогда я обращаю к нему 

свою спину, а он должен исполнить произведение так, чтобы я смог-

ла почувствовать его энергетику, и чтобы при этом мне не хотелось 

развернуться раньше окончания и просто подсказать или помочь 

ему. 

С детьми важно слушать и слушать очень много. Слушать хо-

рошее и плохое, для того, чтобы научиться отличать одно от друго-

го. Народная песня – это голос создавшего её народа, и голос этот 

должен звучать. В наших силах – сохранить традицию и передать ее 

следующим поколениям. Это и есть искусство. 

Ольга Назарова, 

председатель ПЦК 

отделения народного пения
 

 
«Особенные дети» – так 

принято называть детей, раз-

витие которых отличается от 

большинства, то есть, в юри-

дических терминах «особен-

ные дети» – это дети-

инвалиды с нарушением слу-

ха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, дети 

с синдромом Дауна, ДЦП и 

пр. 

Все мы с рождения наделе-

ны разными возможностями. 

Порой ограничения наклады-

вает сама природа. Но это не 

говорит о том, что у детей с 

ограниченными возможно-

стями меньше шансов быть 

счастливыми. И, задача со-

временного общества – со-

здать все условия для счастья. 

А одним из способов допол-

нительного развития таких 

детей, способом их раскрепо-

щения, духовного обогаще-

ния, социализации, может 

стать музыкальное образова-

ние.  

В пении учащийся проявляет свое отношение к музыке, пение 

играет значимую роль 

в развитии, как музы-

кальном, так и лич-

ностном.  

На нашем отделе-

нии обучаются дети с 

ОВЗ, все они являют-

ся воспитанниками 

Коррекционной шко-

лы. Мне, как молодо-

му педагогу, начина-

ющему свою работу в 

классе сольного 

народного пения, вы-

пала уникальная воз-

можность работать с 

таким ребенком. Об-

щение и занятие про-

ходят достаточно 

сложно, но благодаря 

некоторым методам, 

удалось добиться её доверия и расположения.    

У ребят с ОВЗ отмечаются различные нарушения физических и 

психических функций: мышления, речи, внимания, памяти, вооб-

ражения, эмоционального и поведенческого расстройства. У одних 

детей наблюдается неуверенность в себе, крайняя скованность, за-

торможенность, а у других – напротив, сильная расторможенность, 

разбалансирование, нарушение координации движений. Такие уче-



ники возбудимы, эмоциональ-

но неустойчивы и плаксивы. 

Такие дети нуждаются в ин-

дивидуальном подходе, тща-

тельном наблюдении и анали-

зе. Педагог в данном случае 

выполняет двоякую роль, он 

не только учитель, но ещё ип-

сихолог.  

Обучение особенных уче-

ников можно выстроить мето-

дом выбора. Педагогподбира-

ет тот репертуар, который бу-

дет наиболее эффективен в 

процессе обучения ребят.  

Певческий голос по своей 

природе уникален и не каж-

дый музыкальный инструмент 

его сможет повторить. Задача 

педагога-вокалиста заключа-

ется не только в развитии во-

кальных данных, но и в обо-

гащении духовной, эстетиче-

ской и нравственной стороны. 

Доказано, что вокальное вос-

питание способствует разви-

тию умственных способно-

стей, и оказывает благоприят-

ное влияние на физическое 

развитие детей. Правильная 

поза способствует равномер-

ному и более глубокому ды-

ханию, развивая координацию 

голоса и слуха, улучшает дет-

скую речь. Пение с движени-

ями формирует хорошую 

осанку, координирует ходьбу, 

все это является важным ас-

пектом для детей с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья. Бесспорное воздей-

ствие пения на физическое 

развитие детей установили 

физиологи В.М. Бехтерев, 

И.П. Павлов.  

В работе с особыми деть-

мисуществуют сложности в 

выполнении учебных задач. 

Но если грамотно организо-

вать работу на уроке, регуляр-

но и целенаправленно вести 

работу по овладению детьми 

певческими навыками, осознанному восприятию музыкального ма-

териала, то результат обязательно будет. Дети станут с радостью 

спешить на уроки и с удовольствием петь. 

Используемый музыкальный материал разнообразен и отличает-

ся простотой, доступностью, незначительным объемом, повторным 

пропеванием мелодии, коррекционно-развивающей направленно-

стью.  

Всем этим требованиям соответствуют русские народные мело-

дии. Например, «Дон-дон», «Ворон», «Ладушки». Слова текстов 

русских народных песен доступны для детского восприятия, напе-

вы легки в исполнении. Важную роль в обучении играют упражне-

ния с детскими музыкальными инструментами: развивают подвиж-

ность пальцев, умениеощущать напряжение и расслабление мышц, 

ритмичность и координацию движения рук. Введение в звуковую 

палитру  ударно-шумовых инструментов – трещётки, бубны, коло-

кольчики, треугольники, ложки – является не только источником 

радости и наслаждения, но и способствует положительной динами-

ке при нарушении двигательных функций и мышечной силы паль-

цев рук.  

Помочь ребятам сконцентрировать внимание, настроить, подго-

товить к восприятию музыки помогают музыкальные загадки, 

пальчиковая игра, логоритмические упражнения и т.д.  

При подготовке речевого аппарата к пению используются эле-

менты артикуляционной и дыхательной гимнастики: скороговорки, 

попевки, пальчиковые игры с музыкальным сопровождением. Пе-

сенное творчество помогает развивать музыкальное мышление при 

помощи импровизации, сочинения мелодий.  

Ученики с сохранным интеллектом быстро понимают важность 

распеваний и коротких попевок и привыкают к ним, а дети с плохо 

развитой речью обычно эмоционально реагируют на них. Но все с 

интересом выполняют упражнения, поскольку происходит эмоцио-

нальное «втягивание» всех детей в общий процесс.  

Существенное значение играют также упражнения для мышц 

лица, правильного певческого дыхания. Для выработки чистоты 

интонации можно использовать «ручные знаки» (по Г. Струве), 

скользящие движения вверх и вниз или пение «по руке», показ зву-

ковысотности рукой.  

Применение фонопедических упражнения для голосового аппа-

рата В. Емельянова просты и забавны. Такие упражнения для ребят 

– своего рода игры. Детям они очень нравятся. Они расслабляют 

мышцы певческого аппарата и развивают голосовые способности.  

Всё это – лишь небольшая часть методики работы с особенными 

детьми. Хочется отметить, что, несмотря на то, что работа эта 

очень сложная, она ещё и очень интересная.  

В заключении хочется отметить, что особые дети имеют внут-

реннюю силу и веру в себя могут победить многие недуги. И не-

важно, что они всё делают не так чётко и ритмично, как их здоро-

вые ровесники, но несмотря ни на что они двигаются, поют и иг-

рают. Они получают от этого радость и удовольствие и дарят ра-

дость окружающим, своим близким. Они верят в себя! 

Анна Шефер, 

преподаватель отделения народного пения 
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