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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Описание предмета, дисциплины которому посвящена программа
Предмет «Фольклорный театр» направлен на развитие интереса к

традиционной культуре через игровую творческую деятельность, формирование
навыков коллективного творчества, практическое освоение различных видов
фольклорного театра и обрядовых форм.

Программа может послужить задачам возрождения фольклорного
творчества как одной из важных составляющих национальной художественной
культуры.

Раскрытие ведущих идей, на которых базируется программа
Программа «Фольклорный театр» реализует идею изучения и развития

российской культуры в целях сохранения наследия, возрождения традиций и
духовности русского народного театра. Народное театральное искусство
отличается оригинальными условными приемами и средствами, активным
взаимодействием исполнителей и зрителей.

Описание ключевых понятий, которыми оперирует автор программы
Фольклор - устное словесное (мифы, легенды, сказки и т. п.) и

музыкальное народное творчество, также словесно-музыкальные и музыкально-
хореографические народные произведения.

Литературные жанры - это группа литературных произведений, которые
похожи друг на друга по определенным признакам.

Колядки (колядовки, колядные песни) — календарные обрядовые песни
славян, исполняемые преимущественно в святочный период, во время ритуальных
обходов по домам (колядовании).

Колыбельная песня — песня, исполняемая матерью или нянькой при
укачивании ребёнка; особый лирический жанр, популярный в народной поэзии.
Один из древнейших жанров фольклора. В традиционной народной культуре
колыбельная песня могла выполнять магическую охранную функцию (например,
изображали смерть ребёнка, чтобы защитить его от реальной смерти).

Календарно обрядовые песни - это разновидность обрядовых песен,
которые связаны с праздниками, с явлениями природы и трудом крестьян в
разные времена года. Всю календарную обрядность также связывают с солнечным
циклом — солнцестояниями и равноденствиями.

Направленность программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«Фольклорный театр» имеет художественную направленность.



Уровень освоения программы– базовый.
Актуальность программы объясняется тем, что в последние годы возрос

интерес к народному исполнительству. Народное пение занимает особое место в
развитии музыкально-творческих способностей, служит одним из важнейших
факторов развития слуха, музыкальности детей, помогает формированию
интонационных навыков. Русское народное песенное творчество составляет
богатейшее духовное наследие российской культуры. Воспитание подрастающего
поколения на лучших образцах народного творчества, приобщение к народной
культуре, искусству, народным традициям, сложившимся за многовековую
историю, является частью национальной культурной политики Российского
государства.

Педагогическая целесообразность программы
В условиях города у детей практически нет возможности познакомиться с

фольклорными традициями и, естественно, перенять их. В создавшейся ситуации
важным каналом вовлечения подрастающего поколения в фольклорное
творчество может стать дополнительное образование детей в форме детского
фольклорного театрального коллектива, который позволит обеспечить
культурную преемственность, самобытность, социокультурную идентичность
ребенка и его ориентацию в поликультурном пространстве.

Практическая значимость образовательной программы
Обучающиеся изучат и практически освоят обрядовые формы и жанры

фольклорного театра, практически освоят народные игры и различные виды
фольклорного театра, а также обрядовые формы.

Принципы отбора содержания образовательной программы.
- принцип взаимодействия педагога и обучающихся;
- принцип коллективной деятельности;
- принцип самореализации обучающегося;
- принцип самостоятельности;
- принцип доступности;
- принцип наглядности.
Отличительные особенности программы
Отличительной особенностью данной программы от уже существующих

является ее направленность на развитие потребности обучающегося в активном
творческом общении. Изучая и возрождая традиции фольклорного театра, мы
приобщаемся к истокам, корням народной культуры. При этом педагог выступает



не только как вдохновитель, организатор, но и как участник совместного
творческого процесса.

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы: развитие эстетического вкуса детей через знакомство с
разнообразными стилями и жанрами народного творчества.

Задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы:

Образовательные:
· сформировать у обучающихся умение самостоятельно воспринимать и
оценивать культурные ценности;

· познакомить с театрально-игровым и вокально-хореографическим
наследием народов России;

· познакомить с формами, особенностями и приемами игры в
фольклорном театре;

· обучить приемам устранения недостатков: речевых, певческих,
пластически-ритмических.
Воспитательные:

· воспитать эстетический вкус, потребности к народной песне, как способа
самовыражения;

· создать для детей творческую атмосферу, обстановку доброжелательности,
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной
требовательности;

· сформировать прочный интерес к народной музыке;
· развить у обучающихся личностные качества, позволяющие уважать и
принимать духовные и культурные ценности разных народов России;

· выработать потребность в коллективном музицировании;
· воспитать дисциплинированность, ответственность, аккуратность, чувство
коллективизма.
Развивающие:

· развить навыки коллективного творчества;
· расширить кругозор обучающихся;
· сформировать навыки игры в инсценировках обрядов и праздничных
театрализованных представлений на основе фольклорного материала.
Психолого-педагогические характеристики обучающихся,

участвующих в реализации образовательной программы.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

предназначена для детей в возрасте 8-11 лет. Набор детей в объединение –
свободный.



Особенности организации образовательного процесса
Программа реализуется в рамках проекта «Губернаторская программа

«Умная продленка» и является бесплатной для обучающихся.
Группа формируется из числа обучающихся 1-4 классов МОУ «СОШ № 5»,

реализующей программу; программа предназначена для обучающихся МОУ
«СОШ№ 5».

Программа объединения предусматривает индивидуальные, групповые,
фронтальные формы работы с детьми. Состав групп 15-20 человек.

Форма обучения – очная.
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий
Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий

исчисляется в академических часах – 45 минут, между занятиями установлены
10-минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. Занятия
проводятся 2 раза в неделю по одному часу.

Объем и срок освоения образовательной программы
Срок освоения программы – 9 месяцев.
На полное освоение программы требуется 72 часа, включая

индивидуальные консультации, экскурсоводческие практикумы, тренинги,
посещение экскурсий.

Основные методы обучения: традиционные (словесные, практические,
наглядные), методы развивающего обучения, эмоционально-смысловой подход,
проблемное обучение, метод музыкального обобщения, метод сравнения, метод
наглядно-слухового показа, метод наблюдения за музыкой, метод контрастных
сопоставлений, тождества и контраста, поисковый, вариантности впечатлений,
дифференцированного и интегрированного обучения.

Планируемые результаты
Образовательные: овладение первоначальным знаниями о фольклорном

театре; умение организовать простейшие игры, хоровод; овладение общим
представлением о народных праздниках.

Воспитательные: первоначальные знания об основных правилах поведения
в общественных местах, на мероприятиях; мотивация на оценку своих
поступков; умение дружески общаться со сверстниками.

Развивающие: умение излагать свои мысли, пробовать их
аргументировать; формирование способности к рефлексии; мотивации на
получение новых знаний.

Механизм оценивания образовательных результатов



Учёт успеваемости обучающихся проводится на основе текущих занятий, их
посещений, проверки знаний фольклорных жанров. Оценивая каждого
обучающегося педагог дополнительного образования, опираясь на ранее
выявленный им уровень подготовленности каждого ребенка, прежде всего,
анализирует динамику усвоения им учебного материала, степень его прилежания,
всеми средствами стимулируя его интерес к деятельности.

Формы подведения итогов реализации программы
Для выявления уровня усвоения содержания программы и своевременного

внесения коррекции в образовательный процесс, проводится текущий контроль в
виде творческого показа освоения программы. Итоговый контроль проводится в
виде театральной постановки и итоговой аттестации (тестирование).

Организационно-педагогические условия реализации программы
Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного
процесса и условиями его осуществления.

Социально-психологические условия реализации образовательной
программы обеспечивают:

− учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
− вариативность направлений сопровождения участников образовательного

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся);
− формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья;

− формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
среде сверстников.

Материально-техническое обеспечение
Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к

библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей
образовательной организацией.

Для реализации программы необходим перечень учебных аудиторий,
специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения,
включающий в себя:

- учебную аудиторию для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных
занятий;

- аудиозаписи и видеозаписи: сказки, детские спектакли;
- атрибуты для игр;



- театральные костюмы.
Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин.
Пространственно-предметная среда (стенды, наглядные пособия и др.).
Кадровое обеспечение.
Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу,

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка,
без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без
предъявления требований к стажу работы.

Оценочные и методические материалы
Вся оценочная система делится на три уровня сложности:
1. Обучающийся может ответить на общие вопросы по большинству тем, с

помощью педагога может построить и объяснить принцип работы одной из
установок (на выбор).

2. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период
обучения. Может самостоятельно построить и объяснить принцип действия и
особенности любой из предложенных ему установок.

3. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период
обучения. Может самостоятельно построить и объяснить принцип действия и
особенности любой из предложенных ему установок. Но, располагает сведениями
сверх программы, проявляет интерес к теме. Проявил инициативу при
выполнении конкурсной работы или проекта. Вносил предложения, имеющие
смысл. Кроме того, весь курс делится на разделы.

Успехи обучающегося оцениваются так же и по разделам:
− теория;
− практика;
− конструкторская и рационализаторская часть.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
(72 часа, 2 часа в неделю)

1. Вводное занятие (1 час).
Тема 1.1 Введение. Понятие о фольклоре.
Теория. Понятие фольклора. Рассказать о роли фольклора в жизни

человека, о его влиянии на мысли, чувства, настроение людей. Выразительные
элементы языка.

2. Жанры русского фольклора (10 часов).
Тема 2.1 Пословица. Поговорка. Загадка. Сказка. Предания. Легенда.

Былины.
Теория. Понятие и определение следующих жанров: пословица, поговорка,

загадка, сказка, предания, легенда, былины. Былины - эпические сказания.
Особенности музыкальной речи, ритмики, размера. Примеры исполнения былин



народными сказителями. Исторические песни. Претворение мелодии песни «Как
за речкою, да за Дарьею» в музыке Н. А. Римского-Корсакова («Сеча при
Керженце»). Чтение текстов песен, пение и анализ. Чтение былин в манере
эпических сказаний.

Тема 2.2 Основы театральной культуры
Теория: Основы взаимодействия актеров и зрителя. Основы театрального

этикета. Правила поведения на сцене и в зале. Практика: Практика-тренинг.
Практика-этюды

Тема 2.3 Актерское мастерство
Теория: Введение в основы сценической культуры. Правила поведения на

сцене. Основы актерского мастерства. Составляющие элементы актерского
мастерства: внимание, воображение, память, организация себя в пространстве.
Игра - основа театральной деятельности. Воображение как элемент актерского
мастерства. Память как элемент актерского мастерства. Память как элемент
актерского мастерства. Что такое внутренний монолог. Приемы построения
внутреннего монолога. Приемы построения внутреннего монолога. Переход от
внутреннего к физическому действию. Понятие: «сценическая оценка». Этапы
сценической оценки: сбор информации, определение наивысшего признака,
принятие решения. Обобщение изученного материала по теме «Актерское
мастерство». Практика: Практика-отработка правил поведения на сцене.
Практика: упражнения на элементы актерского мастерства. Практика: этюды на
заданную тему с элементами игры. Практика: упражнения на развитие внимания.
Практика: упражнения на развитие воображения. Практика: упражнения на
развитие памяти. Практика: индивидуальная работа над этюдами. Практика:
упражнения на построение внутреннего монолога. Практика-упражнения на
построение внутреннего монолога и переход от внутреннего к физическому
действию. Практика: работа над этапами сценической оценки. Практика:
упражнения над сценической оценкой. Этюды: «внутренний монолог и
сценическая оценка».

Тема 2.4 Сценическая речь
Теория: Сценическая речь-инструмент актера. Вводное занятие в основы

сценической речи. Голос как инструмент актера. Строение голосового аппарата.
Голос, тембр, дикция и актерское мастерство. Дыхание актера.
Здоровьесберегающие технологии развития голосового аппарата. Осанка актера
- это дыхание и голос. Приемы развития осанки. Мелкая моторика в работе
актера над развитием воображения. Малый, средний и большой круги общения в
театральном действии. Приемы посыла голоса. Проза и стихотворная речь.
Подтекст. Приемы развития дикции. Понятие о темпе и ритме в тексте.
Раскрытие авторской идеи. Приемы работы с текстами. Практика: Практика -
речевые упражнения. Практика-упражнения над голосовым аппаратом. Практика
- упражнения над тембром голоса и дикцией. Практика - упражнения по
развитию дыхания. Практика-упражнения по развитию осанки. Практика -
упражнения на память физических действий с мелкими предметами. Практика -
упражнения на посыл голоса. Практика - упражнения на развитие дикции.
Поговорки, скороговорки. Практика - упражнения на связь темп и ритм.



Практика-чтение стихов в разных жанрах. Практика-чтение прозы.
3. Практические функции фольклора (3 часа).
Тема 3.1 Колыбельные песни.
Теория. Русская колыбельная - тихий, с плавными рифмами мелодичный

напев. Это древнейший жанр устного творчества. Колыбельные отличаются
красивой стихотворной формой, мелодичным и размеренным мотивом,
успокаивающим, монотонным ритмом под плавное качание детской колыбельки.
В этом тихом и спокойном напеве сосредоточены все думы матери о будущем её
ребенка, любование им, упоминаются все понятные и приятные для него образы
и герои: «серенький коток», «красненькая рубашечка», «журавлик».

Практика. Чтение и анализ текста песен (метафоры, олицетворения).
Определение характера, структуры мелодии.

Музыкальный материал: «Бай, бай, бай, мое дитятко», «Котенька-коток»,
«Ай, лю-лю, лю-лю, лю-лю», «У кота-воркота», «Уж вы, котики-коты», «Уж я
Вовушку люблю», «Люлю, люлю, люленьки», «Бай, да побай», «Спи-дитятко,
почивай».

Тема 3.2 Трудовые песни.
Теория. Трудовые песни - жанр песенного фольклора, отличительной

особенностью которого является непосредственное включение в тот или иной
трудовой процесс. Они являлись способом организации коллективной работы
посредством определенного ритма, создававшегося несложной мелодией и
текстом, который не всегда имел определенное смысловое содержание, однако в
любом случае отдельные слова, строки или текст в целом были организующей
командой, служили сигналом к объединению усилий, началу или завершению
определенного трудового процесса. Различия в видах трудовой деятельности,
требовавших концентрации усилий большой группы людей, привели к
появлению разных типов трудовых песен, различных по ритму, содержанию,
структуре. Среди них особенно широкое распространение имели так называемые
«дубинушки» - песни крючников, бурлаков, носильщиков, лодочников,
сложенные на больших русских реках - Волге, Каме, на Дону и в других местах.

Тема 3.3 Обрядовые песни.
Теория. В каждый из праздников совершались определённые обрядовые

действия и пелись приуроченные к этому празднику песни. Цель всех обрядов
была одна - способствовать жизненному благополучию крестьян. Поэтому
календарным песням свойственно не только торжество смысла, но и
определённое единство музыкального напева.

Все важные моменты в жизни человека, от рождения до смерти, а также
многие календарные даты в старину сопровождались обрядами, и почти при всех
обрядах исполнялись песни. Люди не всегда были уверены в том, что за зимой
обязательно наступит весна, что поле принесёт урожай, а охота будет удачной.
Значит, для того, чтобы всё это произошло, просить нужно сверхъестественные
силы. Так возникает обряд - особым образом высказанная просьба, направленная
в иной мир. А чтобы просьбу правильно поняли и выполнили, её нужно
преподнести в понятной и приемлемой форме. Для этого вырабатывался
своеобразный язык, где использовались не только слова, но и ритуальные



действия и предметы.
Практика. Сочинение подголоска (косвенное голосоведение, гетерофония).
Музыкальный материал: «Полоса ль моя», «Как по морю», «Не одна-то во

поле дороженька», «Вниз по матушке по Волге», «Ты река ль моя», «Не летай,
соловей»

4. Календарь народных праздников (1 час).
Тема 4.1 Теория. Годовой круг календарных праздников. Календарные

песни. Цикл осенних праздников и песен. Народное творчество - этимология
слов. Традиции, обычаи разных народов. Народный календарь - совокупность
духовной жизни народа. Соединение в нем праздников земледельческого,
православного и современного государственного календаря. Ведение календаря,
отражающего долготу дня, в течение года. Определение характера, структуры
мелодии. Драматизация песен («Комара женить мы будем», «А кто у нас гость
большой»). Практика. Чтение и анализ текста песен (метафоры, олицетворения).
Определение характера, структуры мелодии. Создание своего личного
(семейного) годового круга праздников.

Музыкальный материал: «Покров», «Новый год», «Масл еница» ,
«Рождество», «Каравай», «Заинька», «У медведя во бору» (два варианта), «Во
саду ли» (два варианта), «Курочки и петушки», «Дрема», «Г де был, Иванушка»,
«Комара женить мы будем», «Царь по городу гуляет», «Вью, вью, вью я
капусточку»; величальные («Кто у нас хороший?», «А кто у нас моден?», «А кто
у нас гость большой?»).

5. Постановки осеннего цикла (10 часов).
Тема 5.1 Покров Пресвятой Богородицы.
Теория. История праздника (спасение Константинополя от сарацин). Икона

Покрова пресвятой Богородицы - исследование символики иконы. Традиции и
обычаи праздника. Подготовка театрального представления по сценарию Н.М.
Мищенко. «Чудесное спасение».

Практика: Поиск информации о храмах, именуемых в честь Покрова.
Разучивание песни «Покров Богородицы». Оформление календарного листа.
Продукты: -Календарный лист «Покров Пресвятой Богородицы»; -Проведение
театрального представления «Чудесное спасение» Овсеневые песни.

Теория. Овсеневые песни сохранили смысл древних песен-заклинаний. В
овсене главный момент - просьба обрядового подаяния. Просьба об угощении
как бы свидетельствует о благополучии в семье. Пение овсеня было связано с
обрядом поздравления с Новым Годом, а коляда - с Рождеством.

Практика. Подготовка и проведение театрального представления
Тема 5.2 День матери
Теория:- обратить внимание ребят на образ мамы, помочь увидеть в нем

неоспоримые достоинства;
- закрепить желание с ещё большим уважением и любовью

относиться к маме;
- воспитывать чувство привязанности к близким людям Практика:

Подготовка и проведение театрального представления.
6. Постановки зимнего цикла (15 часов).



Тема 6.1 Новый год
Теория: Привлечение детей к активному и разнообразному участию в

подготовке к празднику и его проведении. Поддержание чувства
удовлетворения, возникающего при участии в коллективной предпраздничной
деятельности. Знакомство школьников с основами праздничной культуры.

Практика:Формированиеэмоционально положительного отношения к
предстоящему празднику, желания активно участвовать в его подготовке.
Подготовка и проведение театрального представления

Тема 6.2 Рождество
Теория: История Рождества Иисуса Христа. Поклонение волхвов,

пастухов. Вифлеемская звезда. Традиции и обычаи. Поиск информации о
храмах, освященных в честь праздника. Виртуальная экскурсия «История Храма
Христа Спасителя в Москве и Калининграде». Разучивание рождественских
песен и колядок. Выставка поделок и рисунков.

Практика: Подготовка театрального представления. Оформление
календарного листа. Продукты: -Календарный лист «Рождество Христово»; -
Проведение театрального представления

Тема 6.3 День Защитника Отечества
Теория: Рассматривание книг, фотографий, репродукций, картин,

иллюстраций и др. Практика: Подготовка и проведение театрального
представления.

7. Постановки весеннего цикла (14 часов).
Тема7.1 Масленица.
Теория. Масленичная неделя укладывалась в строгие рамки обряда. У

каждого дня есть свое название:
- Первый день Масленицы: Понедельник - «встреча». В первый день

русский народ приветствовал госпожу Широкую Масленицу. Считалось, что
оставаясь в доме на этот праздник, люди навлекали несчастье на себя и на свое
хозяйство. Поэтому каждый старался достойно встретить и отпраздновать
масленицу. Печь блины начинали с раннего утра. В печи сжигали ветки вереска
и окуривали этим дымом блины для того, чтобы их никто не мог «сглазить», и
чтобы они не подгорели.

- Второй день Масленицы - «заигрыши». День для молодых. Парни и
девицы приглядывались друг к другу, «заигрывали», чтобы после Пасхи на
Красную горку сыграть свадьбу.

- Третий день Масленицы - «лакомка». Тещи приглашали на блины зятьев
с женами. Особенно этот обычай соблюдался в отношении молодых, недавно
поженившихся. Видимо отсюда и пошло выражение «к теще на блины».

- Четвертый день Масленицы - «широкий четверг» - «разгул, перелом».
Девиз дня: «Чем раздольней гулянье, тем удачнее год сложится!» Это был день
щедрых угощений, разгар масленичного веселья. Как говорится, надо успеть
нагуляться перед Великим постом. С четверга начинается «Широкая
масленица».

- В пятницу - «Тещины вечерки» - в свою очередь зятья звали тещу на
угощение.



-Шестой день Масленицы - «золовкины посиделки», или «Девчачий день».
Молодая невестка приглашала родных мужа к себе в гости.

- Седьмой день Масленицы - прощеное воскресенье - проводы, целовник. В
этот день все навещали родственников, друзей и знакомых, обменивались
троекратным поцелуем, кланялись и просили прощения друг у друга, если
обидели словами или поступками, в ответ обычно говорят «Бог простит!».
Главное - простить всех самим: «Всех грешных прощаю, простите и меня,
грешного!». Также ходили на кладбище, оставляли на могилах блины, молились
и поклонялись праху родных. Вечером совершались проводы Масленицы.

Практика: Подготовка и проведение театрального представления
Хореографические навыки. Разучивание плясок и хороводов, игр с

хореографическими элементами. Свободное владение корпусом. Пластичное и
характерное движение в играх и спектаклях.

8. Отчетный концерт (16 часов).
Тема 8.1 Подготовка к отчетному концерту.
Теория. Репетиция выступления на отчетном концерте. Техника

безопасности при поездке к месту выступления. Техника охраны голоса.
Тема 8.2 Выступление на отчетном концерте.
Практика: непосредственное участие детей в концертах на разном уровне

(от концертов в стенах образовательного Учреждения до выступлений на
областном уровне). На этом этапе особенно ярко проявляется значение
коллективной творческой деятельности обучающихся; происходит основное
формирование их музыкальной культуры, общей культуры поведения и
мировосприятия. Особенно результат заметен после участия в различных
фестивалях и конкурсах - такие мероприятия являются огромным стимулом для
повышения общей и духовно-нравственной культуры детей, они сплачивают
обучающихся, расширяют кругозор и сферу их общения, влияют на их
личностное развитие, меняют стиль поведения.

9. Итоговая аттестация (2 часа).
Тема 9.1 Тест.
Тема 9.2 Творческий показ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№ Название раздела Количество часов Формы

аттестации/
контроляВсего Теори

я
Практик

а
Самост
оятельн
ая

подгото
вка

1. Вводное занятие. 1 1 0 0
Устный опрос

2.
Жанры русского
фольклора. 10

4
6 0 Устный опрос

3.
Практические функции
фольклора. 3

3
0 0 Устный опрос

4. Календарь народных 1 1 0 0 Рефлексия



праздников.
5. Постановки осеннего

цикла 10
2

8 0
Творческий показ

6.
Постановки зимнего
цикла. 15 6 9 0 Творческий показ

7. Постановки весеннего
цикла

14 5 9 0 Творческий показ

8. Отчетный концерт. 16 8 8 0 Творческий показ
9. Итоговая аттестация.

Тест. 2 1 1 0 Тест
Итого: 72 31 41 0

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная

общеразвивающая программа
художественной направленности

«Фольклорный театр»
1. Начало учебного года 1 сентября

2. Продолжительность учебного периода 36 учебных недель

3. Продолжительность учебной недели 5 дней

4. Периодичность учебных занятий 2 раза в неделю

5. Количество часов 72 часа

6. Окончание учебного года 31 мая

7. Период реализации программы 01.09.2024-31.05.2025

Рабочая программа воспитания содержит:
− цель и особенности организуемого воспитательного процесса;
− формы и содержание деятельности (конкретное практическое наполнение

различных видов и форм деятельности., организационная оболочка деятельности,
виды и формы индивидуальной или совместной с детьми деятельности, для
достижения цели воспитания (ролевая игра или игра по станциям, беседа или
дискуссия, поход выходного дня, трудовой десант и т.п.).

− планируемые результаты и формы их проявления;
− календарный план воспитательной работы, разрабатываемый в

соответствии с рабочей программой воспитания и конкретизирующий ее
применительно к текущему учебному году перечень конкретных дел, событий,
мероприятий воспитательной направленности.

В соответствии с основными принципами государственной политики в
сфере образования воспитательная работа осуществляется по следующим
направлениям организации воспитания и социализации обучающихся:

Гражданско-патриотическое – формирование основ гражданственности
(патриотизма) как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей,



готовности к активному проявлению профессионально значимых качеств и
умений в различных сферах жизни общества.

Нравственное и духовное воспитание – обучение обучающихся пониманию
смысла человеческого существования, ценности своего существования и
ценности существования других людей.

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству –
формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о
ценности труда и творчества для личности, общества и государства.

Интеллектуальное воспитание – оказание помощи в развитии в себе
способности мыслить рационально, эффективно проявлять свои
интеллектуальные умения в окружающей жизни.

Здоровьесберегающее воспитание – демонстрация значимости физического
и психического здоровья человека; воспитание понимания важности здоровья для
будущего самоутверждения; обучение правилам безопасного поведения
обучающихся на улице и дорогах.

Социокультурное и медиакультурное воспитание – формирование у
обучающихся представлений о таких понятиях как «толерантность»,
«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие
опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия»,
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например,
на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве).

Правовое воспитание и культура безопасности – формирования у
обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и
обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе
личности, формирование электоральной культуры.

Воспитание семейных ценностей – формирование у обучающихся
ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях,
традициях, культуре семейной жизни.

Формирование коммуникативной культуры – формирование у обучающихся
дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную
коммуникацию, межкультурную коммуникацию.

Экологическое воспитание – воспитание у обучающихся любви к родному
краю как к своей малой Родине.

Художественно-эстетическое воспитание – обогащение чувственного,
эмоционально-ценностного, эстетического опыта обучающихся; развитие
художественно-образного мышления, способностей к творчеству.

Календарный план воспитательной работы
№
п/п

Название мероприятия,
события

Форма проведения Сроки проведения

1. Обсуждение правил поведения
в театре, на занятиях.

Безопасность и здоровый
образ жизни

В рамках занятия
(сентябрь)

Беседа «Я и моё место в
жизни»

Гражданско-
патриотическое
воспитание

В рамках занятия
(сентябрь)

2. Разработка дидактических Интеллектуальное, В рамках занятия (в



материалов, реквизитов,
костюмов

социальное, трудовое
воспитание

течение года)

3. Работа по реализации
технологии коллективного
взаимодействия. Сплочение
детского коллектива.

Формирование
коммуникативной

культуры

В рамках занятия (в
течение года)

4. Конкурс стихов «Осенняя
пора – очей очарование»

Художественно-
эстетическое воспитание

В рамках занятия
(октябрь)

5. Беседа о сохранении
материальных ценностей,
бережном отношении к

оборудованию

Гражданско-
патриотическое

воспитание, нравственное
воспитание

В рамках занятия
(сентябрь-май)

6. Игры, тренинги, упражнения
на знакомство, сплочение

коллектива.

Нравственное воспитание В рамках занятия
(сентябрь-май)

7. Беседа «Моя семья - мое
богатство»

Воспитание семейных
ценностей

В рамках занятия
(январь-февраль)

8. Выставка рисунков «Моя
малая Родина»

Гражданско-
патриотическое
воспитание

В рамках занятия (март)

9. Работа по профилактике
правонарушений и
преступлений. Беседа
«Ребенок и Закон».

Правовое воспитание и
культура безопасности

В рамках занятия (март-
апрель)

10. Постановка спектакля Гражданско-
патриотическое
воспитание.

Художественно-
эстетическое воспитание.

В рамках занятия
(апрель-май)
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2022 года № 912/1 "Об утверждении Плана работы по реализации Концепции
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развития дополнительного образования детей до 2030 года в Калининградской
области".

Литература для педагога:
1. Каргальцев К.Б. «Эх, раздолье!» Рязань, 2010, 52 стр.
2. Каргин А.С. «Музыкально-певческий фольклор. Программы обучения,

сценарии, опыт.» Москва, 2012, 384 стр. Рытов Д.А. «На родимой на сторонке»
Ярославль Академия развития, 2006, 64 стр.

3. Мешко Н.К. Искусство народного пения. М.: НОУ «Луч»,1996, 42 стр.
4. Шамина Л.В. Школа русского народного пения. М.: Московский

государственный фольклорный центр. «Русская песня». 1997, 86 стр.
5. Шамина Л.В. «Репертуар народного певца»выпуск 5. М.: Московский

государственный фольклорный центр. «Русская песня». 1997, 59 стр.
Интернет-ресурсы:
1. Музыкальная школа онлайн – https://music-education.ru/
2. Теория музыки – https://www.music-theory.ru
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