
фольклор 

Каждая образовательная область вносит свой вклад в формирование человека, который будет 
жить в новом тысячелетии. Образовательная область, искусство предоставляет учащимся 
возможность осознать себя как духовно-значимую личность, развить способность 
художественного, эстетического, нравственного оценивания окружающего мира, освоить 
непреходящие ценности культуры, перенять духовный опыт поколений. 

В наше время весьма актуальна проблема разностороннего воспитания человека уже в самом 
начале его пути, в детстве, воспитания Человека, в котором гармонично развивалось бы 
эмоциональное и рациональное начала. Потери в эстетическом воспитании обедняют внутренний 
мир человека. Не зная подлинных ценностей, дети легко принимают ценности лживые, мнимые. 

Основной целью образования является подготовка подрастающего поколения к будущему. 
Творчество - это тот путь, который может эффективно реализовать эту цель. 

Детям младшего школьного возраста изначально присуща талантливость. Начальный период 
обучения считается важнейшим в приобщении к прекрасному. Музыкальный фольклор здесь 
выступает в роли универсального средства эстетического и нравственного воспитания. 

Современные научные исследования свидетельствуют о том, что музыкальное развитие 
оказывает незаменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная сфера, 
совершенствуется мышление, ребенок становится чутким к красоте в искусстве и в жизни, а 
отсутствие полноценных музыкально-эстетических впечатлений в детстве с трудом восполнимо 
впоследствии. 

Занятия способствуют общему творческому развитию личности, что, в свою очередь, воспитывает 
отзывчивость, художественное воображение, образно-ассоциативное мышление, активизирует 
память, наблюдательность, интуицию, формирует внутренний мир ребенка. 

Искусство с первых дней школьной жизни служит средством формирования мировоззрения 
ребенка в целом, в его эстетической и нравственной сущности, развивает ассоциативное, 
образное мышление. Именно в искусстве школьник развивает свои творческие способности, 
приобретает опыт творческой деятельности, формирует свою индивидуальность. 

В наше время с особой остротой стоит задача формирования духовного мира человека третьего 
тысячелетия, возрождение и расцвета культурных традиций. Эту задачу по развитию личности 
ребенка помогает решить занятия школьников по фольклору. 

Занятия по фольклору имеют в себе большие возможности для творческого развития школьников. 
Анализируя продуктивное детское творчество, можем судить о качествах ребенка, его 
склонностях, интересах, о разнообразии способностей. Творческая деятельность способна оказать 
преобразующее влияние на личность ребенка. 

Источником музыкального творчества считают жизненные явления, саму музыку, музыкальный 
опыт, которым овладел ребенок. Процесс детского творчества вызывает у детей особое желание 
действовать в искренней и непринужденной обстановке в таких видах деятельности как игра, 
инсценировка, песня и др. 

К проблемам народной педагогики обращались многие учёные прошлого и современности, в 
частности: К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и другие. 
Определённый исследовательский и практический опыт накоплен педагогами школ Вологодской 
области, Гатчины, Иванова, Костромы, Ярославля и других городов. 

Музыкальный фольклор - это уникальная, самобытная культура наших предков - осознается 
современным обществом как значительный фактор духовности преемственности поколений, 
приобщения к жизненным национальным истокам. Фольклору отводится все более заметное место 
в выполнении задач нравственного и эстетического воспитания, развития творческих способностей 
подрастающего поколения. Вот именно в этом и заключается актуальность данной темы. В 



последние годы фольклор стали изучать более углубленно, возрождается фольклор как народная 
музыка, культура наших предков. 

На сегодняшний день в России лишь единичные образовательные учреждения имеют 
специальные отделения; чаще всего дело ограничивается только факультативными или 
тематическими курсами. Вопрос погружения в родную традицию касается всех уровней обучения 
подрастающего поколения, начиная с детских садов. Внедрение элементов фольклора в практику 
музыкального воспитания, изучение традиций и обрядов своего народа является важнейшим 
звеном в процессе формирования у учащихся высокой художественной культуры. 

Отсюда вытекает проблема: какие педагогические условия необходимо создать для включения 
учащихся в фольклорную среду и развития творческих способностей на этой основе. 

Объектом нашей работы является процесс развития творческих способностей младших 
школьников. 

Предмет - музыкальный фольклор как средство развития творческий способностей младших 
школьников. 

Цель нашего исследования заключается в обосновании значимости музыкального фольклора в 
жизни подрастающего поколения и его влияние на творческие способности младшего школьника. 

Для достижения поставленной цели решается следующий круг задач: 

1. Рассмотреть понятие и сущность детского музыкального фольклора, Раскрыть понятия 
способности, творчество. 

2. Раскрыть опыт практического использования фольклора в системе образования Вологодской 
области. 

3. Выявить комплекс педагогических условий развития творческих способностей младших 
школьников через организацию занятий по фольклору. 

4. Разработать тематические уроки и на основе собственного опыта выявить и обосновать формы 
и методы использования фольклора на уроках. 

Исходя, из этого можно сформулировать следующую рабочую гипотезу: 

развитие творческого начала младших школьников средствами музыкального фольклора будет 
эффективно при условии: 

систематического использования фольклорного материала в образовательном процессе; 

учета возрастных и психологических особенностей детей младшего школьного возраста; 

создание комфортных психолого-педагогических условий для становления гармонично-развитой 
подрастающей личности. 

Методологической основой исследования являются работы в области фольклористики по 
раскрытию и обоснованию специфики фольклора А.М. Мехнецова, Б.Н. Путилова, этнографов 
Шейна, В. Виноградова. 

Для решения поставленных задач в исследовании был использован комплекс методов: 

Анализ научно-методической, психолого-педагогической литературы по фольклору, анализ 
передового педагогического опыта; наблюдение, беседа, анализ творческой деятельности 
учащихся, педагогический эксперимент, анкетирование, изучение и обобщение практического 
опыта по использованию фольклора в системе образования. 



Ведущим компонентом народной культуры, имеющим большое воспитательное значение, 
является фольклор, который распространенно трактуют как устное народное творчество. 
Остановимся на понятии "фольклор", "детский фольклор", выявим его сущность и жанровую 
специфику. 

По мнению известного фольклориста А.М. Мехнецова в таком положении определение "народное" 
интерпретируется как антитеза профессиональной деятельности. При таком подходе 
традиционная народна культура и её звенья - фольклор, обрядово-праздничные формы, 
художественные промыслы и другие - теряют свои существенные характеристики на уровне 
функционирования, смыслового наполнения, понимаются лишь как часть области художественной 
самодеятельности. 

В детском фольклоре В.Я. Пропп выделяет колыбельные песни, потешки, прибаутки, детские 
игровые песни (считалки, дразнилки, песни для детей об окружающей их жизни) [22]. 

Детский фольклор - неотъемлемая часть традиционной устной культуры, она включает, с одной 
стороны, произведения, обращение к детям, с другой - собственно детское творчество. Детский 
фольклор всегда привлекал внимание не только фольклористов и этнографов, но и педагогов - 
ученых, стремящихся проникнуть в суть народной педагогики. Раздел этнологии и педагогики, 
изучающих традиционный народный опыт воспитания детей, называется этнопедагогика. 

Большой вклад в собирание и педагогическую пропаганду детского фольклора внесли такие 
крупнейшие исследователи как Г. Виноградов, М. Мельников, Г. Науменко. Творчество взрослых, 
обращенное к детям, представлено в основном жанрами колыбельных, крестьбинских песен. 
Среди других характерных жанров отметим пестушки, потешки, прибаутки. С самого рождения 
ребенка сопровождали особые песни, направленность которых была, безусловно педагогической. 
В нашем поле зрения лежат произведения, предназначенные для детей и исполняемые детьми, 
жанры взрослого фольклора для детей, которые играли большую роль в воспитании ребёнка, в 
становлении взглядов на окружающий мир. 

В фольклоре, как известно, каждому возрасту ребенка соответствуют свои жанры и свой песенный 
и игровой репертуар. Так, ребенку в младенческой поре взрослые напевают пестушки и потешки, 
чуть позже их сменяют прибаутки. Пестушки (от "пестовать") - песни и припевки, приуроченные к 
первым движениям ребенка. Этот жанр представляет своеобразную систему приемов физического 
воспитания, он обращен не только к сознанию, сколько к телу малыша (пестушки поют, делая 
массаж ребенку - ритмичным поглаживанием или постукиванием, вытягивая его ручки, ножки, 
поворачивая голову . 

Пестушки по своему назначению способствовали развитию ребенка координации движений, 
равновесия, закреплению элементарных двигательных навыков. 

Потешки - песенки и припевки, напевеемые для ребенка во время несложных игр с ним - либо для 
того, чтобы уже на втором году его жизни, когда он начинает говорить и понимает речь. В потешках 
органично соединяются развлекательные и обучающие моменты. Поэтический и музыкальный 
склад этих песен предельно прост: напев образуется последовательностью одинаковых 
мелодических попевок в узком диапозоне. 

Как разновидность прибауток встречаются небылицы - перевертыши - песенки, чей сюжет 
нарочито изменен, "перевернут с ног на голову". 

Дети понимают несуразность текста, при этом само смещение реальных связей и отношений 
закрепляет у них подлинное понимание соотношения вещей и явлений. Чем старше ребенок, тем 
выше уровень сложности, смысловой "запутанности" таких небылиц: 

Фольклористами зафиксированы и напеваемые как взрослыми для детей, так и самими детьми 
загадки - одноэлементные напевы с текстом загадки [9]. 

Песенки - загадки и поныне активно сочиняются и исполняются детьми в традиционной манере, но 
с современной тематикой. 



Сказки с песнями - особый жанр эпоса, сочетающий устное поэтическое и музыкальное народное 
творчество. В чем-то он родствен играм с песнями, где музыкальный компонент вторичен по 
сравнению с драматическим или игровым. По форме сказки с песнями представляют собой 
повествование волшебного, приключенческого или бытового характера, перемещающиеся время 
от времени напевами. Песня - это чаще всего речь одного из персонажей [9]. 

Как только ребенок становится способным к общению со сверстниками и более старшими детьми, 
он активно включается в процесс детского творчества. Это возрастной период наполнен 
всевозможными жанрами, сопровождающими игры, - считалками, дразнилками, скороговорками. 

Детский фольклор удивительно многообразен в своих проявлениях - наряду с календарными 
закличками, приуроченными к определенным праздникам, существует масса жанров, без которых 
невозможно представить себе мир ребенка традиционной деревни. 

Общим свойством этих жанров является то, что поэтический текст здесь гораздо важнее напева. 
Более того, эти жанры могут исполняться и без напева, как стишки. 

Мелодика дразнилок обычно несложная - одна и та же попевка повторяется несколько раз, либо 
мелодическое движение ограничивается "раскачиванием" на двух-трех звуках. Стих временной 
организации крепится к мелодии в этом случае самым простым способом: все ударные слоги 
противопоставлены по высоте безударным, интервал же между ступенями - произволен (от 
секунды до квинты): 

Андрей воробей, не шугай голубей. 

Голуби боятся, на крышу не садятся. 

Известна жанровая разновидность дразнилок - "птичьи" припевки, сатирическое содержание 
которых обращено к птицам (воробью, галке, сороке, сычу, вороне): 

Дрозд, дрозд, дрозд, деревянный нос. 

Деревянный нос, соломенный хвост. 

Скороговорки - словесные игры детей, основанные на быстром чередовании труднопроизносимых 
слогов и различных слоговых комбинаций. Поскольку первостепенное назначение скороговорки - 
логопедическое (они предназначены для отработки дикции), то наличие какого - либо 
музыкального компонента в них второстепенно. 

Включить материал по календарному фольклору. 

В календарный фольклор входят произведения, связанные у детей с природой, календарными 
датами или произведения имеющие сезонный характер. 

Значительную его часть составляют заимствованные у взрослых колядки, веснянки, егорьевские 
песни и т.д. Собственно детский календарный фольклор - заклинания явлениям природы, 
приговорки насекомым, птицам, животным. К последним относят также детские гадания и 
заговоры, но у детей они не носят собственно магического характера, являясь скорее элементами 
игры. И в той или иной степени связаны только с природой. 

Раздел детского календарного фольклора - один из самых поэтических страниц детского 
творчества. Он приучает детей видеть, подмечать поэзию окружающей природы во всякое время 
года. Обусловленность крестьянского труда природным явлениям, жизненная необходимость их 
изучения и наблюдения за ними приобретает в календарном фольклоре поэтическую окраску, 
возвышаясь порой до высот истинной поэзии. 

Тесно связанный с воззрениями взрослых данный вид отличается от него по своему жанровому 
составу. Это объясняется тем, что у детей он лишен магического смысла, ритуальности, 
обрядности, характерных для взрослых и обусловлен философским восприятием мира взрослыми; 
у детей это прежде всего игра. По принципу игры детьми заимствуется и воспринимается 



большинство календарных песен - их привлекает момент ряжения на масленницу и коляду, 
одаривание за исполнение колядок, величальных песен - пожеланий. 

В купальских песнях для детей привлекательны сказочность сюжета, таинственность легенд, 
связанных с праздником Купалы. 

В масленичных песнях им близки короткие 4-6 строфные миниатюрные образцы, сходные с 
детскими дразнилками. 

В детском календарном фольклоре широко распространены жанры как, например, колядки, 
веснянки, которые удавалось записывать повсеместно, но есть песни и уникальные, записать 
которые в наше время сложно - егорьевские, вьюношные, волочебные, купальские. 

Некоторые песни хранятся в памяти детей независимо от обрядов и праздников, связанные 
конкретными датами. Так описание семицко-троицких обрядов от детей записать не удалось - они 
их не знают, а семицкие песни про березку поют, не связывая их с праздником. 

К наиболее распространенным и активным бытующим жанрам детского календарного фольклора 
относятся заклички. Обращенные к различным явлениям природы (солнцу, дождю, ветру, радуге и 
др.), они таят в себе отзвуки далеких языческих времен: пережитком давно забытых верований 
звучит обращение “ее деток", которым холодно и которые просят солнышко выглянуть и обогреть, 
и накормить их. Да и обращение к ветру, морозу, весне и осени какк живым существам является 
отголоском древней традиции. 

Близко к закличкам примыкает еще один жанр - приговорки, представляющие собой краткие 
обращения к животным, птицам, насекомым, растениям. Дети обращаются к божьей коровке с 
просьбой полететь на небо; к улитке, чтобы она выпустила рога; к мышке, чтобы та заменила 
выпавший зуб новым и крепким. 

Предельная ясность, простота музыкального языка календарных песен естественность их 
интонаций, тесно связанных с речевыми, способствуют быстрому, легкому запоминанию, усвоению 
календарных образцов маленькими детьми. Напевы календарных песен можно кричать, петь или 
интонировать говорком [62, c.63]. 

Таким образом, фольклор перед нами выступает как некая система взглядов, выработанных на 
протяжении многих сотен лет. 

По своей природе детское творчество синтетично и часто носит импровизационный характер. Оно 
дает возможность значительно полнее судить об индивидуальных особенностях и своевременно 
выявить способности у детей. 

Б.М. Теплов отмечает, что "раннее вовлечение детей в творческую деятельность полезно для 
общего развития, вполне отвечает по потребностям и возможностям ребенка" [28; 156]. 

У детей семи лет широко развивается самостоятельное творчество: музыкальное, театральное, 
литературное. Этой же точки зрения на значение результативной продуктивной деятельности, на 
роль творческого воображения и его особенностей придерживаются Л.С. Выгодский, А.Н., 
Леонтьев доказывают в своем исследовании, что дети проявляют творчество в такой близкой им 
деятельности, как музыкальные игры, хороводы, пляски, пение, во всех видах музыкального 
творчества. 

Что мы понимаем под творчеством? Творчество - создание новых по замыслу культурных, 
материальных ценностей. (34; 432) 

Творчество - деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающееся 
неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью. Творчество 
специфично для человека, так как всегда предполагает творца - субъекта творческой 
деятельности; в природе происходит процесс развития, но не творчества. (39, с.387) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


