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От составителя 
Первые Виноградовские чтения, приуроченные ко дню рождения круп

нейшего отечественного исследователя фольклора и этнографии детства Ге
оргия Семеновича Виноградова (1886-1945 гг.), прошли в апреле 1987 года в 
Ленинграде по инициативе сотрудницы Института русской литературы (Пуш
кинский Дом) А.Н. Мартыновой и московского педагога, популяризатора 
традиционных игр В.М. Григорьева. 

Целостная концепция мира детства, созданная Г.С. Виноградовым в 20-е 
годы прошлого столетия, оказалась удивительно созвучной современным стрем
лениям к комплексному исследованию детской субкультуры, синтезу науки и 
практики в решении проблем приобщения подрастающего поколения к тра
диционному наследию своего народа. 

С 1989 года в Чтениях стали принимать участие фольклористы-практики и 
этномузыкологи. С тех пор Чтения приобрели статус Всероссийской научно-
практической конференции под названием «Мир детства и традиционная 
культура» и стали проходить ежегодно (а начиная с 1997 г. из-за финансовых 
трудностей — раз в два года) и сочетались с фестивалями детских и подростко
вых фольклорных коллективов, профессиональным ядром которых были, как 
правило, коллективы Российского фольклорного союза. 

По замыслу устроителей Виноградовские чтения изначально были пре
дельно открыты для всех заинтересованных лиц, невзирая на возраст и зва
ния. Здесь на равных общались ученые, преподаватели вузов и общеобразо
вательных школ, аспиранты, студенты и школьники. 

Характерно, что инициатива ежегодных встреч фольклористов, этногра
фов, музыковедов, психологов, социологов и педагогов исходила каждый раз 
от самих участников с мест. Конференции проходили в Ленинграде (дважды), 
Москве (дважды), Новосибирске, Челябинске, Иркутске, Свердловске, Волог
де, Петрозаводске, Ульяновске. И каждый раз они являлись мощным стиму
лом для развития фольклористики и этнографии детства в разных регионах 
России. В целом же «мир детства» из периферийного раздела народоведе
ния постепенно переместился в число центральных и «густонаселенных» об
ластей отечественной науки о традиционной культуре. 

Идею проведения XII Чтений в Перми предложили фольклористы-практи
ки (фольклорная студия «Вечора» Пермского областного центра художе
ственного творчества учащихся «Росток»), поддержали Пермская областная 
Администрация и Российский фольклорный союз. 

Особенностью Пермской конференции (май 2001 г.) было органическое 
соединение теоретической части с игровой формой (вечерки, творческие 



мастерские, мастер-классы, встречи с народными исполнителями, молодеж
ные гуляния и т.п.). Докладчиками стали не только собиратели и исследова
тели детского фольклора, но и практики, ретрансляторы традиционных форм 
культуры в современную детскую и молодежную среду. 

Важным разделом XII Виноградовских чтений стали мастер-классы. Фор
ма их проведения позволила реализовать идею непосредственной передачи 
опыта от старшего поколения к младшему. Здесь проходило практическое 
освоение форм народной хореографии и демонстрация многообразия на
родных музыкальных инструментов и наигрышей. 

Конференция включала в себя две основные темы: исследование фольк-
лорно-этнографических материалов, связанных с ролью детей в традицион
ной культуре, и народная традиционная культура в системе образования. В 
работе конференции приняли участие представители разных регионов Рос
сии, ведущие научную и практическую деятельность в учреждениях образо
вания и культуры. 

Теоретическую часть конференции представляли собой исследования по 
фольклору и этнографии различных локальных традиций и освещение практи
ческого опыта работы с фольклорным материалом в современных условиях. 

Большой интерес вызвали доклады, посвященные воспитанию мальчиков и 
становлению мужчины. 

В другой части освещались проблемы, связанные с созданием и внедрени
ем программ по сохранению и развитию народной традиционной культуры и 
включению фольклора в систему общего и дополнительного образования. 
Содержание этих докладов вызвало горячий отклик участников конференции, 
что послужило поводом для принятия резолюции, обращенной к Министер
ству образования Российской Федерации. 

Значимой частью XII Виноградовских чтений в Перми явился «круглый стол», 
где состоялся плодотворный разговор профессионалов-фольклористов и только 
начинающих свой путь педагогов. Очень объемно был отражен опыт фолькло
ристов Вологды, Череповца, Новосибирска, Екатеринбурга, Омска, Челябинска 
и Перми. «Круглый стол» показал, что эффективность возрождения народных 
традиций зависит не только от понимания их рсЗли в современном воспитании, но 
и от умения использовать все ценное, что эти традиции в себе заключают. 

Пристальное внимание к данной теме свидетельствует о назревшей в об
ществе необходимости обращения к традициям народной культуры в про
цессе решения задач историко-патриотического воспитания, поддержки и раз
вития социальных отношений, преемственности связи поколений. Ибо только 
традиционная культура знает средства и способы сохранения и возобновле
ния жизненной сипы природы и человека. Именно поэтому освоение тради
ционной культуры в образовательном пространстве не должно мыслиться 
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как предметное дополнение к содержанию образования, а должно быть ос
мыслено и представлено как педагогическая система 

Опыт Виноградовских чтений показывает, что творческое наследие иркут
ского ученого стало не только поводом систематических собраний фолькло
ристов, этнографов и педагогов, но и определенной базой развития науки и 
практики нравственного воспитания подрастающего поколения 

Последнее десятилетие дало понимание крайней необходимости обра
щения к традиционной культуре как к одному из вернейших способов сохра
нения нации. В то же время случайные, разрозненные попытки использования 
прогрессивных идей воспитания, заложенные в народной культуре, не прино
сят желаемых результатов. Необходимо тесное взаимодействие системы 
образования и культуры, поскольку проблемы использования традиционной 
культуры в современном образовании и воспитании решаются сегодня мно
гими практиками на достаточно высоком профессиональном уровне. 

В подтверждение этого предлагаем публикацию четырех образовательных 
программ по фольклору. Две из них: южно-сахалинская (Е.И. Алешко) и перм
ская (О.И. Максимова) ориентированы на детские школы искусств, две другие: 
калужская (Т. А. Ситько и Н.Г. Родионова) и воронежская (М.А. Краснобаева) — 
на клубную систему, но объединяет их осмысление фольклора не только как 
исторической и художественной ценности, а как действенной, живой, востребо
ванной нынешним социумом культуры, переданной нам старшим поколением че
рез систему традиций. Именно это и послужило основным критерием отбора их 
для публикации. Тем более, что детей, воспитанных этими педагогами, мы имеем 
возможность наблюдать в динамике их роста на многих мероприятиях, проводи
мых Российским фольклорным союзом. Особую практическую ценность пред
ставляют подборки аутентичных материалов с нотными приложениями в калуж
ской и воронежской программах. 

Эти работы были призаны лучшими по итогам V Всероссийского конкурса 
авторских программ дополнительного образования детей, проведенного Мини
стерством образования Российской Федерации в 2002 году. 

Систематически поддерживая проведение конференций, этографических 
праздников и фестивалей, Министерство образования Российской Федерации 
рассматривает дело приобщения детей и молодежи к традиционной народной 
культуре как действенное средство формирования межнациональных отноше
ний, гражданского воспитания, сохранения и развития живой культурной традиции 
народов России. 

Выражаем огромную благодарность Министерству образования Российс
кой Федерации за предоставленные материалы и финансовую поддержку в 
издании данного сборника. 

С.Г. Айвазян 



Н.П . ЛАБЗЕНКО 
ЕКАТЕРИНБУРГ 

П Р Е Д М Е Т Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е И М Е Т О Д Ы 

Э Т Н О К У Л Ь Т У Р Н О Г О О Б Р А З О В А Н И Я 

Одной из всегда актуальных педагогических проблем является про
блема переводимости научного, художественно-эстетического или 
эмоционального знания в знание учебное, не только просвещающее, 
но и обучающее. 

Специфические функции учебного текста диктуют необходимость пе
реструктурирования первоисточника в некую самостоятельную целост
ность, которая должна и сохранить смысловое ядро, и сделать его, не 
искажая, не обедняя, не девальвируя, доступным и понятным. 

Трудности возрастают неизмеримо при работе с текстами (в широ
ком смысле) наук молодых, развивающихся, устремленных в будущее. 
Такова ЭТНОКУЛЬТУРОЛОГИЯ. 

С трудом достигнутое смысловое единство содержания этнокульту-
рологии - через преодоление стереотипов нашего сознания, сформи
рованного на дифференцированном знании, распредмеченной карти
не мира, суммарном подходе к целостному представлению о нем, не
обходимость зафиксировать его письменно и исключительно вербаль
ными средствами - превращается в проблему обратного действия с 
большим риском разрушения достигнутой целостности. Отсюда, воз
можно, неизбежные на данном этапе, издержки изложения концепту
альной идеи этнокультурного образования. 

Национальная доктрина образования Российской Федерации (2000-
2025 гг.), предоставившая возможность включения в Базисный учеб
ный план образовательных учреждений Р Ф национально-региональный 
компонент (далее НРК), обозначила новый вектор развития системы 
российского образования. На смену тоталитарной и унифицированной 
школе, некогда единой для всей безбрежной, многоликой и разноязыч
ной российской земли, пришла возможность, с одной стороны, сво
бодного изучения и использования опыта образовательных систем мира, 
с другой, - региональной ориентации развития местного образования, 
позволяющей опереться на лучшие, не померкнувшие от времени до
стижения уральской школы, на все богатство культурного и, следова
тельно, этнокультурного наследия нашего уникального края. 

Это, бесспорно, серьезный реформаторский шаг в развитии совре
менного российского образования. 



8 Н.П. Лабзенко 

Принятие Правительством Свердловской области Государственного 
образовательного стандарта (национально-региональный компонент) об
щего образования Свердловской области (1999 г.) легализовало его 
официально и тем зафиксировало сегодняшний уровень проработан
ности этой проблемы. Принципиально важным и наиболее перспектив
ным в нем нам представляется тезис о культурологическом подходе к 
моделированию базисного содержания НРК. Это открывает широкие 
возможности и дает равные права для самореализации и идентифика
ции всем народам и народностям нашего края, независимо от их коли
чественного состава. 

В стандартах НРК представлена новая дисциплина ЭНОКУЛЬТУРОЛО-
ГИЯ. Это специфически самостоятельная область знания - по содержа
нию и форме, методологии и методам обучения, педагогическим техно
логиям и соционормативной адаптации в культуре и образовании совре
менного общества. Впервые объектом изучения становится жизнь наро
да в его собственном понимании и материально-духовном строительстве, 
призванная дать ученику «антееву силу» и «удельный вес», самобытно-
личностную глубину и чувство собственного достоинства, перспективы 
будущего профессионального развития и самореализации. 

Включение в культурно-историческую линию НРК правомерно. Э т -
нокультурологическое измерение многих современных научных иссле
дований внесло существенные коррективы, например, в наши пред
ставления о Древней Руси, о конкретном этническом облике наших 
предков, показав их быт и характер, лексику и мир чувств, словом, 
очеловечили «социально-экономический фактор как главную пружину 
исторического развития», стерли искусственные границы между «до и 
после 17-го года», между славянскими народами, живущими в разных 
странах, по-новому осветили вопросы их генезиса и т.п., ибо, «только 
народные культуры приближают нас к большому времени» (М.М.Бах
тин). 

В силу новизны постановки проблемы этнокультурного образования 
возникает необходимость определить границы и сущность ЭТНОКУЛЬ-
ТУРОЛОГИИ, ее отличия от множества других подобных терминов с 
приставкой «этно»: этнолингвистика, этнопсихология.йэтносоциология, 
этномузыкознание, этногеография, этноэкология, этнополитика, этно-
педагогика и т.п. 

Но предварительно несколько замечаний. 

1 . Ра зработка т е м ы ограничивается рамками образовательной 
деятельности. Поэ тому условно можно допустить название «педа
гогическая этнокультурология». 
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2. Содержание и проблематика нашей разработки спроецирована на 

русскую народную культуру как базовую для российского образования. 
3. В данном материале рассматривается лишь содержательный ас

пект этнокультурологии, насколько возможно при этом не утратить глав
ные смыслы предмета обучения в целом. 

4. Содержание этнокультурологии не может быть адекватно переда
но только средствами и методами логического абстрагирования. По
этому в его моделировании равноправно участвуют язык, лексика и 
понятия искусствоведческих, музыковедческих, литературных и иных 
источников (сфера бытового сознания, повседневного поведения, на
родной молвы и юмора, фольклорного и иных видов народного творче
ства и т.д.). 

Этнокультурология - новое понятие в образовании, которое пока 
отсутствуюет в словарях и справочниках, серьезных теоретических ис
следованиях. Не углубляясь в этимологию первой составляющей тер
мина - «этно» (См. А.Г. Морган, П. Топинар, С М . Широкогоров, П.И. Куш-
нер, Ю.В. Бромлей, Л.Н. Гумилев и др.), где приблизительность пере
вода с древнегреческого переплетается с разнообразием интерпрета
ций понятия, вынужденно остановимся, в качестве рабочего термина, 
на упрощенном: этнос — это народ, или (по Ю.В. Бромлею, 1973, 1983): 
этнос - это исторически сложившаяся на определенной территории 
совокупность людей, обладающих относительно стабильными особен
ностями культуры (включая язык) и психики, сознанием своего един
ства и отличий от других подобных образований (самосознанием), за
фиксированном в самоназвании (этнониме). 

В русле поставленной задачи наибольший интерес в этом опреде
лении для нас имеет категория самосознания (См. И.С. Кон, И.А. Снеж-
кова, Н.А. Терентьева и др.). По общему мнению, это наиболее глубин
ный пласт мышления человека (вслед за способностью выделения себя 
из мира животных). Именно он является хранителем генетической па
мяти и обладает такой силы самоценностью, которую не смогли заглу
шить тысячелетия цивилизационной истории человечества. Его нега
тивные, стихийные, непредсказуемые проявления в этнических конф
ликтах рубежа столетия сродни извержениям вулканов и землетрясе
ний (тоже по-прежнему непредсказуемых, несмотря на всю мощь элек
тронно-вычислительной техники, но при этом безошибочно улавливае
мых простейшими живыми организмами). Заметим, что от этноконф-
ликтов оказались не застрахованы даже высоко развитые страны, об
нажив тем самым и сегодня главную планетарную проблему - пробле
му незащищенности человека. 
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Поэтому формирование этнического самосознания через культуру 
как фактора стабилизации межэтнических отношений (культуры не во
юют, культуры взаимовлияют и этим обогащаются) - актуальнейшая и 
важнейшая не только культурологическая, но и социальная, идеологи
ческая задача современного образования. И решаться она должна не в 
досугово-развлекательной сфере дополнительного образования, хотя 
и здесь тоже, но на базе серьезных, теоретически разработанных ос
новах вышеназванных наук в рамках вузовской профессиональной под
готовки педагога любой специализации. 

Понятие «культура» - вторая составляющая термина «этнокультуро-
логия» - сегодня представлена сотнями определений, из которых мы 
выбираем наиболее соответствующие ранним этапам развития чело
веческого общества (См. Э. Тайлор, В. Гумбольт, А.Н. Веселовский, 
Ю.М. Лотман, В.Н. Торопов, Н.И. Толстой и др.) и поддающиеся также 
неизбежному упрощению: 

Культура - это все то, что осмысленно создано руками челове
ка, в отличие от того, что создала природа, и что закреплено в его со
знании как необходимое условие выживания. Сфера формирования эт-
нокультуры — быт, обиходный язык, обыденное сознание, поведение, 
отношение друг к другу и окружающей среде в рамках нерасчлененно
сти производства и потребления. Благодаря постоянной повторяемо
сти эта деятельность закрепляется в сознании/подсознании как норма, 
порядок, гарантия благополучия, опыт, которой передается из рук в руки 
от поколения к поколению. По мнению ученых, именно это содержание 
понятия «этнокультура» соответствует понятию «традиционная культу
ра», которое мы принимаем как рабочий термин (далее - ТК). 

Таким образом, изначальные смыслы культуры оказываются неот
торжимыми от самого человека, ее создателя и потребителя, ставя 
между ними, условно говоря, знак тождества и тем выделяя человека 
из всего остального живого мира. Общим знаменателем этого тожде
ства является уровень сознания и типология мышления человека, ха
рактерной особенностью которого был синкретизм. Синкретизм - это 
абсолютное равноправие и равнозначимость материального и духов
ного, конкретного и абстрактного, рационального и иррационального, 
физического и художественного труда, будней и праздников, находя
щихся в полном гармоническом равновесии, образующем неразрыв
ную связь «между создаваемой вещью, строением человеческого тела, 
социальной организации коллектива и представлениями о мире» 
(А.К.Байбурин), что и цементирует целостность ТК, отражающей в свою 
очередь целостность структуры - физической, биологической, психи-
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ческой и т.д. - самого человека, «единство человеческой психики и 
общих закономерностей эволюции культуры» (В.Я.Петрухин). 

В рамках приложения разработки нашей темы к образовательной 
деятельности необходимо дополнить определение культуры мнением 
В.И.Даля (Толковый словарь), в котором, кроме перевода с француз
ского - «обработка и уход, возделывание», есть следующие слова: 
«культура - это образование, умственное и нравственное». Отме
тим и здесь позицию тождества ключевых слов и приоритетные черты 
«культуры - образования», выделенные Далем, одним из самых вни
мательных наблюдателей народной жизни, как знаковые смыслы рус
ской ментальное™. 

Такое понимание образования всегда присутствовало и в профес
сиональном сознании российского учителя как убеждение, как уста
новка личностного поведения, ибо Учитель в России, как Поэт в России 
- больше, чем Учитель... Его предназначение не столько транслиро
вать знания, изложенные в книгах, сколько, по законам межпоколенных 
связей, на материале своего предмета ввести своего ученика в совре
менный ему мир, открыв для него его базовые законы и истинные 
ценности бытия. А это значит, что учитель должен нести в себе нечто 
вневременное, жизненные истины и ценности непреходящие, что пока 
его профессиональной подготовкой не обеспечивается. 

Между тем, специфика содержания этнокультурологии выдвигает на 
первый план именно проблему профессиональной подготовки педаго-
га-этнокультуролога, заявленную нами еще в концепции Лаборатории 
этнокультурного образования (ИРРО, 1993) и программе повышения 
квалификации учителей Свердловской области (1995), где в качестве 
базового требования выдвигается личностное овладение фольклором 
своего народа, практическими навыками различных ремесел и при
кладного изобразительного искусства и т.д. На этой основе осуществ
ляется теоретическое изучение традиционной культуры, что является 
второй составляющей этнокультурного образования, имею в виду диф
ференцированные научные исследования по этнографии и фольклори
стике, лингвистике и психологии, музыкознанию и театроведению и 
т.д. Этнокультурология призвана интегрировать эти науки в некоем по
лидисциплинарном единстве - аналоге и новом качестве синкретизма 
как единой живой «кровеносной системе» всегда этнически конкрет
ных народа и человека. В профессиональной педагогической деятель
ности учителя народная культура должна вернуться к детям в своей 
адекватной, образно-целостной форме, соответствующей их психоло-
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го-возрастным особенностям как один из подходов к решению центральной 
проблемы содержания образования XXI века - проблемы Человека. 

Но знания о традиционной народной культуре, разбросаные почти 
по всем предметам школьного образования, воспринимаются как ее 
отдельные разрозненные элементы, всегда функционально ориенти
рованные, как правило, не содержащие главные сущностные мировоз
зренческие смыслы этого явления. Они не охватывают весь пласт ин
формационного поля традиционной культуры (в очень значительной 
части невербального), который генетически хранит обыденное сознание 
народа, его память и мудрость, воплощаемые в непрерывно творимой 
устной (читай: звуковой, красочной, пластичной, объемной, коллективной, 
эмоциональной, неотделимой от самого человека, в отличие от письмен
ной) «повести временных лет», изумительной по концентрации мысли, 
лаконизму и совершенству художественных форм. 

Этот мир и является главной составляющей содержания этнокуль
турного образования в школе. 

Региональный стандарт этнокультурного образования Свердловской 
области предлагает различные формы его реализации, такие как: 

- самостоятельный развивающийся курс с 1 по 11 класс; 
- предметно-дифференцированные программы дополнительного об

разования; 
- составляющая комплексных интегративных программ; 
- участие в общешкольных, общегородских народных праздниках, 

фестивалях, конференциях, международных проектах. 
Изучение этнокультурологии охватывает весь период обучения и ус

ловно делится на 3 этапа: 
1 ступень - «Народное творчество» (1-4 класс), 
2 ступень - «Традиционная культура» (5-9 класс), 
3 ступень - «Этнокультурология» (10-11 класс). 
Стратегия изучения этнокультурологии строится на постоянном дви

жении и развитии от целостного, образно-эмоционального восприятия 
традиционной культуры на первой ступени, через дифференцирован
ный подход к освоению ее отдельных составляющих - на второй ступе
ни, к обобщенно-мировоззренческому пониманию смыслов и ценнос
тей народной традиции в жизни современного человека и общества -
на третьей. При этом каждый последующий этап органично включает 
предыдущий, опираясь на увековеченное природой и народной мудро
стью движение по кругу как символу жизни природы и человека. 

Отсюда вытекает главная задача специализации педагога-этнокуль-
туролога, заключающаяся в личностном овладении традиционной куль-
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турой своего народа и только на этой базовой основе ее теоретичес
ком изучении. 

Предметом изучения этнокультурологии, в отличие от объекта изу
чения, являются не множественность полидисциплинарного материа
ла, не тексты в широком понимании, а их смыслы, «первоидеи», над-
временные ценности жизни для всех времен и народов, и сегодня вы-
полянющие свою обереговую, смыслообразующую ориентационную 
функцию, их взаимообусловленость, обеспечивающая жизнеспособность 
целого (мира, государства, народа, отдельного человека) в живых кон
кретных формах, на доступном, всем понятном родном языке. 

Это движение «назад в будущее» - один из путей преодоления инфор
мационно-текстовой избыточности содержания современного российс
кого образования - наследия «накопительных» технологий и альтернати
ва тотальной, антигуманистической по своей природе (если просчитать 
последствия), компьютери- и интернетизации всеобщего образования, 
без отрицания при этом ее прикладного значения. 

Такое предметное содержание этнокультурологии определяет и новую 
методологию, в которой основными координатами равноправно являют
ся мысль и понятие, образ и чувство, интонация и линия и т.п., создаю
щие почти непереводимый на вербальный язык менталитет нации. 

Главная цель изучения этнокультурологии в школе - постепенное 
формирование этнического самосознания школьника через освоение 
народной культуры, постижение глубинных смыслов своей связи с при
родой и миром, освоение универсальных принципов народного мыш
ления - синкретизма и вариативности. Предполагаемый результат -
этнокультурная самоидентификация ученика как необходимая состав
ляющая его мировоззренческого потенциала и условие интеграции - в 
мировую культуру. 

Гармония всех составляющих является здесь высшим идеалом эт
нокультурного самосознания. 

На основании вышеизложенного мы формулируем определение эт
нокультурологии следующим образом. Этнокультурология - самостоя
тельная системообразующая область знания, интегративно охватыва
ющая базисные основания всех сторон жизнедеятельности народа и 
человека. Наиболее законченный и совершенный объект изучения эт
нокультурологии - традиционная культура как вневременная ценность 
и оптимально сбалансированная модель мира. Благодаря выработан
ному ею мощному механизму традиции, культура сохраняет свое зна
чение на всех последующих этапах развития человеческого общества. 
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Этнокультурология, в отличие от этнографии и фольклористики, изу
чающих единичное и местное, конкретное и национально особенное, 
выявляет в народных культурах также общее и универсальное. Это про
странственное измерение содержания этнокультурологии. 

Другое отличие этнокультурологии от смежных дисциплин - освое
ние культурного наследия прошлого через актуализацию его глубин
ных смыслов в дне сегодняшнем. Такая пространственно-временная 
сопряженность предметного содержания этнокультурологии образует 
невозможную в других образовательных дисциплинах целостность, при
давая процессу обучения новое качество и намечая перспективы раз
вития содержания образования будущего. 

Ученые предполагают, что центральной проблемой XXI века станет 
проблема Человека. Принципиально важно, удастся ли, обобщая на
копленные веками разносторонние знания о человеке, переплавить в 
некое новое качество, некую целостность, адекватную целостности са
мого предмета изучения. Осознание необходимости понимания един
ства мира как проблемы содержания в грядущем столетии постепенно 
овладевает педагогической общественностью. 

Еще важнее, насколько полно войдут в круг изучаемого материала 
«устные» традиционные культуры, в каждом «продукте» которых при
сутствует сам человек, всегда этнически конкретный и неповторимый: 
в способах обработки земли и орудиях труда, строе речи и орнаменте 
одежды, воспитании детей и кружеве мелодических подголосков... Так 
продемонстрировала народная культура свое практическое отноше
ние к Человеку, его достоинству и творческой духовной свободе (ко
нечно, в рамках традиции), его правам, кстати, не существующим от
дельно от обязанностей, как и праздники без трудовых будней, в отли
чие от цивилизационного способа теоретически декларировать права 
человека в безличностной конвенции как крупнейшем завоевании XX 
столетия. Это иная, быть может, консервативная (ее кредо - ограни
ченность и предопределенность) философия Человека, но это самая 
гуманистическая и самая нравственная из всех социокультурных кон
цепций мира. Думается, вне этнокультурологии, владеющей методоло
гическим ключом к этой обширнейшей области знания о Человеке, пол
ноценное, успешное решение проблемы невозможно. 



Г. В. ЛОБКОВА, 
М . ЗАХАРЧЕНКО 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

П Р И Н Ц И П Н А Р О Д Н О С Т И О Б Р А З О В А Н И Я : 

С О В Р Е М Е Н Н Ы Е П Р О Б Л Е М Ы 

И П У Т И И Х Р Е Ш Е Н И Я 

Принцип народности образования был сформулирован в период ста
новления педагогической мысли в России. Понятие «народности в об
щественном воспитании» введено и осмыслено К.Д. Ушинским на том 
этапе развития отечественной педагогической культуры, который в пе
риодизации П.Ф. Каптерева получил название «период общественной 
педагогии»: вопросы образования тогда могли обсуждаться на страни
цах общественной периодики широко и свободно, независимо от тех 
или иных официальных идеологических установлений. Главное устрем
ление общественной педагогической мысли 60-70-х гг. XIX в. было свя
зано с поиском важнейших компонентов деятельности воспитания, соб
ственно и сообщающих ей направленность на «всестороннее развитие 
богодарованных сил человеческой природы до возможной степени их 
совершенства» 1, то есть, в первую очередь, на сохранение и приумно
жение Человеческого в человеке. Важнейшие педагогические идеи -
идеи развивающего обучения, свободы, дисциплины, метода - все 
одушевлены этим устремлением, образующим сферы предметного и 
автономного педагогического знания. 

Напомним некоторые ключевые позиции разработанной К. Д. Ушин
ским национальной теории воспитания, основанного на народности, 
православии и научном знании 2 : 

- народность коренится в характере народа и сказывается главным 
образом в чувстве любви к отечеству, которое так прочно в сердце 
человека, что «при общей гибели всего святого и благородного оно 
гибнет последним» 3; 

- задача всякого народа - понять свой идеал человека и осуще
ствить его на деле; идеал человека у всякого народа соответствует его 
характеру и развивается вместе с духовным развитием нации. 

В последующих интерпретациях педагогический смысл идеи народно
сти был утрачен: народность декларировалась как идеологическая фор
ма, которая может быть наполнена любым содержанием, например, со
держанием идеи «советского патриотизма», восходящей к принципам и 
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нормам марксистско-ленинской теории. В педагогической программе К. Д. 
Ушинского был заложен совсем другой смысл: она ориентировала на серь
езное и систематическое постижение действительного уклада и устроения 
народной культуры, форм и механизмов её преемственности, охватывае
мых в понятии «традиция», и на выстраивание такого содержания образо
вания и таких форм педагогического взаимодействия, которые обеспечи
вали бы устойчивое воспроизводство основ национальной культуры. 

Задача, поставленная К. Д. Ушинским более чем 100 лет назад, -пост
роение теории общественного воспитания на началах русской на
родности - не получила полноценного воплощения, и в настоящее время 
мы чувствуем острую потребность в осуществлении этой идеи. В совре
менном мире наблюдаются процессы «духовной мутации» общества, от
чужденного от корневых основ культуры своего народа и, в результате, 
потерявшего «иммунитет» к воздействию идеалов и практики «общества 
потребления», ведущих к искажению самой природы культуры, ее духов
но-созидательных начал. На протяжении предшествующих десятилетий в 
условиях директивного управления общественной жизнью оказались на
рушены принципы традиционной культуры, естественным путем обеспе
чивавшие последовательное и творческое развитие «человеческого в че
ловеке». В связи с этим, сегодня на всех уровнях государственного регу
лирования социокультурными процессами должны быть предусмотрены 
программные меры по защите, восстановлению и передаче новым поко
лениям духовного богатства, накопленного народной культурой. Особо 
подчеркнем, что вопрос о включении народной традиционной культуры в 
образовательный процесс начального и основного образования до сих 
пор не поставлен на том концептуальном уровне, который бы способство
вал принятию ряда государственных решений и практических шагов в 
реализации данной программы. 

Критическое состояние проблемы восстановления и преемственнос
ти народных культурных традиций во многом обусловлено различием 
методологических оснований, на которых базируется управленческое, 
научное и практическое знание о предмете. Необходимо иметь в виду, 
что на этом уровне серьезный след оставило наследие тоталитарной 
идеологии советского периода, ведь именно в ее русле последователь
но и целенаправленно воспитывалось как минимум три поколения, ныне 
составляющих основную часть работоспособного населения страны. 

Рассмотрим некоторые из унаследованных и укоренившихся в об
щественном сознании ложных позиций, противостоящих основным прин
ципам и положениям программы включения народной традиционной 
культуры в образовательный процесс: 
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идея о замкнутости национальной культуры; 

идея о несовременности традиций народной культуры и фольклора, их 
несоответствия изменившимся мироощущению и духовным запросам; 

идея о неполноценности фольклорных традиций как наследия не
просвещенных, неграмотных и угнетенных слоев общества; 

представление о народной традиционной культуре и фольклоре как 
о формах язычества. 

1. Идея о замкнутости национальной культуры. 

На идее замкнутости национальной культуры развиваются теории 
национальной исключительности, и в связи с этим возникает боязнь и 
отторжение всего, что имеет национальную окраску. Как это ни парадок
сально, но на этой же позиции базируется официально господствующая 
в России на протяжении многих десятилетий концепция интернациона
лизма, основанная на преодолении национально-характерных особен
ностей культуры, а в дальнейшем - на искусственном их стирании и 
разрушении (вспомним хотя бы, что в учебниках марксистско-ленинской 
философии еще в 80-х годах постулировалось создание в нашей стране 
новой интернациональной общности — советского народа). 

В действительности же этнокультурной изоляции не было и не мог
ло быть в России. Материалы по традиционной культуре народов, на
селяющих Россию и, в том числе, русского народа свидетельствуют о 
длительных и продуктивных межэтнических контактах. Общность исто
рической судьбы способствовала развитию комплиментарных связей 
между народами, в том числе в сфере культуры. 

Проблема характера и форм взаимодействия различных национальных 
культурных традиций имеет непосредственное отношение к системе об
разования. Сложности, возникающие при создании школ, ориентирован
ных на определенную национальную культуру или язык, во многом связа
ны с установкой только на самобытность, на автономию, что ведет к огра
ниченности и самоизоляции. В результате, вместо глубокого освоения 
всей системы традиций, составляющих культурное наследие народа, про
исходит формальное ознакомление и демонстрационное воспроизведе
ние лишь внешних атрибутов или отдельных утрированно показательных 
элементов национальной культуры (будь то стилизованный костюм, песня 
или танец). Такая позиция является следствием поверхностного знания 
собственной народной культуры и полного невладения сведениями о куль
турных традициях других народов. 
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Концепция национально ориентированного образования должна быть 
нацелена на последовательное комплексное овладение основами язы
ка и культуры как своеобразных и в то же время универсальных онтоло
гических систем. 

Особое значение имеет область фольклора, вбирающая в себя вы
раженные в художественно-символической форме проявления этничес
кого сознания, имеющие общественно значимый характер и направ
ленные на регуляцию отношений человека (человеческого сообщества) 
с окружающим миром. В основе фольклора лежит мифопоэтический 
способ восприятия и обобщения действительности 4. Внедрение фоль
клорного материала как стержневой составляющей образовательного 
процесса, начиная с дошкольной ступени и заканчивая старшими клас
сами, позволит естественным путем решить задачи углубленного по
стижения не только языка, но и основ мировосприятия, мироощуще
ния, свойственных данному народу. Владение всем многообразием 
фольклорных жанров (песенных, музыкально-хореографических, дра
матических, инструментальных и др.) способствует раскрытию личных 
качеств и способностей и, в то же время, создает среду совместной 
творческой деятельности. Процесс воспроизведения традиций народ
ной культуры служит основой возникновения и развития внутренних 
этносоциальных и межпоколенных связей, что оказывается необходи
мым условием продуктивной деятельности школы. 

Особо подчеркнем, что именно фольклорный материал оказывается той 
естественной формой самовыражения народа, на основе которой возмож
но подлинное взаимопонимание различных этнических групп. Только пол
ноценное владение языком собственной культуры позволяет понять язык 
культуры различных народов. Уважение к собственным традициям способ
ствует восприимчивости, открытости по отношению к другим этническим 
традициям. Кроме того, в глубинах культуры своего народа мы обнаружи
ваем пласты, обладающие свойствами архетипического. Сегодня мы не 
перестаем удивляться параллелям русского языка и санскрита, обнаружи
ваем родство русских и, например, немецких сказок. Думается, что имен
но фольклор на протяжении тысячелетий выступал в качестве уни
версального средства межэтнического общения, основой которого 
являются общечеловеческие ценности. 

Таким образом, осознанное и многомерное овладение национальны
ми традициями своего народа создает предпосылки не только к само
утверждению и самосохранению, но и к взаимопониманию между раз
ными этническими группами. Поиск форм контакта с другими нацио
нальными школами и возможностей работы по восстановлению тради-
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ций народной культуры в многонациональной школе - задача доста
точно сложная, требующая тщательной подготовки, но ее совершенно 
необходимо ставить и решать. 

2. Идея о несовременности традиций народной культуры и фоль
клора, их несоответствия изменившимся мироощущению и духовным 
запросам - другая ложная и очень распространенная в наше время идея. 
Иногда она выражается в противопоставлении деревенской и городской 
культуры или обосновывается социально-экономическими и даже сослов
ными факторами (крестьянская община представляется как единствен
но способная к сохранению и воспроизведению форм традиционной 
культуры). Такое понимание значения народной культуры было заложе
но еще в 30-е годы. Именно в то время фольклор определялся «как уст
ное творчество исключительно угнетенных <...> и отсталых классов, слоев 
и групп, <...> одновременно он является и результатом эксплуатации, 
рабства, консерватизма и отсталости. <...> Революционное использова
ние этнографическо-фольклорных элементов должно носить совершен
но другой характер, определяемый борьбой пролетариата за социализм 
и бесклассовое общество, то есть борьбой за такие цели, которые отри
цают фольклор и ведут к его полной ликвидации наравне с причинами, 
его породившими» 5. В более мягкой форме эта идея находит воплоще
ние в представлении об однозначно прямолинейной эволюции народ
ной культуры в целом и закономерном отмирании ранних пластов тради
ционной культуры. 

Обозначим несколько позиций, которые можно было бы противопо
ставить вышеизложенному. 

Культурный процесс охватывает и суммирует опыт продуктивной 
деятельности всех слоев общества. Динамика развития культуры име
ет характер постоянного усложнения системы за счет накопления раз
личных новообразований и в той же мере оказывается обусловленной 
активными процессами адаптации прошлого опыта к изменяющимся 
условиям. Область традиционной народной культуры и собственно 
фольклор выступают в качестве корневой системы современной куль
туры и обеспечивают воспроизводство и сохранение ее этнически ха
рактерных черт и свойств. То есть, в принципе, неправомерна поста
новка вопросов: «современен ли фольклор?», «какой социальной груп
пе принадлежит фольклор?» - если его функцией служит обеспечение, 
сохранение и актуализация этноисторических связей внутрисистемно
го порядка. Являясь носителем и преемником фольклорных традиций, 
человек подтверждает личную причастность к данной этнической общ
ности в ее историческом прошлом, настоящем и будущем. 
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В фольклоре мы прежде всего ищем этническое, а затем обнаружива
ем (или не обнаруживаем) следы воздействия различных социально-эко
номических факторов. Русский крестьянский фольклор скорее следовало 
бы считать и именовать восточнославянским, поскольку именно этот пласт 
культуры сохранил признаки, указывающие на непосредственную связь с 
общеславянским культурным фондом, что, в свою очередь, свидетель
ствует о тысячелетней исторической глубине сохранившихся до наших 
дней песен, обрядов, мифологических представлений. 

Сама система народной традиционной культуры в силу своей многосо
ставное™ и полифункциональности имеет универсальный характер и вне
временное значение, обладает высокими адаптивными способностями. 
Традиции народной культуры сохраняются порой в свернутом до уровня 
«ядра значений» состоянии и способны к самовосстановлению в благо
приятных условиях. Традиции не исчезают бесследно сами по себе, но 
могут быть уничтожены вместе с их носителями. Воистину чудесным пред
ставляется тот факт, что, несмотря на десятилетия разрушительного ате
истического прессинга, до сих пор мы можем прикоснуться к живому ис
точнику традиционной народной культуры - почувствовать себя причаст
ным к культурному наследию своего народа. 

Мы видим, как восприимчивы ко всему подлинно народному наши дети. 
Воспроизводя свойственную фольклору парадигму мифологического ми
ровосприятия и мироосознания, дети особо остро переживают ощущение 
родства с природной средой. Они вновь воссоздают и заново осваивают 
образный строй родного языка, овладевают всем спектром творческих 
задатков. Синкретическая природа фольклора, основанная на изначаль
ном единстве словесных, музыкальных, кинетических и изобразительных 
средств и форм выражения, оказывается чрезвычайно близка детским 
формам самопроявления и коммуникации - специфической системе «дет
ского языка». Таким образом, среда традиционной культуры - идеальная 
среда для воспитания и развития ребенка. 

На этом пути педагог выступает в роли проводника, а, следователь
но, сам должен в полной мере владеть традициями родной культуры. 
Для взрослых людей возможен качественно иной способ постижения 
фольклорных традиций - не эмпирическим, а научно-творческим пу
тем с использованием всех доступных средств получения информа
ции. Современные информатизационные возможности, обеспечиваю
щие моментальную связь между всеми уголками России, могли бы в 
полной мере способствовать формированию и развитию нового этно
культурного пространства. 
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Воссоздание естественной этнокультурной среды имеет, по суще
ству, экологическое значение, создает условия гармонизации отноше
ний: человек -природа - общество, что, в конечном счете, оказывает
ся главным фактором в противостоянии бездуховному воздействию 
«идеологии и индустрии потребления». 

3. Отношение к народной традиционной культуре как насле
д и ю непросвещенного, безграмотного, отсталого, угнетенного 
народа - ложная позиция, основу которой составляют идея о неполно
ценности фольклора и пренебрежительный подход к народным тради
циям в целом. Как следствие такого отношения утверждается необхо
димость обязательной обработки аутентичного материала либо в сто
рону его стилизации и приведения в соответствие с теми или иными 
запросами или эстетическими установками, либо в сторону упроще
ния, низведения до популярно-развлекательного, «общедоступного» 
уровня. Если вчера на этой основе базировалась целая сеть народных 
хоров, представляющих идеологически ориентированное официозное 
искусство как народное, то сегодня - это поток эстрадных коллективов, 
выдающих себя за фольклорные ансамбли, а на деле развивающих тра
диции кабацкого искусства и мюзик-холла. 

Причиной этих явлений представляется высокомерно-поверхност
ное отношение ко всему подлинно народному, непонимание и неприя
тие основ народной эстетики, а следствием оказывается искажение 
сути народной культуры, духовного и художественного опыта народа. 
Нетрудно предположить, какое представление о русском народе скла
дывается сегодня, если вниманию широких слоев населения доступны 
только такие демонстрационные формы воплощения «народного». 

Между тем, народная поэзия, музыка, хореография, изобразительное 
искусство раскрывают перед нами удивительно глубокий мир русской по
эзии и духовности, к сожалению, мир совершенно неведомый для многих. 

В образовательном процессе представляется опасным скольжение по 
поверхности народной традиционной культуры. У детей особо развито 
чутье на подлинное, настоящее. Не следует стремиться обязательно ка
ким-то образом «препарировать» фольклорно-этнографический матери
ал и бояться чего-то сложного, непонятного, архаического. Фольклор и не 
предполагает полной дешифровки смысла, заложенного в текстах или 
других символически выраженных формах. Более того, именно детский 
фольклор обладает особой загадочностью, символической емкостью. С 
трудом поддаются логическому объяснению и интерпретации даже такие 
всем известные сказки, как «Курочка Ряба» или «Колобок». Вместе с тем, 
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с фольклорными текстами усваиваются основные мифологемы - своеоб
разные информационные коды, обладающие особым психологическим 
воздействием (настройка на ту или иную форму восприятия, способность 
к сопереживанию и др.), выполняющие социальную роль (кодирующие 
принципы взаимоотношений, нормы поведения в разных ситуациях и др.), 
осуществляющие этногенетическую функцию (причастность индивида к 
истории, судьбе этноса, коллективной этнической памяти и сознанию). 

4. Кратко коснемся искусственно навязанного отношения к на
родной традиционной культуре и фольклору как формам язычества, 
что значительно препятствует их включению в деятельность образова
тельных учреждений, особенно если эти учреждения имеют ориентацию 
на православие. 

Суть проблемы коренится в различном понимании самого термина «язы
чество». В научных трудах, как правило, под язычеством понимается фор
ма религии, исторически предшествующая христианству, т.е. приоритет 
отдается именно объективно исторической оценке неких религиозных 
верований и форм обрядности. В богословской литературе основной ак
цент приходится на несоответствие языческих и христианских религиоз
ных норм, приводится ряд признаков язычества (например, многобожие), 
при этом сам термин «язычество» имеет ярко выраженную негативную 
окраску. 

Поскольку народная культура складывается и сохраняется в традици
онных формах на протяжении тысячелетий, она в той или иной мере об
наруживает корневые дохристианские основы, но это отнюдь не означа
ет, что все эти архаические проявления культуры неизменно опираются 
на языческие (антихристианские) религиозные нормы. Всестороннее ис
торическое изучение народных традиций позволяет раскрыть всю слож
ность, многомерность культурного наследия и универсальность этничес
ких представлений о мире, в свою очередь оказывающих сильное влия
ние на формирование и эволюционное развитие действующих религиоз
ных систем. Так, например, в корневых пластах русской народной тради
ционной культуры находим представления о бессмертии души, о боже
ственной сущности солнечного света, почитание хлеба и зерна как обла
дающих божественной жизнедающей силой, почитание родителей - все 
эти этнокультурные доминанты сохраняются до нашего времени в про
дуктивной и жизненно значимой форме. 

Для характеристики глубинных основ русской народной традиционной 
культуры использование термина «язычество» мы считаем не только непра
вомерным, но и неприемлемым, поскольку этот ярлык многих вводит в за-
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блуждение и позволяет выстраивать искусственные спекулятивные концеп
ции (на основе которых, например, формируются общества неоязычников) 
- концепции, по сути разрушающие сами основы народной культуры. 

Образовательный процесс необходимо ориентировать на постижение 
культуры как целостной системы. При этом особое значение имеет имен
но корневой историко-культурный пласт, восприятие и сохранение кото
рого способствует естественному развитию всех остальных составляю
щих «древа культуры». 

В заключение приходится признать, что и современная идеологичес
кая концепция, которая установилась в наши дни на уровне государствен
ного управления, в части отношения к проблеме народности отлича
ется от предшествующих догматов очень незначительно. Они в рав
ной степени носят характер индустриально-цивилизационный и существен
но ограничивают отношения бытия, которые могли бы стать предметом 
познания и созидательного практического действия. 

Народная культура, ее уклад и мировоззрение, содержат в себе осно
вания, коренным образом отличающиеся от оснований цивилизационно-
го потребления природы и человека. Она знает средства и способы со
хранения и постоянного возобновления их жизненной силы, она удержи
вает меру низведения изобильного роста жизни до степени «ресурсного 
потенциала» ообщественного производства. Это внутреннее жизненное 
знание, будучи осмыслено и переведено в формулу знания научного, за
дает основания иной методологии общественного управления, которая 
способна принимать во внимание и реальность человеческой свободы, и 
субъектный характер «природных и человеческих ресурсов». В этой мето
дологии «население территории» оформлено и охвачено в понятие «на
роды Земли». 

Сегодня необходимо вернуться к понятию народности в обществен
ном воспитании К. Д. Ушинского. Для него народность не являлась сово
купностью постоянных черт и признаков, но выступала как результат дея-
тельностного освоения полноты естественноисторических форм жизни на
рода, поэтому подход К. Д. Ушинского открывает широкое поле деятельно
сти для педагога, одним из важнейших компонентов которой становится не 
только изучение Родины и народа, языка, уклада, бытования традиций, но и 
включение ребенка в процесс познания-постижения, который по существу 
неисчерпаем и неиссякаем. Речь идет о воспитании внимательного и от
ветственного отношения к родному - родной земле, родному языку, родно
му народу - о воспитании умения и готовности вовремя опознавать и сво
им трудом и усилием восполнять неизбежные утраты в тех формах, кото
рые органичны для уклада народной жизни. 
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Освоение традиционной культуры в образовательном пространстве 
не должно мыслиться как предметное дополнение к содержанию обра
зования, ее образующий потенциал не может быть представлен как 
учебный предмет. Но традиционная культура вполне может быть ос
мыслена и представлена как педагогическая система. Центральное 
педагогическое понятие традиционной культуры - уклад: воспитыва
ют не только слова, которые произносятся, но сопряженная со словом 
система отношений, ритм жизни, нравственные начала - все то, что 
можно назвать «духом общности», и что является системообразующим 
элементом традиционной культуры. 

Во многих городах России идеи К.Д. Ушинского претворяются в со
здании Русской Школы нового типа (Москва, Санкт-Петербург, Волог
да, Екатеринбург, Новосибирск, Сургут и др.). Фольклорно-этнографи-
ческим центром МК Р Ф разработана и предложена к реализации обра
зовательная программа Школы-колледжа русской культуры, собираю
щая воедино потенциал классический русской педагогики и современ
ный опыт построения образовательной системы на основах народной 
традиционной культуры. В Санкт-Петербургской консерватории им. 
Н.А. Римского-Корсакова ведется подготовка специалистов в области 
музыкальной фольклористики, имеющих квалификации: этномузыколог, 
преподаватель, руководитель фольклорного ансамбля. Именно специ
алисты широкого профиля, способные планомерно и комплексно про
водить научно-методическую, творческую и педагогическую работу, вла
деющие глубоким знанием традиционной культуры, могут значительно 
повлиять на решение проблем претворения принципа народности в 
системе образования. 
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А . В . КУЛ ЕВ 
ВОЛОГДА 

П Е Р С П Е К Т И В Ы И С П О Л Ь З О В А Н И Я 

Н А Р О Д Н О Г О К А Л Е Н Д А Р Я 

В Э Т Н О К У Л Ь Т У Р Н О М О Б Р А З О В А Н И И 

Народно-православный календарь уже давно проявил свой конструктив
ный потенциал в создании этнически ориентированных образовательных 
программ 1. С его помощью был решен целый ряд сложнейших педагогичес
ких задач, связанных с системным погружением современных детей в кон
текст национальной культуры. 

В первую очередь внимание педагогов привлекла предоставляемая ка
лендарем возможность системного изучения и освоения трудовой и обрядо
вой жизни человека традиционного общества по «программе», задаваемой 
природой. Разработка календарной проблематики произвела, в буквальном 
смысле, переворот в этнопедагогике. Приложение к образовательному про
цессу одной только регулятивной функции календаря позволило естествен
ным образом распределить по учебному годовому циклу содержание куль
турных традиций. В опоре на календарь были установлены наиболее корот
кие связи между сугубо теоретическим изучением быта русского крестьяни
на и непосредственным эмоциональным «проживанием» ребенком традици
онной культуры в активной празднично-обрядовой деятельности. Одним из 
наиболее значимых результатов синхронизации традиционных форм культу
ры с «вечными» космоприродными процессами и событиями стало преодо
ление обычной в нашей образовательной системе дистанцированности от 
исторического прошлого народа, мотивированное утверждение в сознании 
детей непреходящего значения культурного опыта, накопленного предыду
щими поколениями2. 

Благодаря своим системообразующим качествам, календарный принцип 
построения учебных программ сегодня приобрел множество сторонников. 
Однако, по мере своего развития и совершенствования, этнопедагогическая 
практика столкнулась с проблемой ограниченности познавательных возмож
ностей народно-православного календаря. Его прямое действие фактически 
не распространялось за рамки отношений социокультурных реалий к собы
тиям и процессам космоприродной сферы. Целые пласты культуры, которые 
не имели календарной приуроченности, оказались за пределами образова
тельной досягаемости. По сути дела, познавательное движение оказалось 
перед угрозой замыкания в «колесе» годового цикла. 
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Необходимость разностороннего освещения этнической культуры и по
гружения детей в ее более глубокие ценностно-смысловые пласты потребо
вала поиска новых подходов в структурировании материала. К сожалению, 
отказ от дальнейшего использования удобной природо- и культуросообраз-
ной календарной конструкции в большинстве случаев стал шагом назад — 
возвращением на позиции, выработанные еще советским академическим 
народоведением и мало пригодные для решения современных образова
тельных задач 3. Некорректность приложения к образованию уже изживаю
щих себя даже в специальных народоведческих науках подходов проявилась 
не только в формализации педагогической деятельности, но и в разрушении 
тех позитивных образовательных результатов, которые были достигнуты с 
помощью календаря. 

Одной из серьезнейших проблем, вставших сегодня на пути этнокультур
ного образования, является проблема изучения и освоения детьми традици
онного «сценария жизни» с присущим ему комплексом обрядов и фольклор
ных форм. 

Важность постижения детьми этой стороны традиционной культуры без
условна. Именно она задает перспективу реализации в дальнейшей жизни 
приобретенных знаний. В ней сама идея освоения этнокультурного опыта 
переводится с позиции детского «играния в традиции» в непосредственно 
образовательную плоскость — на формирование у ребенка такой системы 
мировоззренческих установок, духовных ценностей, моральных норм и нрав
ственных идеалов, которая обеспечила бы его масштабную защиту от агрес
сии чуждых субкультур и дала возможность полноценной личностной реали
зации в параметрах собственной культуры. 

Обычно в образовании проблема изучения жизненного цикла человека 
традиционного общества решается через фольклорный компонент культу
ры. Программы такого плана строятся по эволюционному («от простого к 
сложному») пути — от форм материнского фольклора, направленных на мла
денца, через собственно детский фольклор к жанрам «взрослого» фолькло
ра. По сути дела, здесь механически и совершенно неправомочно оказыва
ется распространенным на всю фольклорную систему 4 достаточно услов
ный принцип жанровой классификации детского фольклора по возрастам 5. 
Применительно к образовательному процессу, этот принцип явно отвлечен 
от живой традиции, где ребенок неосознанно воспринимал, а зачастую и 
вполне сознательно воспроизводил в своей игровой деятельности 6 все взрос
лые фольклорные (и не только фольклорные) формы, бытующие в данном 
культурном пространстве 7. При таком подходе абсолютно не учитываются 
интересы, потребности и психофизиологические возможности детей-школь
ников. Если в некоторых случаях они еще могут представить себя родителя-



Перспективы использования народного календаря 27 

ми, убаюкивающими или пестующими младенца (но, не младенцем!), то дру
гие взрослые социальные роли, особенно те, что отсутствуют в современ
ной культуре, для них психологически непонятны и недоступны. Соответ
ственно, закрыты для восприятия, а тем более для исполнения, и «взрос
лые» фольклорные формы 8. Чаще всего (и это подтверждает педагогичес
кий опыт) результатом такого «освоения» будет лишь резко негативное отно
шение к предмету и нежелание в будущем возвращаться к тому, что однаж
ды уже вызвало отрицательные эмоции. 

Столь же малоубедительным представляется и применение «этнографи
ческого подхода». В образовательном преломлении, как правило, он испове
дует детальное рассмотрение тех или иных обрядов жизненного цикла, но 
отнюдь не системы связей их между собой и с другими сторонами культур
ной традиции. Помимо прочего, описательный метод изучения, раскрываю
щий форму, но не смысл обрядовых действий, не учитывает мифологичнос-
ти детского мышления, чувственного восприятия детьми окружающего мира 
9 — как раз тех качеств, которые и позволяют легко и естественно ввести их 
в мир этнической культуры. В конечном же счете, позиция стороннего на
блюдателя, на которую ориентирует ребенка этнографический подход, за
дает ему установку на потребительское отношение к культурным ценностям, 
разрушает его воспроизводящий творческий потенциал 1 0. 

«Каждый учебный предмет — это своеобразная проекция той или иной 
«высокой» формы общественного сознания ... в плоскость усвоения»". Вклю
чая в содержание образования этнокультурный компонент, уже на уровне 
создания программ нужно иметь в виду, что здесь в плоскость усвоения в 
первую очередь должна быть переведена движущая (и одновременно, сдер
живающая) сила культурной традиции — воспроизведение в новых условиях 
прошлого, стремление повторить прошлое, в идеале — повторить мифоло
гический акт творения мира, а в связях человека с окружающим миром вос
создать структурные планы мироздания 1 2. Ребенок должен унаследовать не 
просто сумму знаний, умений и навыков, которыми обладали его далекие 
предки, но через феноменальную сторону народной культуры понять те идеи, 
которые порождают все богатство и многокрасочность ее форм. При игно
рировании в образовательном процессе ключевых для традиционного типа 
культуры идей, обращении только к внешней, выразительной ее стороне, 
затемняется и утрачивается сам смысл включения в содержание образова
ния этнокультурного компонента. А обязательным условием программного 
воплощения категории традиционности является познавательное возвраще
ние на уже пройденную, знакомую дорогу, каждое новое прохождение кото
рой будет не только более детальным рассмотрением самой дороги, но, 
главным образом, определением и уточнением своего пути — отстроенного 
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и утвержденного прошлыми поколениями, мировоззренчески целеустрем
ленного жизненного движения 1 3. 

Календарь, являющийся одним из важнейших структурообразующих ме
ханизмов культуры14, способен в полной мере обеспечить спирально-век
торную направленность познавательного движения и системно решить про
блему освоения современным ребенком традиционной программы жизнен
ного цикла 1 5. Его функции отнюдь не исчерпываются отображением природ-
но-астрономических процессов и регуляцией человеческой деятельности. 

Одной из важнейших задач календаря является отражение представле
ний человека о времени 1 6, в частности, представлений о цикличности вре
менных процессов и структуре временных циклов. В таком своем качестве 
календарь выступает как универсальная модель, схематически, на уровне 
закономерностей, воспроизводящая не только годовой, но временные цик
лы самой различной протяженности: суточный, недельный, месячный и т. п. 

Закономерности развития, характерные для космоприродных циклов, впол
не приложимы и к жизни человека. Более того, именно человеческая жизнь 
(или жизнь других живых существ) и послужила основой для их осмысления: 
глобальная зоо- и антропоморфизация мифологическим сознанием окружа
ющего мира привела к отождествлению времени с живым существом — 
рождающимся, растущим, старящимся и умирающим 1 7, — а также опреде
лила аналогии в мифо-ритуальной «разметке» временных циклов по этапам, 
периодам, стадиям. 

Важнейшие «культурные» свойства времени — цикличность, антропомор
фность и члененность (организованность) — календарь вобрал во все свои 
составляющие периодические единицы. Его конкретно-практическая значи
мость обусловила наиболее детальную и логически стройную разработку 
структуры временной модели. Тем самым календарь приобрел свойства и 
качества структурного эталона для оформления других циклических систем. 
А в мифо-ритуальном измерении он стал образцовой и обязательной к ис
полнению программой действий, приложимой традиционным сознанием как 
к нижележащим временным циклам, так и к циклам более высоких уровней. 

Наличие у календаря не только описательных, но и нормативно-предпи-
сательных качеств имеет огромное значение для образовательной практики. 
Календарь, как, впрочем, и любое другое явление культуры, обладает удиви
тельной способностью активно воздействовать на своего творца — челове
ка 1 8. Причем его способности много выше, чем у других человеческих творе
ний, и захватывают не только феноменальный мир, но и мир представлений 
о мироздании. Календарь сводит к познаваемым величинам сложную реаль
ность, и именно через призму выстроенной в нем модели «божественного 
времени» человек рассматривает все свои действия и поступки. Другими 
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словами, отражая в знаково-символической форме текущее природное вре
мя (хронос), календарь выстраивает «образ вечности» (эйдос в платоновс
ком смысле) , 9, на который человек ориентируется в построении своего куль
турного пространства, структуры социальных отношений, в выработке мора
ли, нравственных законов, определении целей и задач собственной жизни 2 0. 

Такое положение выводит моделирующие возможности календаря дале
ко за пределы собственно структурирования времени. Их познавательное 
действие может быть распространено на все важнейшие сферы культуры, 
связанные с представлениями о пространстве, социальном устройстве, от
ношении чувственного к сверхчувственному, в целом, о структуре мирозда
ния 2 1. Но, к сожалению, этот мощный подтекстовый потенциал, сохраняю
щий за календарем статус наиболее удобной, естественной и продуктивной 
программно-конструирующей системы, не всегда ясно осознается и целе
направленно используется создателями образовательных программ по тра
диционной культуре. 

Многоплановость проблемы не позволяет даже кратко обрисовать все име
ющиеся выходы за пределы «круглого года», которые открывает разработка 
моделирующей функции календаря. Однако сама образовательная продук
тивность этого подхода может быть легко прослежена на применении его к 
традиционным представлениям о правильном прохождении человеком своего 
жизненного пути, важность освоения которых детьми была обозначена выше. 

В наиболее общем виде, но, вместе с тем, и наиболее явно, моделирую
щие свойства календаря проявляют себя при сопоставлении между собой 
периодов годового цикла и жизненных стадий. 

Так, время от Рождества Христова до Крещенья через целый ряд ассоци
аций и семантических параллелей соотносится с этапом младенчества, от
граниченным событиями рождения и крестин. Безусловна сама аналогия 
между начальными точками циклов — рождением человека и календарным 
Рождеством, естественная основа которого — начало возрастания светлого 
времени суток — преобразовалась в мифологические события рождения 
Коляды («Зарождалась Коляда накануне Рождества...»), Молодого Божича, 
Иисуса Христа, а еще ранее, солнечного бога Митры 2 2. Одним из известных 
примеров семантического параллелизма святок и младенчества может по
служить изоморфизм представлений об еще не крещеном младенце как «сыне 
тьмы и пленнике демона» 2 3, существе, телесно вошедшем в наш мир, но 
духовно пребывающем еще в мире ином, и о святочном ряженье как дей-
ствовании в чувственно воспринимаемой человеческой оболочке существ 
потустороннего мира 2 4. 

Следующее за святками межговенье — календарное время от Крещенья 
до масленицы, как будет показано ниже, может быть символически сопос-
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таапено с детством человека. А период Великого поста логически и семан
тически оказывается тождественным отрочеству (в значении «отречение») — 
отделению ребенка от родных и близких людей. В развитых культурах это 
отделение было связано с переходом на этап ученичества25, в архаичных — с 
инициациями 2 6, которые М. Мид, например, связывала с высвобождением 
мальчика из-под влияния матери и власти женщин 2 7; ср. прощание на Вели
кий пост в народном значении «расставание». В смысловом плане отроче
ство, как и пост, является временем «приглушения» и ограничения есте
ственных жизненных потребностей 2 8 ради приобретения духовных благ; ср., 
напр., «святое отрочество» в христианстве 2 9. 

Весна, цезурированная календарными точками Пасхи и заговенья на Пет
ров пост, в народных представлениях, сохраняющихся и до наших дней, 
напрямую связывается с юностью 3 0. Лету соответствует этап зрелости (со
вершеннолетия, взрослости), который постепенно переходит в утрачиваю
щую жизненные силы старость (в годовом цикле — осень). И, наконец, зима, 
с ее почти полным отсутствием природной жизни, в восточнославянской тра
диции ассоциируется со смертью. 

Этот изоморфизм различных временных циклов хорошо известен в на
уке 3 ', хотя проработан он крайне недостаточно и используется скорее как 
технический и художественный прием, чем как научная концепция 3 2. Тем не 
менее, применительно к этнокультурному образованию, уже такое ассоциа
тивное соотнесение календарных периодов и жизненных стадий дает воз
можность символически «прожить» в пределах годового календарного цикла 
все основные коллизии жизненного пути. 

Признание календаря в качестве универсальной модели циклического 
времени предполагает и логико-математическую соотнесенность его строе
ния со структурой жизненного цикла. Иначе говоря, при проекции календаря 
на цикл человеческой жизни, вполне вероятным представляется совпадение 
его основных этапов и разграничительных ритуальных точек с возрастной 
периодизацией жизненного пути. 

Установление детерминированных культурной традицией возрастов жиз
ненного цикла имеет важное значение как для проектирования детьми соб
ственной жизни, так и для выработки у них умений согласовывать между со
бой ее биологические и социальные аспекты и адекватно идентифицировать 
себя с определенной возрастной социальной группой. Структурное сравне
ние циклов может указать последовательность и возможную длительность воз
растных периодов, а их стадиальное сопоставление — представить детям те 
задачи, которые должны быть решены на том или ином жизненном этапе. 

В науке проблема гомологии временных циклов пока еще даже не по
ставлена, что, вероятно, обусловлено отсутствием более общих исследова-
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ний, посвященных их изоморфизму. Поэтому здесь можно высказать только 
некоторые предварительные замечания, которые позволили бы уже сейчас 
использовать в образовательной практике структурные качества «окульту
ренного» времени. 

Как отмечает Т.В. Цивьян, для общества традиционного типа «естествен
ное протекание человеческой жизни оказывается предопределенным зара
нее и заключенным в жесткую пространственно-временную рамку: он дол
жен пройти через определенные точки в определенные моменты, выполняя 
задачи по крайней мере двух уровней. Первый из них, более высокий, — 
полное осуществление программы «мифо-ритуального сценария» (рожде
ние — инициация — брак — смерть), соответствующего этапам творения 
мира и инсценирующего поступки и события, касающиеся творцов мира. 
<...> Второй уровень, более низкий, представляет собой действия человека 
в периоды между пунктами сценария и может рассматриваться как своего 
рода подготовка к удовлетворительному прохождению этих пунктов»33. 

Однако, по мнению исследовательницы, разделяемому и многими други
ми учеными, «точного указания на время и место действия не дано: извест
но, что основной единицей здесь является век, отпущенный человеку на воп
лощение этого сценария, основные точки которого указываются скорее при
близительно» 3 4 . 

Действительно, постоянное согласование человеком своей жизненной 
программы с изменяющимися историческими условиями, мировоззренчес
кими и идеологическими установками, особенностями быта и т.п., наряду с 
биологической непредсказуемостью конца жизни, привело к достаточно боль
шому разнообразию представлений о возрастных градациях 3 5. Но если раз
витые культуры характеризуются неопределенностью хронологически выра
жаемых возрастных границ, то для архаических обществ возрастная страти
фикация представляется вполне вероятной 3 6. 

Предположение о наличии в традиционных обществах достаточно жест
кого распределения человеческой жизни по возрастам опирается на одну из 
основных особенностей обществ этого типа — их стремление детально и 
точно «расписать» все стороны человеческого бытия и таким образом свес
ти к минимуму ситуативную неопределенность 3 7. Человеческая жизнь вряд 
ли была исключением из общего правила. Как естественная биологическая 
категория она подлежала преобразованию в процесс, обладающий культур
ными свойствами и характеристиками, в первую очередь, члененностью, рас
становкой своеобразных ритуальных «вех», фиксирующих рубежи времен
ных периодов 3 8. 

Календарь — образцовое выражение окультуренного времени — вполне 
мог послужить основой и для расстановки «вех» человеческой жизни. 
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Основной трудностью при структурном сопоставлении этих двух систем 
является установление оптимальной по традиционным представлениям дли
тельности жизненного пути. Именно возраст окончания жизни дает возмож
ность найти отношение ее периодических единиц (годов) к основным едини
цам календаря (дням), а затем, на основании этого отношения, вычислить 
возрастные точки, делящие жизненный цикл на периоды. 

При всей нечеткости представлений, связанных с «веком» человека 3 9, все 
же некоторые указания позволяют предположить в качестве одного из воз
можных вариантов его продолжительности возраст в 90 лет 4 0. 

Так, по древнегреческим философским представлениям, продуктивная 
жизнь одного поколения определяется тридцатью годами. Соответственно 
связь прошлого (дедов), настоящего (отцов) и будущего (внуков) охватыва
ется периодом в девяносто лет 4 1. На русском материале именно о такой 
продолжительности жизни говорит, например, записанная от сказителя Т.Г. 
Рябинина былина «Вольга и Микула»: «Жил Святослав девяносто лет, жил 
Святослав да-й переставился...» 4 2; ср. также: «пять-десят» ... «восемь-де-
сят», но «девяно-сто». 

Проекция 90-летнего жизненного цикла на 360-дневный календарный 4 3 (1 
год : 4 суток) дает следующее распределение его этапов. 

С Крещеньем, завершающим 12-дневный святочный период, соотносит
ся окончание детской стадии младенчества — 3 года. В биологическом ас
пекте народная традиция определяет три года как возраст прекращения кор
мления ребенка грудью. И скорее всего в мифо-ритуальном «сценарии» жизни 
этот возраст является оптимальным для перевода ребенка из «природного» 
состояния в «культурное», то есть символического отделения его от «биоло
гических» родителей и приобретения им родителей «культурных»44. В этног
рафической литературе трехлетний возраст достаточно устойчиво связыва
ется с древними постригами мальчиков, смысл которых — перевод ребенка 
из одного состояния в другое, — вероятно, и принял на себя христианский 
обряд крещения 4 5. 

» Периодом от 3 до 6-7 лет и в народной традиции, и в современной психо
лого-педагогической литературе охватывается первая стадия детства. Семь 
лет девяностолетнего жизненного цикла проецируется на важный календар
ный праздник Сретенья. Его народная семантика встречи зимы с весной и 
христианская — Ветхого и Нового Заветов 4 6, вполне соответствует переходу 
ребенка из первой стадии детства во вторую — их «встрече». 

Вторая стадия детства продолжается с 7 до 12 лет. По наблюдениям 
психологов, в этот период зарождаются «программы» будущей жизни 4 7. Само 
же 12-летие является возрастом перехода на этап «разумности» — активно
го усвоения норм человеческих взаимоотношений. Эта градация проявляет-
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ся и в делении духовного статуса детства на две фазы в церковном испове
дании: раннюю — от 3 до 7 лет, и позднюю — от 7 до 12 лет. «На первой фазе 
духовное начало носит, так сказать, «утробный», бессознательный характер, 
на второй фазе оно активно растет под действием пробуждающих сил разу
ма» 4 8. В календаре началу этапа «разумности» соответствует день св. Вла-
сия, близкий по времени и связанный семантически с переходящим празд
ником масленицы, который, как уже отмечалось, знаменует собой начало 
периода наращивания духовных тенденций, ведущих к «воскрешению» на 
новом бытийном уровне. 

Праздник Благовещенья фиксирует первую четверть календарного цик
ла. Следующее за ним (или иногда совпадающее с ним) Воскресение Хрис
тово народная традиция определяет как начало весны, времени возрожде
ния и буйного расцвета природы. В цикле человеческой жизни на Благове
щенье проецируется возраст 22,5 года, открывающий стадию юности, «на 
которой происходит духовный спад и на первое место выходят половые уст
ремления» 4 9. 

Следует обратить внимание и на ярко выделенный и предельно семанти
зированный возраст — 30 лет, с которого, собственно, начинается биологи
ческое, духовное и социальное совершеннолетие человека 5 0. В структуре 
циклической модели этот возраст совпадает с днем св. Егория. Символика 
Егория как победителя темного хтонического начала легко соотносится с 
концом весны, знаменующим одновременно и полное «укрощение» мертвен
ных сил зимы, и, в аспекте возрастного символизма, уравновешение чело
веком в себе сугубо биологических тенденций с тенденциями социального 
порядка. 

Середина годового цикла — по православному календарю, день Ивана 
Купалы — является кульминационной точкой солнечной и природной актив
ности, маркирующей начало угасания природной жизни. Перелом в челове
ческой жизни — ее середина — и по древним, и по современным представ
лениям приходится на 45-летний возраст 5 1, который завершает зрелый этап 
и с которого начинает спадать биологическая активность человека. Это воз
раст осмысления достигнутого на первой половине жизненного круга и, в 
связи со «сворачиванием» жизненных функций, существенного пересмотра 
жизненных целей. 

Одним из наиболее значимых возрастов человеческой жизни является 60 
лет. У многих народов 60-летний возраст считался началом старости — пе
риода восприятия жизни как целостной смысловой структуры — и, по мне
нию Н.Н. Велецкой, был наиболее распространенной гранью жизни и смер
ти 5 2. Как полагает исследовательница, «народное традиционное восприятие 
и толкование 60-летнего человека, еще полного духовных сил и нередко 
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крепкого физически, как доживающего свой век — один из ... рудиментов 
отправления «стариков» на «тот свет», когда жизнь пресекалась преждевре
менно, чтобы не допустить старости в нашем, современном понимании» 5 3. 
Переход 60-летнего человека на качественно новый этап семантически изо
морфен празднику Покрова, с которым в структуре временного цикла соот
носится этот возраст. В Покров, по народным представлениям, «земля сне
гом покрывается, морозом одевается». В этот день человек с помощью раз
личных ритуалов оформляет переход из внешнего пространства — с улицы, 
во внутреннее — в дом, под крышу, 5 4 что вполне соответствует смерти как 
переходу в новое состояние и, соответственно, в новое, предельно сжатое 
пространство; ср. диалектное название гроба «домовище», «домик».55 

Последняя четверть годового и жизненного цикла — время пребывания 
либо в инобытии, либо, что то же самое, в состоянии старости. В средневе
ковых рассуждениях об этапах жизни про этот период говорится: «В шесть
десят начинает стареть, в семьдесят лет — старик, в восемьдесят лет — 
теряет мудрость, в девяносто лет — посмешище для детей, в сто лет — 
милость от Бога». 5 6 

Разумеется, такой «проект» жизни крайне условен. При желании, его можно 
представить в самых различных вариантах, как это и было на самом деле в 
культуре.57 При достаточной степени владения предметом и материалом 
педагог может без труда уточнить и детализировать основные точки жизнен
ного цикла, наполнить их смыслами и необходимым реальным и символи
ческим содержанием. 

В данном случае, мы лишь обозначили принципиальную возможность 
сохранения календаря в качестве структурной основы образовательного про
цесса при изучении других, «не календарных» сторон этнической культуры. 
Можно утверждать, что последовательная разработка его многообразных 
функций раскрывает для этнокультурного образования поистине неограни
ченные перспективы. Календарь позволяет проникнуть не только в мир исто
рически изменчивых явлений этнической культуры, но и на глубинные уров
ни ее никогда не преходящих и не исчезающих смыслов и значений. 

Проблема педагогических методов применения календарного принципа 
по отношению к различным сторонам традиционной культуры - это уже дру
гая тема, требующая отдельного пристального рассмотрения. В самом об
щем предварительном плане можно сказать, что ее разрешение лежит в 
плоскости самой культурной традиции, которая с избытком предоставляет 
средства для полномасштабной реализации образовательных задач. 5 8 

Несомненно, эти методы не могут базироваться на построениях, отвле
ченных от чувственно воспринимаемого содержания культуры. Та же модель 
или идея циклического времени представала в традиционном мировосприя-
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тии, с которым по всем своим основным параметрам совпадает мировос
приятие ребенка, 5 9 не как ноуменальная логическая конструкция.6 0 Она экс
плицировалась и утверждалась в сознании человека с помощью всех имею
щихся в арсенале культуры выразительных форм: обрядов, игр, хороводов, 
песен, сказок, орнаментов и т. д. И именно через эти формы традиционные 
«программы» действования человека в мире и специфические для каждого 
народа способы взаимодействия с миром внедрялись в сознание каждого 
члена данной общественной группы и сегодня могут быть заложены в созна
ние современного ребенка. 
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Т . И . КАЛУЖНИКОВА 
ЕКАТЕРИНБУРГ 

М Л А Д Е Н Ч Е С К И Е В О К А Л И З А Ц И И К А К О Д Н А И З 

П Р А Ф О Р М И Н Т О Н А Ц И О Н Н О Й К У Л Ь Т У Р Ы Э Т Н О С А 

Ключевое для музыкальной этнологии понятие «интонационная куль
тура этноса» трактуется в исследовательской литературе как система, 
образованная взаимодействием элементов трех уровней организации: 
фонационного, интонационного и жанрового 1. Эта система регулиру
ется комплексом традиционных представлений о музыке и социально 
обнаруживает себя в процессе музицирования 2. В пространстве этни
ческой интонационной культуры выделяется ряд субкультур, формиру
ющихся в разных возрастных и социальных слоях общества и при на
личии специфических особенностей сохраняющих инвариантные чер
ты целого. Одна из таких интонационных субкультур складывается в 
детской среде. Однако в отличие от этнической традиции взрослых, в 
синхронном измерении функционирующей в откристаллизовавшемся, 
«ставшем» виде, детская интонационная субкультура в каждый данный 
момент как бы «полистадиальна», поскольку вместе с каждым новым 
поколением ее носителей она переживает очередной цикл рождения, 
становления и окончательного оформления, намечая универсальные для 
разных возрастных групп социума парадигмы устного музыкального 
творчества. Некоторые парадигмы подобного рода рассмотрены в на
стоящей статье на материале младенческих вокализаций 3. 

Младенческие вокализации — самая ранняя форма детского звуко
вого поведения, ведущие функции и закономерности которой опреде
ляются в основном природно-биологическими факторами: физическим 
развитием ребенка, его физиологическими потребностями, состояни
ем дыхательных органов, голосового аппарата и др. Именно эти факто
ры в первую очередь влияют на эмоциональный тонус ребенка, выра
жению которого и служат его акустические «высказывания». 

В большинстве известных нам работ вокализации младенцев рас
сматриваются главным образом как атрибут формирующейся речевой 
деятельности ребенка («доречевая» или «довербальная» форма комму
никации), либо в связи с проблемами диагностики заболеваний и раз
вития детского голоса 4. Вместе с тем очевидно, что данный феномен, 
где в недифференцированном виде представлены зачатки речи и му
зыки, а также моторно-кинестетические элементы, синкретичен по своей 
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природе. Этим обстоятельством обусловлена целесообразность комп
лексного подхода к изучению подобных форм звукового поведения. 
Однако, на начальной стадии исследования (а именно таков уровень 
осмысления обозначенной проблемы сегодня) неминуемо высвечива
ние крупным планом одной из составляющих синкретического целого, 
тогда как другие его составляющие попадают в фокус общего плана. 

Предметом рассмотрения в данной статье избран интонационный 
аспект младенческих вокализаций 5, трактуемый как единство их функ
ции, контекста, типа фонации и структуры 6. Последняя объединяет в 
себе ритмический (слоговой ритм), звуковысотный (мелодические ре
льефы, величина межтоновых промежутков, звуковой диапазон) планы 
и план формы целого. 

Свою основную цель автор видит в выявлении интонационных ком
плексов, каждый из которых выражает определенное эмоциональное 
состояние и представлен в звуковых монологах ребенка, воплощая 
некие значимые закономерности в их звуковом поведении. 

Мысль о существовании достаточно общей для разных биологичес
ких видов системы связей между определенными эмоциями и выража
ющими их звукосочетаниями, высказывается многими учеными. 

Так, Герберт Спенсер пишет в этой связи о «естественном языке 
страстей» 7, Н.В. Витт — об общепринятом «языке чувств» и соответ
ствующих ему «речевых поступках» — мимических, пантомимических, 
вербальных, интонационных 8, В. Леви выдвигает идею «эмоционально-
акустического кода», составляющими которого выступают «эмоциональ
но-акустические единицы» как основа «гипотетической предмузыки» 9. 
Подобные «эмоционально-акустические единицы» получили в литера
туре и другие наименования: «праинтонации», «протоинтонации» (Е.В. 
Назайкинский), «первичные интонации», «интонации-эмоции» (В.И. Ела-
тов). Справедливо полагая, что речевая и музыкальная интонации вос
ходят к общему истоку, В. И. Елатов считает именно первичную интона
цию-эмоцию тем стволом, «от которого разошлись впоследствии столь 
различные и вместе с тем столь взаимосвязанные ветви» 1 0. По мнению 
ученого, в интонации-эмоции «много еще чисто биологического, того 
естественного самовыражения, которое в конце концов сближает чув
ственные проявления человека и животного» 1 1. 

Сущностным признаком протоинтонации является их распределе
ние вокруг полярных эмоций — позитивных и негативных, звуковыми 
эквивалентами которых выступают смех и плач. 

Согласно теории «слез и смеха» Г. Спенсера, эти две акустические 
формы выражения крайних эмоциональных состояний близки друг другу, 
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что объясняется общностью порождающих их источников, каковыми 
являются сильные аффекты 1 2 . На примере «алфавита плача и смеха» 
Е.В. Назайкинский выявляет синкретический характер протоинтонаций, 
объединяющих интонацию, звуки дыхательно-импульсивной природы, 
мимику, жесты 1 3 . 

Первичные интонации-эмоции, характерные для младенческих во
кализаций, дифференцируются физиологами на безусловно рефлек
торные и условно рефлекторные. 

По наблюдениям М.И. Блиновой, безусловно рефлекторные голо
совые реакции возникают на начальном этапе периода младенчества 
на основе механизма безусловного рефлекса (врожденной мозговой 
деятельности) и выражаются в крике, плаче, смехе. 

В условно рефлекторных интонациях, появление которых связано с 
формированием условных рефлексов, наряду с биологической осно
вой присутствуют и социальные смыслы, что проявляется в приобрете
нии ими сигнального значения и превращении в средство общения со 
взрослыми 1 4 . В этом случае, — подчеркивает Е.В. Назайкинский, — про-
тоинтонация соединяет «отражение телесно-физиологического состо
яния с нацеленностью на внешний мир — сигнал опасности, призыв, 
побуждение к действию» 1 5 . 

Как показывает анализ вокализаций, из всего спектра переживае
мых младенцем эмоций специфическое акустическое выражение полу
чают три состояния, имеющие наиболее общий и в то же время уни
версальный характер: беспокойство (оно представлено двумя интона
ционными комплексами — «сильного беспокойства» и «легкого беспо
койства»), радость (в звуковом плане ей соответствуют три градации — 
«бурная радость», «радостное оживление» и «тихая радость»), спокой 
ствие 1 6 . 

Раньше других в онтогенезе осваивается интонационный комплекс 
беспокойства. Ведь уже крик новорожденного — это звуковое выраже
ние состояний страха, дискомфорта, тревоги. 

На основе экспериментальных исследований первых детских кри
ков учеными выявлены их существенные признаки — средняя продол
жительность, периодичность, диапазон, динамика и др. 1 7 

В ряду факторов, обусловливающих индивидуальные различия в кри
ках новорожденных, Г.П. Стулова называет физическое состояние де
тей. Замечено, что чем менее развит ребенок в физическом отноше
нии, тем выше звучит его голос. В первых детских криках исследовате
лем выделены гласноподобные звуки «а», «э» и дифтонг «за», наиболее 
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простые для артикулирования, чем, вероятно, объясняется присутствие 
фонемы «а» в составе первых словообразований у детей разных наци
ональностей. 1 8 

В ходе онтогенеза за состоянием беспокойства закрепляется опре
деленный круг ритмических и мелодических формул. В «словаре» сло-
горитмических ячеек преобладают одно-пятислоговые, реже встреча
ются шести-десятислоговые. Однослоговые обороты обычно представ
ляют собой возглас на одном тоне, иногда слог распевается двумя-
девятью звуками. Многим ритмоячейкам присущи прихотливые изло
манные рисунки с широкой амплитудой слоговых времен. Соотноше
ние слогового и мелодического планов в большинстве случаев опреде
ляется принципом «звук-слог». 

По мелодико-фонационным признакам звуковая сфера беспокой
ства дифференцируется на две типологические группы интонаций-эмо
ций, соответствующие состояниям сильного беспокойства и легкого 
беспокойства. Мелодика интонаций сильного беспокойства организо
вана преимущественно на основе а принципа 1 9 и представлена следу
ющими формулами: 

а) крик на одном звуке чаще всего в первой-второй октавах; 
б) маятник в широком диапазоне с сопоставлением регистров (пер-

вая-третья октавы), завершающийся плавным глиссандирующим спус
ком (сочетание ОС и Р принципов организации мелодики); 

в) развернутый взлет, нередко с сопоставлением регистров (пер-
вая-третья октавы), завершающийся маятником на верхних звуках диа
пазона 2 0 . 

Фонационную основу комплекса сильного беспокойства составляет 
возгласный тип фонации («крик-плач», «лепет-плач»). Для него харак
терны кричащий, иногда «рычащий» плачевый тембр, глиссандирова-
ние, обилие форшлагов, фруллато на крике, озвученные гортанные вдохи 

и выдохи, частые резкие сопоставления громкости {отррр fxojffl при 

доминировании f—ff-
Более разнообразен круг типовых мелодических оборотов, соотно

симый с состоянием легкого беспокойства: 
а) нисходящий ход в узком диапазоне (секунда либо микроинтер

вал) в первой октаве, сочетающийся, как правило, с хореической рит
мической фигурой («ламентозная» интонация (3 типа); 

б) маятник в нешироком диапазоне в первой октаве (а принцип); 
в) плавное нисхождение в нешироком диапазоне ф либо у типы); 
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г) монотония, нередко с расширением зоны основного звука тона
ми, высотно не дифференцированными либо частично дифференциро
ванными ( у принцип); 

д) зигзаг с высотно не дифференцированными либо частично диф
ференцированными соотношениями тонов ((3 либо у принципы); 

е) цепь нисходящих скачков в пределах октавы (СХ принцип); 

ж) цепь разнонаправленных скачков (СХ принцип). 

Возгласный тип фонации в рамках рассматриваемого интонацион
ного комплекса отличается умеренной интенсивностью и определяет
ся признаками феномена «хныканья» («лепет-хныканье»): таков напря
женный хныкающий тембр, глиссандирование, форшлаги, фруллато на 
хныканье, частые смены и сопоставления громкости (от р рощ/) при 
доминировании тр и mf. 

Отмеченные признаки интонаций-эмоций беспокойства в целом ти 
пичны для всех наблюдаемых нами детей. Можно говорить лишь о не
которых изменениях в «словаре беспокойства», происходящих на раз
ных стадиях младенческого возраста: до 5-6 месяцев преобладают крат
кие обороты и вокализации, появление же более развернутых интона
ционных элементов, связанное, вероятно, с развитием дыхательных 
органов и голосового аппарата ребенка, приходится в основном на вто
рую половину периода младенчества. 

Интонационному комплексу радости, как уже отмечалось, в младен
ческих вокализациях соответствуют три группы интонаций-эмоций: ин
тонации бурной радости, радостного оживления и тихой радости. Рит
мика интонаций бурной радости базируется на лаконичных ритмофор-
мулах — односложных (возглас-крик на одном, реже — двух звуках) и 
двух-трехсложных, чаще всего основанных на движении от слабого вре
мени к сильному (ямбические, анапестические фигуры), в некоторых 
случаях — от сильного времени к слабому (хореические, дактилические 
фигуры). Более пространные обороты, встречающиеся значительно 
реже, обычно имеют два либо три фразовых ударения. Просматрива
ется тенденция к акцентуации преимущественно протяженных звуков, 
что придает некоторым ритмоячейкам (в основном двух-трехсложным) 
типовой характер, обусловленный устойчивой взаимной закрепленно
стью определенного количества слогов, рисунка слогового ритма и по
зиции акцента. Вместе с тем, в данном случае имеет место и обрат
ный процесс — многообразное акцентное оформление одной и той же 
слогоритмической фигуры как следствие повышенной эмоциональной 
интенсивности и импульсивности интонационного « высказывания». В 
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этой группе интонаций минимальны внутрислоговые распевы и весьма 
значителен разброс слоговых времен. 

Мелоячейки, принадлежащие к рассматриваемому комплексу, как 
правило, охватывают диапазон в две-три октавы и базируются на семи 
формулах, организованных по а принципу: 

а) возглас-крик в высоком регистре (обычно в третьей октаве); это 
может быть один звук либо оборот трехфазного строения, включающий 
стремительный взлет мелодии, собственно возглас-крик, и довольно 
развернутое нисхождение — плавное или скачкообразное; в последнем 
случае возникает сопоставление регистров; 

б) восходящий скачок в пределах одного либо разных регистров (с 
интервалом в две-три октавы), обычно сочетающийся с ямбической либо 
анапестической ритмическими фигурами; 

в) цепь восходящих скачков в диапазоне двух-трех октав (первая-тре-
тья), сочетающаяся с повторяющимися ямбическими ритмооборотами;. 

г) цепь нисходящих скачков в диапазоне двух-трех октав, сочетаю
щаяся с повторяющимися хореическими фигурами; 

д) сочетание двух и более разнонаправленных скачков, нередко со
провождающееся недискретным расширением зоны каждого тона и 
сопоставлением регистров; 

е) маятник в диапазоне от секунды до двухоктавных промежутков. В 
каждом отдельном маятнике реальный интервал между звуками может 
изменяться (с нарастанием возбуждения он обычно расширяется), не
изменным же остается лишь принцип балансирования между двумя 
высотными уровнями. Маятникообразные обороты зачастую сочетают
ся с ямбической либо амфибрахической ритмическими фигурами. 

Фонация интонаций-эмоций бурной радости принадлежит к возглас-
ному типу («радостный крик»). Важное значение в артикуляционном 
выражении бурной радости имеют резкие, напряженные по тембру воз
гласы, озвученные гортанные вдохи и выдохи, форшлаги, глиссандо, 
фруллато, нередко перемежающиеся со смехом. Этому комплексу при 
суща повышенная громкость (наиболее типичные ее показатели 
— от / д о fff ) и резкие сопоставления контрастных динамичес 
ких уровней (от/ < / >mp\ mf <ff*; j » - sub fff"и т.п.). 

Интонационный комплекс бурной радости остается устойчивым на 
протяжении всего периода младенчества у разных детей. Однако, опи
раясь на общий «интонационный словарь», создатели вокализаций мо
гут отдавать предпочтение различным его элементам: одни — возгла
сам, другие — скачкам и маятникам. В ходе онтогенеза определенная 
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динамика обнаруживается в освоении палитры темброво-артикуляци-
онных средств выражения бурной радости: раньше всего появляются 
радостный крик, озвученные вдохи и выдохи, позднее присоединяются 
другие приемы. 

Параметры комплекса радостного оживления, в целом близкие при
знакам интонационной сферы бурной радости , имеют по сравнению с 
ней более умеренные показатели. При слоговой протяженности ритмо-
ячеек от одного до восьми слогов в интонациях-эмоциях радостного ожив
ления наиболее употребительны одно-четырехсложные, причем двух-трех-
сложные идентичны соответствующим оборотам бурной радости. Как и 
бурная радость, радостное оживление выражается посредством мелоди
ки строго слогового строя. Вместе с тем, слоговые времена колеблются в 
рассматриваемых интонациях в более узкой зоне. 

Круг мелодических формул радостного оживления выглядит следу
ющим образом: 

а) возглас на одном звуке (первая либо вторая октавы); 
б) восходящий скачок в пределах октавы, сочетающийся с ямбичес

кой, амфибрахической либо дактилической фигурами ( ОС принцип); 
в) нисходящий скачок в пределах октавы, сочетающийся с хореи

ческим ритмооборотом (а принцип); 
г) цепь нисходящих скачков в пределах октавы, начинающаяся с ак

цента (ОС принцип); 
д) маятник в пределах октавы (ОС принцип); 
е) плавное восхождение в пределах октавы ф принцип); 
ж) плавное нисхождение в пределах октавы ф принцип); 
з) монотония с расширением основного тона в зоне недифференци

рованных или частично дифференцированных высот (у принцип). 
При наличии в сфере радостного оживления мелодических формул, 

общих со «словарем» бурной радости, они имеют здесь несколько иной 
облик: заметно сужается их диапазон (одна, реже — две октавы), в 
силу чего экспрессивный прием сопоставления регистров теряет свою 
значимость; арсенал мелодических рельефов пополняется плавным (вос
ходящим и нисходящим) движением, а также монотонней с недискрет
ным расширением тона. 

Артикулируются подобные интонационные обороты активным, энер
гичным звуком, не переходящим в крик, иногда с элементами хрипе
ния, кряхтения, с гортанными вдохами и выдохами, фруллато, форшла
гами, глиссандо. Преобладающая громкостная зона звучания — тпр -
mf. Возгласный тип фонации представлен здесь одной из своих раз
новидностей — «радостным лепетом». 
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Многообразен в интонационно-артикуляционном отношении комп
лекс тихой радости. В его ритмическом «словаре» набор ритмоячеек 
простирается от односложных (в них слог обычно распет) до тринадца-
тисложных, при этом продолжительность слоговых времен колеблется 
здесь в очень широкой зоне. Несмотря на весомую долю протяженных 
ритмооборотов (восьми-тринадцатисложных), основную группу ритмо-
формул в комплексе тихой радости составляют двух-семисложные. 
Благодаря различным позициям акцентов каждая ячейка при повторе
ниях варьируется. В соотношении слогового и мелодического планов 
значительна роль внутрислоговых распевов, что привносит в рассмат
риваемые интонации-эмоции признаки собственно пения. В ряде слу
чаев завершение интонационного оборота сопровождается замедле
нием темпа. 

Мелодика сферы тихой радости базируется на трехоктавной звуковой 
шкале (первая-третья октавы) и одиннадцати типовых формулах: 

а) монотония в первой либо второй-третьей октавах. В последнем 
случае мелоячейка может завершаться сбросом голоса на широкий 
интервал вниз (чаще на октаву), что приводит к сопоставлению регис
тров ( а принцип); 

б) маятник в пределах октавы с возможным расширением зоны каж
дого звука (СХ, иногда в сочетании с р принципом); 

в) восходящий скачок в пределах октавы либо двух октав. В после
днем случае происходит сопоставление регистров (СХ принцип); 

г) нисходящий скачок обычно в промежутке, большем октавы, с со
поставлением регистров (СХ принцип); 

д) цепь нисходящих скачков с сопоставлением регистров (СХ принцип); 
е) сочетание двух и более разнонаправленных скачков с возможным 

недискретным расширением зон отдельных звуков. Охватываемый ди
апазон — от октавы до трех октав. В последнем случае происходит 
сопоставление регистров (а принцип); 

ж) плавное восхождение в пределах октавы ((3 или у принципы); 
з) плавное нисхождение в пределах октавы, иногда в более широ

ком диапазоне ((3 или J принципы); 
и) развернутое ступенчатое восхождение с чередованием скачков и 

плавного движения и сопоставлением регистров; иногда завершается 
нисходящим скачком в широком промежутке (сочетание а и (3 принци
пов); 

к) развернутое ступенчатое нисхождение с чередованием скачков и 
плавного движения и сопоставлением регистров (сочетание (X и (3 прин
ципов); 
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л) зигзаг, образуемый опеванием центрального тона высотно не 
дифференцированными либо частично дифференцированными звука
ми (у принцип). 

По типу фонации интонационный комплекс тихой радости может 
быть отнесен к разновидности вокально-речевого фонационного эта
лона («гуление»), приближающегося к пению. Одна из излюбленных 
красок этого комплекса — нежный, легкий, прозрачный, нередко на 
грани шепота тембр. Не менее значимы «птичьи» звучания, своего рода 
«воркование», «курлыканье», «щебет», связанные с голосовой игрой. 
Несколько реже встречаются «рычание» от удовольствия, кряхтение, 
извлечение «скрипучих», сдавленных звуков. Широко употребительны 
приемы фруллато, глиссандо, озвученные вдохи и выдохи, форшлаги. 
Основной динамической зоной артикуляции интонаций-эмоций тихой 
радости я в л я е т с я ^ (от mp ppjrppp). 

Типологические признаки интонационного комплекса тихой радости 
сходным образом проявляются в звуковом поведении всех детей мла
денческого возраста. Входя в «репертуар» младенцев на третьем ме
сяце жизни, интонации-эмоции тихой радости сохраняются в нем в 
течение всего периода младенчества. 

Комплекс спокойствия по многим параметрам соотносится с ре
чью. Свобода речевого развертывания ощутима в ритмике интонаций-
эмоций подобного рода: в наличии ритмических оборотов, не переда
ваемых в кратных отношениях длительностей; отсутствии резкого кон
траста в продолжительности слоговых времен; режиссирующей роли 
строгослоговой мелодики. 

Мелообороты рассматриваемого комплекса развиваются в среднем, 
характерном именно для речи регистре (примерно от a-h до с 2). В их 
звуковысотной организации ведущая роль принадлежит монотонии и 
высотно не дифференцированным соотношениям тонов ф принцип), 
которые в тех или иных формах включаются почти во все мелодические 
формулы: 

а) монотония (обычно в первой октаве); 
б) восхождение с дискретным либо недискретным соотношением 

тонов, а также их сочетанием (у или (3 принципы); 

в) нисхождение с дискретным либо недискретным соотношением 
тонов, а также их сочетанием (у или [5 принципы); 

г) зигзаг, образованный разнонаправленными ходами в нешироком 
диапазоне между высотно дифференцированными или не+ дифферен
цированными тонами (у либо (3 принципы); 
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д) маятник в нешироком диапазоне , иногда сочетающийся с высот-
но не дифференцированным расширением зон обоих звуков ( а и р 
принципы); 

е) выпуклая волна с соотношением высотно не дифференцирован
ных либо частично дифференцированных тонов ((3 либо у принципы); 

ж) сочетание маятника и монотонии (а принцип). 
С речью коррелирует и тип фонации, характерный для интонаций-

эмоций спокойствия. Этому комплексу соответствует разновидность 
вокально-речевого типа фонации («спокойный лепет»), в котором пре
обладает легкий звук, иногда на грани шепота, нередко сочетающийся 
с мягким кряхтением. Встречаются неглубокие озвученные вдохи и 
выдохи, краткое глиссандирование, нерезкое фруллато, форшлаги, а в 
слоговом плане вокализаций — агуканье. Громкостной диапазон — от 
рр до mf, основной динамический показатель — тр. 

Отмеченные признаки интонационной сферы спокойствия имеют 
универсальный для разных детей характер. В связи с психофизиологи
ческими изменениями, которые претерпевает организм ребенка на 
протяжении первого года жизни, происходит некоторое внутреннее 
усложнение типовых интонационных формул, увеличение масштабов 
вокализаций при сохранении их структурной основы. 

Взгляд на младенческие вокальные монологи как на эмоционально-
акустический феномен может служить отправным моментом и в трактовке 
их целостной организации. Спектр факторов, определяющих масштабы и 
внутреннее строение младенческих вокализаций, весьма широк: это фи
зическое и эмоциональное состояние ребенка, характер действующих на 
него извне раздражителей, атмосфера общения со взрослыми, измене
ния, происходящие в коммуникативной ситуации, и др. В силу этого во
кальные «высказывания» могут различаться по продолжительности и ин
тонационному составу: среди них есть как краткие импульсивные голосо
вые реакции, опирающиеся на одну или несколько интонаций-эмоций 
одного знака (они преобладают на начальной стадии периода младенче
ства), так и весьма развернутые, особенно типичные для детей восьми-
одиннадцатимесячного возраста. Протяженные вокализации обычно раз
виваются в едином эмоционально-акустическом поле, объединяя несколько 
интонационных комплексов одного знака, например: бурной радости, ра
достного оживления и тихой радости; сильного и легкого беспокойства и 
т.п. Нередко в позитивный или негативный эмоционально-звуковой кон
тинуум включаются «нейтральные» интонации спокойствия. Несколько 
реже вокализации воплощают смену эмоциональных состояний ребенка 
и строятся на сопоставлении полярных по знаку эмоционапьно-акусти-
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ческих комплексов. Просматривается тенденция к изменению ритма по
добных смен в онтогенезе: если в 2,5-3 месяца этот ритм довольно дро
бен, что обусловливает краткость интонационных зон, соответствующих 
разным состояниям, то к 8-11 месяцам масштабы таких зон заметно воз
растают. 

Младенческим вокальным монологам свойственны относительно ус
тойчивые темпы. Их темповые показатели зависят прежде всего от тем
перамента ребенка, его физического состояния в момент записи, в 
меньшей степени — от переживаемой эмоции (замечено, что темповые 
воплощения одного и того же интонационно-эмоционального комплек
са в нескольких вокализациях одного ребенка и в монологах разных 
детей, как правило, не совпадают, и наоборот - разным интонацион
ным комплексам могут соответствовать одинаковые темпы. В среднем 
наиболее употребительны темпы в 144, 156, 168, 180 счетных долей в 
минуту, что соотносится с параметрами быстрого движения, очевидно, 
оптимально отвечающего кинестетике детей младенческого возраста. 
Есть ощутимые отличия максимальных темпов в вокализациях, принад
лежащих разным детям. 

Так, в наших материалах наиболее подвижны монологи Луки К. Их 
верхняя темповая граница равна 216-312 счетным долям в минуту в 
отличие от 192-196 у других детей. Изменение темпа в рамках одной 
вокализации — явление довольно редкое; обычно оно происходит пу
тем постепенного темпового нарастания (спада) к концу того или иного 
построения либо посредством смены темпа на гранях построений (по
добные темповые колебания наблюдаются главным образом в сферах 
тихой радости и спокойствия). 

При всей значимости психофизиологических и ситуативных моментов 
было бы неверным считать организацию младенческих вокализаций лишь 
спонтанным звуковым потоком, лишенным какой бы то ни было внутрен
ней логики. Вероятнее всего, эта логика лежит в плоскости структуриро
вания всякого речевого процесса, где выделяются лексический и грамма
тический уровни.Если, со значительной долей условности, соотнести со
ставляющие эмоционально-акустических «высказываний» младенцев с 
компонентами речевого сообщения, получим следующие элементы цело
стных вокализаций, каждый из которых по-своему репрезентирует его 
«протолексический» уровень, что типологически сближает довербальную 
и раннюю вербальную формы детской речи 2 1: 

интонационно-слоговая синтагма (аналог слова периода усвоения 
речи) — наименьшая структурная единица целого, выражающая одно 
эмоциональное состояние и выделяемая краткой дыхательной паузой; 
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интонационно-слоговая тирада (аналог повторенного слова в ран
ней форме речи детей) — фрагмент вокализации, выражающий одно 
эмоциональное состояние, состоящий, как правило, из нескольких син
тагм и выделенный достаточно продолжительной паузой (в нотных транс
крипциях — значком ?); 

раздел (аналог многократно повторенного слова в ранней форме речи 
детей) — самый крупный фрагмент вокализации, выражающий одно эмо
циональное состояние, включающий несколько тирад и выделенный про
должительной паузой (в нотных транскрипциях — значком /); 

целое (аналог продолжительного игрового манипулирования словом 
либо разными словами, соположенными, но не согласованными между 
собой по смыслу) — последовательность разделов, выражающих раз
ные эмоциональные состояния либо градации одного состояния (в нот
ных транскрипциях окончание вокализации отмечено значком //). 

Существует определенная зависимость между интонационным со
ставом и масштабами тирад и разделов. Так, наиболее лаконичны по
строения, выражающие эмоции сильного беспокойства и бурной радо
сти. Это обстоятельство еще раз подтверждает мысль о том, что в аку
стическом воплощении двух полярных эмоций, отличающихся высокой 
интенсивностью проявления, есть немало общих черт (напомним в связи 
с этим и о наличии интонационно-мимического сходства между плачем 
и смехом как специфическими формами их выражения). Тирады и раз
делы комплексов радостного оживления, тихой радости и спокойствия 
разномасштабны, но в целом более протяженны, чем названные выше. 

Вокализации продолжают сохранять свое значение в детском звуко
вом поведении примерно до полутора лет, причем в монологах детей 
начала второго года жизни появляются некоторые новообразования. К 
ним принадлежат имитации звучаний, слышанных от взрослых и в ок
ружающей жизни. Таковы, в частности, самобаюканья и баюканья иг
рушек — многократно повторяемые хореические нисходящие ходы в 
нешироком звуковом промежутке, артикулируемые ребенком на фоне
ме «а». Таковы и подражания голосам животных и птиц, гудению ма
шин, звукам музыкальных инструментов, с которыми в интонационный 
словарь детей на границе младенчества и раннего детства входят эле
менты звукоподражательных типов фонации и класса интонирования. 
Таковы, наконец, включаемые в ткань монологов отдельные слова, вы
ступающие как в асемантической, так и в семантической функциях. В 
последнем случае они служат попытками номинации, а, следователь
но, и первоначального осмысления явлений внешнего мира. Однако 
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более полно эта тенденция реализуется в игровых вокальных моноло
гах детей раннего и дошкольного возраста. 

Младенческим вокализациям присущи некоторые черты, общие с фор
мами звукового поведения высших животных и птиц. Биоакустикой уста
новлено, что как и у детей на начальной стадии онтогенеза, у представи
телей животного мира разным эмоциям соответствуют определенные аку
стические комплексы, включающие показатели высоты, тембра, темпо-
ритма, силы голоса. Подобно детям, животные и птицы с помощью этих 
комплексов не только выражают свое физиологическое состояние, но и 
передают разнообразную жизненно важную информацию, используя зву
ковые сигналы в качестве основного средства коммуникации 2 2. 

Однако если у высокоорганизованных животных и птиц язык эмоци
онально-звуковых сигналов остается ведущим механизмом коммуника
ции на протяжении всей жизни, то у детей он выступает главным ком
муникативным средством только на самом раннем этапе онтогенеза. 
Постепенно, — отмечает М.И. Блинова, — на основе безусловнореф-
лекторных голосовых реакций формируются условнорефлекторные от
веты, многие из которых благодаря многократному употреблению при
обретают "семантическую всеобщность", начиная играть роль осново
полагающих интонационных формул 2 3. Ряд таких формул, закрепившихся 
впоследствии в музыкальном фольклоре, кристаллизуется в младен
ческих вокализациях. 

Так, мелодика младенческих монологов содержит определенные 
«накопления», актуализирующиеся в области фольклорного интониро
вания. В ней осваиваются три принципа мелодической организации — 
а, (3 и у — и оформляющиеся на их основе типовые мелодические 
обороты (широкие скачки и маятники с сопоставлением регистров го
лоса, восхождения, нисхождения, зигзаги, в которых сочетаются диск
ретное и недискретное соотношение тонов, эмоциональные возгласы-
крики, звукоподражания голосам животных и птиц), характерные для 
детского устного творчества и ряда интонационно-этнических культур 
взрослых 2 4. Среди ритмоформул, многократно повторяющихся в моно
логах одного ребенка наподобие игрового мультиплицирования сло
гов в лепете и в вокализациях разных детей, наиболее распространены 
некоторые двух-пятислоговые (характерно, что многие из них не пре
вышают «магического» числа 7 и совпадают со славянскими песенны
ми ритмоформулами цезурированного типа). В некоторых интонациях-
эмоциях просматриваются очертания универсальных интонационных 
формул, входящих в арсенал выразительных средств не только фольк
лора, но и профессиональной музыки. К ним принадлежат интонации 
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«возгласа» (восходящий скачок в сочетании с ямбической ритмической 
фигурой) и «плача-стона» («ламентозное» нисхождение в пределах се
кунды-терции в сочетании с хореической ритмической фигурой). 

В более крупном плане можно говорить о тенденции к становлению 
в синкретическом звуковом континууме младенческих вокализаций клас 
са сигнального интонирования (интонации-эмоции, звукоподражания), 
присутствующего в качестве одной из интонационных сфер во всякой 
интонационно-этнической культуре. 

Но, пожалуй, самый существенный вклад звуковые монологи мла
денцев вносят в формирование темброво-артикуляционной культуры 
звукового поведения человека. Богатая и разнообразная палитра фо
нации, к которой бессознательно прибегает младенец (помимо чело
веческих голосовых красок здесь немало «звериных» и «птичьих»), в 
раннефольклорном музицировании приобретает статус сознательно 
используемых темброво-артикуляционных средств (трели, форшлаги, 
призвуки, горлохрипение, рычание, орнитологические звучания и др.), 
наделяемых определенным значением 2 5 . 

Два типа фонации, осваиваемые ребенком в период младенчества, — 
возгласный и вокально-речевой, в котором синкретически объединены 
признаки вокальной и речевой артикуляции, — могут быть трактованы как 
праформы фонационных эталонов, актуальных, при условии неизбежной 
трансформации, и для фольклорного музицирования детей и взрослых. 
Так, «радостный крик» как один из видов возгласного типа фонации мож
но считать предтечей коллективного крикового произнесения ритуальных 
текстов, а другие разновидности того же типа — «крик-плач», «лепет-плач» 
и «лепет-хныканье» — индивидуальной обрядово-плачевой артикуляции. 
«Гуление» — форма вокально-речевой фонации с вокальной доминантой 
— выступает прототипом пения, тогда как к «лепету» {«радостному лепе
ту», «спокойномулепету») восходят различные формы фольклорных речи-
таций — обрядовых и необрядовых 2 6. 

Таким образом, младенческие вокализации — не просто хронологи
чески наиболее ранняя форма детского звукового поведения. Скорее 
это своего рода код, где в синкрезе содержатся многие тенденции 
будущего устного музыкального творчества детей и некоторые базо
вые моменты интонационной культуры взрослых. Все сказанное дает 
достаточно оснований для положительного ответа на вопрос о парал
лелизме интонационных процессов, протекающих в ходе онтогенеза и 
филогенеза, и конкретизирует аспекты и формы типологического род
ства этих процессов. 
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Г.П. ПАРАДОВСКАЯ 
ВОЛОГДА 

Д Е Т С К И Й К А Л Е Н Д А Р Н О - О Б Р Я Д О В Ы Й Ф О Л Ь К Л О Р : 

К В О П Р О С У Т И П О Л О Г И И Н Е П Е С Е Н Н Ы Х Ф О Р М 

И Н Т О Н И Р О В А Н И Я 

Экспедиционные исследования Вологодского государственного пе
дагогического университета, проводимые на территории Вологодской об
ласти, позволяют систематизировать и обобщить материалы, раскрыва
ющие место и роль детей в календарно-земледельческих обрядах. Эти 
материалы свидетельствуют об активном участии детей в ритуалах, свя
занных с переломными моментами в году (наступление Нового года, при
ход весны и т.д.). Молодое поколение символизировало собой зарожде
ние и проявление пробуждающихся сил природы. Таким образом дети, 
выполняя магическую функцию в обряде, влияли на последующие собы
тия в жизни семьи и общины, утверждали идею восстановления жизнен
ных связей и рождения Нового. В вологодских традициях отмечено учас
тие детей и подростков в ритуалах осеннего заговенья, зимних святок, 
масленицы, встречи весны, середокрестья, Пасхи и др. 

Ведущее место в системе жанров детского календарно-обрядового 
фольклора принадлежит формам непесенного интонирования, занимаю
щим промежуточное положение между речевой и музыкальной сферами. 

Главные отличительные черты непесенного интонирования обнаружи
вают себя в синкретической взаимосвязи ведущих компонентов формы 
на уровне вербального, интонационно-ритмического и изобразительного 
рядов. Совокупность средств художественной выразительности в их не-
расчлененном единстве формирует структуру фольклорного текста, це
лостность которого определена общей функционально-смысловой направ
ленностью произнесения. Синкретическая неразрывность элементов со
четается с подвижностью их связей в структуре целого: мобильны инто
национно-ритмические и композиционные схемы, не закреплена, как пра
вило, звуковысотность. 

Основу типологической группировки непесенных форм определяет ха
рактеристика интонационного строя фольклорных текстов. В детском фоль
клоре выделяются следующие типы непесенного интонирования: речита-
ция, речевая и напевная декламация, декламация-скандирование, воз
глас1. Далее остановимся и рассмотрим формы декламации, занимаю
щие ведущее место в системе детского обрядового интонирования. 
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Ф о р м ы возгласного интонирования. 
Декламационные формы возгласного интонирования - выкрики и кли

чи составляют многочисленную группу обрядового фольклора, исполняе
мого детьми. Основные типические закономерности их связаны с харак
терным речевым поведением в ритуале - криком. Как универсальное сред
ство подачи информации крик получает функциональную нагрузку и реа
лизует идею обрядово-магической коммуникации: окликания мифологи
ческих персонажей (Масленицы, Весны и др.), заклинания на будущий 
урожай, жизненное благополучие. 

Крик маркирует и актуализирует обрядовое пространство. Например, 
при праздничном обходе дворов в святки он обозначает время и место 
исполнения обряда, является для хозяев дома одновременно сигналом к 
началу ритуального акта и побуждением к совершению ответных действий 
- выносу приношения (угощения, натёплины2 для масленичного костра). 
Крик определяет обрядовый статус основных исполнителей ритуала, в 
данном случае - обходчиков дворов. 

Выявлению функционально-смысловой природы фольклорных текстов 
способствует анализ народной терминологии, отражающей глубинные ме
ханизмы возникновения и функционирования художественной формы. Важ
нейшее значение для определения семантики крика как ритуального кода 
имеют следующие выражения: 

- «кричат Масленку» - в качестве синонима обращения-зова; 

- «кричат в один голос робятишка»- как характеристика произнесе
ния ритуального текста: 

«Вот выйдем на уличу да кричим: «Жаварончик молодой, на прота
линку весной!» (д. Сверчково, Сокольский р-н). 

Крик как форма речевого поведения в ритуале определяет комплекс 
типических свойств, характерных для декламационного интонирования: 

- предельно усиленная динамика произнесения слова, 

- насыщенная тембровая окраска голоса, 

- высокая тесситура интонирования, 

- активно расходуемое дыхание, 

- лаконичность интонации. 

В структурном отношении возгласные формы представляют собой ком
позиции, состоящие из отдельных коротких построений - выкриков, за
конченных в смысловом выражении. Протяженность каждого выкрика и 
принцип интонирования связаны с цикличностью физиологического ды
хания и определяются эмоционально-приподнятым характером произне
сения слова. Интонирование, опираясь на исходную речевую основу вы-
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крика и реализуя его кличевую направленность, связано с выделением 
основных смысловых акцентов исполняемого текста. Происходит это на 
фоне общей динамичности и устремленности произнесения и согласует
ся на ритмическом, звуковысотном и динамическом уровнях. 

Это наглядно видно на следующем примере: 
Пример № 1. д. Алексееве Междуреченский район. 

ВОТ кричат робятишка, бегают: 
/ . - 1 7 1 

Вес . на! При. ди, крас. на! При. ди, При. ди, 

Особое значение в возгласных формах приобретает звуковысотный кон
тур, вершина которого всегда связана с основным фразовым акцентом. 
Обращает на себя внимание усиление смыслового ударения ритмичес
кой долготой опорного тона, благодаря чему он может приобретать зву-
ковысотную определенность. Выразительность и обрядовое значение 
имеет тембровая окраска исполнения, обусловленная высокой тесситу
рой звучания и, соответственно, связанная с усилением и напряжением 
голосового аппарата. Показателен в этом отношении следующий пример, 
зафиксированный в детском исполнении. 

Пример № 2. д. Ефимово, Кичменгско-Городецкий район. 

У - 240 

Ку . куш . ка, ку. куш . ка, сколь . ко мне жить? 

Формы речевой декламации. 

Приведем один из распространенных текстов приговора на божью 
коровку, который можно отнести к формам речевой декламации. 

Пример № 3. д. Заднее, Сокольский район. 
. J - ICS 

Божь . я ко . ров . ка, завт . ра вёд 

К о м м е н т а р и и : [полетит божья коровка] - это к вёдру. А не взлетит - это дож[дь] будет на 
землю. 

Анализ данного образца позволяет выявить ряд закономерностей, ха
рактерных для форм, интонирование которых определено декламацион
ным характером произнесения. К ним отнесем: связь интонационно-рит
мического контура с речевой интонацией, проявление принципа заговор
ного произнесения текста, связанного с его заклинательной природой 
(выделение смысловых акцентов речи, согласованность стихового и ело-
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гового ритмов, динамичность и непрерывность речевого потока). Значи
мость слова, заговорный характер произнесения нашли отражение в на
родной терминологии: приговор, приговорка, приговаривать. 

Формы декламации-скандирования. 

Ведущим признаком форм, интонируемых в системе декламации-скан
дирования, является доминирующая роль ритмоакцентного начала. Ритм 
слогопроизнесения опирается на принцип метрической равномерности, 
в основе которого лежит повтор краткого четырехсложного ритмического 
звена. Простейшее ритмообразование изначально связано с моторно-дви-
гательной природой данной типологической группы. Равноакцентность как 
ведущее формообразующее начало в структуре текста проявляется на 
уровне согласованности ритмики стиха и слогопроизнесения. 

Интонационная система выявляет раннюю форму становления ладовых 
отношений. Она находит выражение во взаимосвязях различных интонаци
онных уровней на основе простейшей оппозиционной парности. При этом 
повышенной опорностью обладает один из двух уровней - верхний. 

Интонационно-ритмические закономерности форм, опирающиеся на 
декламацию-скандирование, отражают их полифункциональную природу. 
Это проявляется, с одной стороны, в выделении ритмоакцентного начала 
как доминирующего (реализация заклинательной направленности маги
ческого императива), с другой - находит выражение в возгласном начале 
интонирования (связано с функцией возглашения-побуждения). 

Ведущим композиционным принципом является повторность, которая 
обнаруживает себя, в первую очередь, на интонационно-ритмическом уров
не: стабильность метра, повтор основного интонационного оборота, зак
репление отдельных ритмических звеньев. 

Приведем пример заклички, исполняемой детьми в осеннее заговенье: 
Пример № 4. д. Уваровица, Междуреченский район. 

Ки . шоч . ки- на . точ . ки на за . го.винь . ё! Дво . 

им, тро . им дав . но сто . и м . По . 

V V , V // 

дай . тё киш. ки! А кет- дак рос. ши. бём горш . ки! 
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Сбирать кишбчки-натбчки. <...> Вот нам уж и подают. С корзиночкёй 
ходим. И подают шёнёжки-ти. Вот и пройдём всю деревню. Надают. 

Особо необходимо подчеркнуть темброво-регистровые и динами
ческие характеристики как проявление кричащей манеры исполнения. 
В этом отношении показателен следующий образец заклички, испол
няемый детьми в рождественскую неделю. Исполнительница озвучила 
текст, имитируя детское звучание). 

Пример № 5. д. Порохово, Усть-Кубинский район. 
J - I U 

Ма . лень . кой Юль . чик сел на стуль . чнк 

Бо . га ела . вить, Хрис . та про. эдра . вить. Хо . 

эя . ин с хо . з я . юш . кой, схо . ди . тё в сун. ду . чок, при . не . 

Ft 
/ 

* я - - > 

4 = ^ 8 Р Г" ' 1 (i р 1 U ^ 1 1 Р V • " 11 
си. те пе.та.чок- нам на о. реш.ки, а вам для по.теш.ки. 

Спразд . нич . ком! / 

Анализ закономерностей функционирования непесенных форм ин
тонирования в детском календарно-обрядовом фольклоре позволяет 
выявить значимость речевой интонации, которая, воплощая функцио
нально-смысловое начало, является важнейшим формообразующим 
элементом структуры фольклорного текста, определяющим процесс 
интонирования. Типология и жанровая классификация рассматривае
мых форм поможет расширить представление о системе художествен
ных явлений народной культуры и во многом прояснить вопросы, свя
занные с генезисом народно-музыкального языка. 

Примечания 
1 В о с н о в у типологической группировки н е п е с е н н ы х ф о р м детско го к алендарно -обрядово го 

фольклора п о л о ж е н а классификация , д а н н н а я Г .В .Лобковой в м о н о г р а ф и и : Л о б к о в а Г.В. Д р е в 
ности Псковской земли . Ж а т в е н н а я обряднос ть . - СПб.,2000. 

2 Н а т е п л и н ы - дрова , лап ти , б е р е з о в ы е веники для костра. 
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К. А . МЕХНЕЦОВА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Р О Л Ь Д Е Т Е Й В Т О Л О Ч Н Ы Х О Б Ы Ч А Я Х И О Б Р Я Д А Х 
(по материалам экспедиций в районы смоленско-тверского 

пограничья) 

Г.С. Виноградов, исследуя широкий круг материалов по детскому 
фольклору, отмечал своеобразие мира детей, обособленность и само
стоятельность детской среды, а также особую роль детей в жизни взрос
лого общества 1 . Чрезвычайно актуальными оказываются наблюдения 
Г.С. Виноградова, касающиеся способов включения детей в празднич
но-обрядовую сферу традиционной народной культуры, в частности, 
автор выделил особое содержание детского народного календаря. В 
настоящее время становится возможным продолжить эту линию иссле
дования, пользуясь современными экспедиционными записями, харак
теризующими местные традиции во всей полноте их проявлений. 

Материалы, зафиксированные экспедициями Санкт-Петербургской 
Консерватории и Фольклорно-этнографического центра 2, демонстри
руют разнообразие форм включения детей в бытовую и обрядовую прак
тику. Комплексное изучение местных традиций даёт возможность вы
делить три основных сферы деятельности детей: 1)игровая; 2)произ-
водственно-бытовая; 3)обрядовая. Приоритет среди них принадлежит 
игровому началу, которое проникает во все остальные сферы и являет
ся ведущим, основным при определении особенностей участия детей 
в тех или иных обрядах или трудовых обычаях. 

Материалы экспедиций в районы смоленско-тверского пограничья 
ярко и целостно показывают самостоятельную роль детей в обрядовой 
и бытовой практике. 

Дети включались в производственно-бытовой цикл, выполняя раз
личные домашние работы. Немаловажная часть экспедиционных запи
сей представляет традиции детского пастушества. 

Активное участие дети принимали во многих календарных обрядах 
- таких, как святочное ряжение, сжигание соломы на масленицу, гука
ние весны, егорьевские и толочные обряды. Большая роль в календар
ных обрядах, связанных с участием детей, принадлежит разнообраз
ным обходам дворов, включавшимся во многие обрядовые комплексы: 

- на Святки (обход с Рождественской звездой и пением тропаря, а 
также с колядками); 
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- на масленицу (выкрики-оповещения жителей деревни о прибли
жении начала праздника: «Тётки-лебёдки, готовьте сковородки»; обход 
- сбор дров, соломы и т.п. для костра; обходы с исполнением припев-
ки-«попрошайки»: «Тёть, дай блинка»); 

- обходы на Сороки (сбор обрядового печенья - «бабошек»); 
- на Пасху (обход с исполнением волочебных песен; посещение 

детьми крёстных родителей); 
- участие в обходе стада на Егорьев день (во время традиционного 

обхода скота в Духовщинском районе Смоленской области исполнялся 
обрядовый заговор-диалог пастуха и детей-подпасков). 

На примере толочных обычаев и обрядов можно проследить осо
бенности участия детей в общинных делах. Благодаря участию детей в 
«серьёзных», «взрослых» делах происходила их социализация, включе
ние в коллектив на равных правах со старшими. Совершение детьми 
тех или иных обрядов способствовало их постепенному приобщению к 
обрядовой жизни. Игровая основа, оставаясь доминирующим началом, 
становилась своеобразным «буфером», смягчавшим переход от игры к 
серьёзному действию, будь то обрядовая или производственно-быто
вая практика. 

В районах смоленско-тверского пограничья толоки представляли 
собой развитый производственно-обрядовый комплекс 3. 

Основное, общее значение термина «толоки» (ж.р., ед.ч.) - совмес
тная работа. В. Даль так трактует это слово: «Толбка, толоки» - «по
мочь, сбор населенья к одному хозяину, по кличу, для дружной работы, 
на один день; хозяин угощает помочан и этим способом за один раз 
сымает хлеб, выкашивает луг, молотит и пр. Бывает толока и на вывоз 
назьма, даже на рубку капусты» 4. 

На территории смоленско-тверского пограничья были распростра
нены различные виды толок: на постройку дома, обработку льна (мяли 
лён «толокой»). Наиболее часто термин «толока» употребляется в уз
ком значении - по отношению к коллективному вывозу навоза на поля. 
Закрепление данного термина в связи с определённым видом толок 
произошло по той причине, что работы по удобрению почвы перед по
севом озимых проводились ежегодно и являлись составной частью 
календарного цикла (весенне-летнего периода). 

Участниками толоки были 3-5 или более.семей, чаще всего - род
ственники. Каждый приезжал на своих лошадях; при том, что хозяева 
обычно держали по нескольку лошадей, их на толоке могло быть около 
10 и более. Вывоз навоза из одного двора, благодаря коллективным 
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усилиям, завершался в один день; на следующий день ехали помогать 
следующему хозяину. 

• «Талаками вазйли - эта вот сыбярутца, скока там - двара три-читы-
ри, возют навоз. < . . .> У каво радня была свая. < . . .> Пёрва в аднавб, 
патом у втарова вывезуть» (Сычёвский р-н, д. Петраки, 4012-09). 

• «Сяводни у тибё, заутра - у друГбва. Три там двыра, чатыре двыра 
буваить. Ну, раднёй бальшинство. Примерна - сват, брат, свыяк. Рад-
нями всё вазйли навоз» (Сычёвский р-н, д. Соколове 4043-04). 

• «Ну возим - сабирають народ там, дварбу пять-шесь, там, два 
двара, три двара, у каво какой, где зимля была. Далека зимля - то 
ббльши падвбд сабирають. Па-очереди ёздиють. У каждыва , вот у 
минё вывизли - я ны сваём каню паёду к тибё вывизу, у другбва, 
так вот нидёлю полную и вбзють. Штоб вывесть навоз за день увёсь. 
Вот и начали вазйть у нас - штббы за день нам вывесть на свой уча-
стык» (Сычёвский р-н, д. Алёксино, 4052-24). 

' Для того, чтобы работа проходила успешно, слаженно, весь коллек
тив делился на три группы: мужчины нагружали навоз на телеги, дети-
«повозники» (мальчики и девочки подросткового возраста) управляли 
лошадьми, запряжёнными в телеги, и отвозили навоз на поле, где жен
щины разбивали навоз. Так дети участвовали в толоке как равноправ
ные члены коллектива, выполнявшие особую, отдельную, важную роль. 

• «Вывозят навоз на лашадях, вывозят на поле. ТилёГа такая спи-
цальная вот здёлана, карытам таким, - «павбзница» называитца. < . . . > 
Взрослый ныклыдають этыт навоз на тилёгу на эту. А наша задача -
у верхом, сел на лбшидь, и пашёл. Едишь верхом и визёшь эту тилёгу. 
А там сваливают уже на поли, ждут тибя сваливать. Мае дела - тбль-
ка туда-сюда гынять тилёгу. Павбзники назывались» (Сычёвский р-н, 
д. Василёвка, 4000-09). 

В обязанность хозяев входило угощение участников толоки. Всех 
кормили завтраком, обедом и ужином. Совместная трапеза способ
ствовала укреплению родственных связей, благодаря чему приобрета
ла обрядовый характер. 

• «Тылыка - сяводни у миня, сяводни я дылжна всех кармитъ. И суп, 
щи, каша, картошка, вот так» (Сычёвский р-н, д. Шаниха, 4010-11). 

• «Хто как сумёит сыбрать. Ныварють и хылыдцу, и щей, и каши. 
Па рюмычке» (Сычёвский р-н, д. Журавлёво, 4064-11). 

Самостоятельность, обособленность группы детей подчёркивалась во 
время трапезы: детей сажали за стол отдельно и готовили для них спе
циальное угощение - молочную кашу (овсяную, ячменную) или кисель. 
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• « Н у , ёты дитям асббинна, бувала, сварють малбшный каши. М ы 
сядйм - бальшйи, катбрыи ныкапываем, - эта атдельна, а эты - ат-
дёльна, павбзники, катбрыи на лашадях вбзють. Э тим кашу варили» 
(Сычёвский р-н, д. Василёвка, 3399-14). 

Участие взрослых в толоке было связано с производственной (со
вместная работа) и ритуальной (трапеза) сферами. Роль детей этим не 
ограничивалась. Кроме активного участия в работе, дети совершали 
важный обряд, значение которого можно определить как поминовение 
предков и заклинание на будущий урожай. Огромное значение имело 
также игровое начало, проникающее и в производственно-бытовую, и 
в обрядовую сферу. 

В производственно-бытовой практике игровое начало проявлялось 
в отношении детей к их участку работы: между повозниками происхо
дило соревнование на скорость - с поля дети гнали порожние телеги и 
старались проехать как можно быстрее, обгоняли друг друга. 

• « Н а абгбнки ёдишь, хто каво абгбнить» (Сычёвский р-н, д. Пет-
раки, 4012-09). 

• « В о т туда я свёз, типёрь аттуда ёду - биГбм, быстрей, штоб мне 
больши дысталась, штоб я больши раз праёхал, значить, прыкатйлся 
на лошиди» (Сычёвский р-н, д. Василёвка, 4000-09). 

Чтобы заполучить лучшую (самую быструю) лошадь, дети рано ут
ром бежали на пастбище и занимали, кто на какой лошади поедет. 

• «Лышадёй же поели работы на нычь рыспригают и у поле их 
выпускають. Н а пастбище анй уходят. < . . .> Во т утрым - эта наша 
зыдача была - басиками, па расе ищё, знайте, друг перед другым, 
хто упирёд - лышадёй зыхватывать, хто к а к у ю лбшидь зыхватит. А 
лошиди ж т б ж и разный - есь, катбрая быстра бегает, есь, катбрая 
мёдлинна бегает. А ахбта каждаму пабыстрёй катбрую пыймать» (Сы
чёвский р-н, д. Василёвка, 4000-09). 

По результатам соревнования возникали отношения внутри группы 
детей. Повозника, приехавшего последним к обеду, дразнили, давали 
ему различные прозвища. Наиболее распространённые из них: «зате-
лёпа», «гонец», «последыш», «поскребашка», «мосол», «масленяк». Все 
эти слова объединены общностью значения: в прямом или переносном 
смысле они связаны с характеристикой «последнего». 

Перед обедом повозники спешили, ехали «гылаву злымя, штоб 
абыгнать, каго-та, штоб пупасть пирёдниму ка двару» (Ярцевский р-
н, д. Печеничено, 4315-09). Первого называли «передний», предпос
леднего - «зытилёпа», последнего - «Ганёц». (Ярцевский р-н, д. Пе
ченичено, 4315-09). После обеда «переднего» отправляли на поле в 
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первую очередь. «Зателёпу» за обедом дразнили: «Зытилёпа, ешь, а 
то апять ат зади атстанисся» (Ярцевский р-н, д. Печеничено, 4315-09); 
последнего дразнили: «Зателёпа ты!» (Сафоновский р-н, д. Козулино, 
4286-07). Дразнить «зателёпу» могли довольно обидно: 

«Зытялёпа, зытялёпа, вязи Гоуны зы балота, зы балота» 
(Западнодвинский р-н, д. Сазонники, 4543-15). 
Значение слова «зателёпа» связано с глаголом «телепаться», что, по 

определению В. Даля, означает «болтаться, мотаться, висеть и качаться». 
В данном случае, «зателёпа» - тот, кто болтается сзади всех, отстаёт. В. 
Даль приводит и такое значение термина «зателёпа»: «рохля, разиня». 

В некоторых случаях прозвище, даваемое последнему повознику, 
зависело от времени суток. Утром последнего называли «мосол», в обед 
- «гонец», вечером - «поскребашка». 

«Вутрым на заутрек ставили - масол, лезь пад стол. У в абёд -
ганёц, хто пасьлёдний. Абгыняли, бувала, канёй. < . . . > Пакаме'ст 
заутрекать, у дёветь часбу заутрик, у дисятым. А у в абёд - Ганёц, а у 
вёчири, када ужо навоз вываживаем - паскребашка, хто паскребаш-
кай, пасьлёдний» (Сычёвский р-н, д. Лукино, 3395-02); последнего драз
нили: «Масьленяк. Если астанишь ты, узадй будешь, то ты масьле
няк. Н и мог никавб абагнать» (Сычёвский р-н, д. Лукино, 3395-09). 

Слово «мосол», «мослак» В. Даль определяет так: «толстая, большая 
кость, костища, особенно одна из округлых костей; бедро с вертлю
гом». Даль приводит несколько поговорок: «Кто поздно пришёл, тому 
обглодан мосол» и другие, из которых следует, что слово «мосол» час
то употребляется в переносном смысле, как последняя кость, годная 
лишь для нищих или собак. Прозвище «масленяк» можно определить 
как производное от «мосол», «мослак». 

Свойство «последнего» наиболее ясно заметны в словах «после
дыш» и «поскребашка» (см. выше). «Вот и кричать: ты пасьлёдыш, 
пасьлёдыш, пасьлёдыш!» (Сычёвский р-н, д. Петраки, 4012-09). От
метим, что общепринятое значение данных слов - «последний ребё
нок» (В. Даль: «последыш», «поскрёбыш» - «последнее дитя, младшее»). 
Здесь они также употребляются в переносном смысле. 

Дразнилки, связанные с производственно-бытовой частью толок, 
нередко относились и к хозяевам: после обеда, пока взрослые отдыха
ли, дети бегали и пели: 

«Галбдныя талака, (Сычёвский р-н, д. Сыро-
Нахлибалысь мылака, 
Кйслава, прёсныва, 
Штоб хазяйка трёсныла» 

коренье, 4057 -15 - см. 
пример № 1). 
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Обряд, совершаемый детьми во время толок, связан с тем угоще
нием, которое готовили для детей. Главным объектом обряда была 
молочная каша или кисель - традиционное блюдо, участвовавшее в 
обрядах, связанных с обращением к миру предков и мифологических 
персонажей (поминовение умерших, закликание «Мороза»). Кашу или 
кисель дети после обеда уносили в ржаное поле. Исполняя обряд, дети 
выступали в роли посредников между двумя мирами, благодаря значе
нию свойств «переходного» в отношении к своему общественному ста
тусу. Разбрасывая кашу или оставляя её в ржаном поле, дети воздей
ствовали на мир «родителей»-предков и природных сил: происходило 
символическое «кормление» поля, направленное на получение необхо
димого результата - плодородия полей, получения будущего урожая. 

По различным описаниям можно проследить характерные особен
ности, связывающие толочный обряд с поминальными обычаями. 

• Повозникам делали кисель, его не доедали, бежали с ним в рожь: 
«Патащим рожь за валыса». Во ржи кисель разбрасывали ложками: 
«Да вот вам киселя, а нам-те рожь да Василя». (Сычёвский р-н, д. 
Софьино, 4008-02). 

• Повозникам давали кашу, они шли с ней в рожь, ели её там (Сычёв
ский р-н, д. Береговка, 4060-03). Кашу ели и раскидывали по ржи руками, 
баловались, бегали по ржи (Сычёвский р-н, д. Бочарове 4059-03). 

• «Пайдуть, схарбнютца в ржи, ну эта рибитйшки. < . . . > Схватють 
эту кашу, ды у рожь пынясуть иё. < . . .> Съидять, ды там аставють, ды 
и дамой вдуть» (Сычёвский р-н, д. Дугино, 4075-23). 

По некоторым сведениям, кашу в поле оставляли «для птиц» (Сычёв
ский р-н, д. Сырокоренье, 4057-15). «Варют кашу и у рожь носють. 
Накладуть этый каши, и павбзникым - зыставят несть. < . . . > Миску 
вазьмуть, а кашу птички там склюють» (Сычёвский р-н, д. Писково, 
3398-16). Отметим, что поминальную еду на могиле также обычно ос
тавляют «для птиц», веря в связь птиц с миром умерших. 

С поминальными обычаями ассоциируется и характерная форма по
едания каши - одной ложкой (Сычёвский р-н, д. Субботники, 4054-06). 
Закономерность таких сопоставлений толочных и поминальных обычаев 
подкрепляется распространённым народным представлением о том, что 
детский помин - самый лучший (в силу духовной чистоты детей). 

При всех указанных связях с поминальной обрядностью, толочный 
обряд отличается по своему акциональному содержанию. Направлен
ность обряда на плодородие полей отражается в качествах главного 
объекта - каши: её, как правило, украшали цветами (васильками); так
же подчёркивалась взаимосвязь каши с ржаным полем - прямо в чаш
ку с кашей ставили ржаные колосья с корнями и землёй. 
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• «Панислй, цвитами украсили иё, калбсьи ныставили, панисли в 
рожь, паставили. < . . . > Цвятбу нарьвёшь, э'ты вон, висилькбу. Ныс-
тавишь, ды и украсишь» (Сычёвский р-н, д. Журавлёво, 4064-11). 

• Делали ячменную или овсяную кашу, ребятишки носили её в рожь. 
«Бувала, пайдуть с кашой, абтбркают цветами, там, пасидять. То кашу 
съидятъ, а то принясуть абратна. < . . . > Идуть с цвитами» (Сычёвский 
р-н, д. Соколове 4043-04). 

Чашку с кашей, колосьями и цветами приносили в дом хозяина то
локи. В этот момент направленность на будущий урожай подкрепля
лась и на вербальном уровне: исполнялась припевка-благопожелание 
«Колос толос, зерно с берно» (см. нотный пример № 2). 

В чашку из-под каши ставили колос вместе с землёй, несли его на 
толоку. «С иржй нислй, штббы колыс был тблыс, зярнб - с бярно, штобы 
урыжай был харбший» (Сычёвский р-н, д. Береговка, 4060-03). 

• Дети приносили хозяину пучок ржаных колосьев: вытаскивали его 
с корнями, ставили в чашку или черепок, завязывали тряпочкой, чтобы 
колосья не сломались. Приносили и ставили хозяину в угол, «штоб 
прибыль была хазяину», «штоб рожь была харбшая». Хозяин давал 
детям по пятачку. (Сычёвский р-н, д. Ракитня, 4013-12). 

• «Придём у рожь у ёту. Там - висилькй разный, цвятбчки, кблас 
выташшим, паставим в эту кашу кблас этыт, да, с зямлёй. < . . . > С 
зямлёй выташшим, с корнем. Ну вот. Снырядим явб усё, патом пы-
нисём. Вот нисём - двое нисём, ты с адной стараны, я з другёй. З ы 
чашку дёржимси и за ётыт, за кблас. И паем: 

Колыс то лас, 
Зярнб зь бярно, 
Салбмина с харбмину. 
Нырадй вам Бог 
Иржй-пышанйца , 
Ауса-гарячйхя. 

И вот нисём, эта усё эту адну пёсьню и паем, всё адну песьню. 
Принисём, пыставим иё в угыл в Быгавой. Ина стайт там, пыкамись 
зывянить. Вместе с кашей, так у чашки в ётый стайть» (Сычёвский р-
н, д. Алёксино, 4052-24). 

• В чашку с кашей ставили колос с землёй, несли домой и кричали: 
«Кблас то лас, 
Зярнб зь бярно, 
А картошка с калясб» 

(Сычёвский р-н, д. Лукино, 3395-09). 



Роль детей в толочных обычаях и обрядах 69 

«Кблыс тонак, 
Зярнб зь бярнб, 
Каласйна с валасйну, 
Салбмины с харомины. 
Дай Бог жйта, 
Харошева урыжая , 
Нищим, старым и малым» 

(Сычёвский р-н, д. Бочарове 4059-03). 

Пожелания богатого урожая, высказываемые в тексте припевки, вы
ражены с помощью гиперболы: колос «толос» (т. е. толст), зерно - «с 
берно» (т. е. с бревно; у В. Даля: «берно» - «бервно, бревно»), соломи
на - «с хоромину» и т. д. Кроме того, в тексте присутствует формула 
благопожелания: «Народи вам Бог ржи-пшеницы», «Дай Бог жита, хо
рошего урожая» (подобные мотивы характерны для празднично-поздра
вительных песен календарного цикла - колядок, волочебных). 

Немаловажное значение в толочном обряде, связанном с кашей, 
принадлежит игровому началу. Кашу зачастую крали прямо со стола: 
один из повозников хватал чашку с кашей, бежал в ржаное поле и пря
тал её, остальные повозники бежали за ним, искали. Рожь была густая, 
и кашу вместе с чашкой могли потерять во ржи. 

• «А павбзники - мы такйи вот малинькии были. < . . . > И вот 
павбзники - там, пять чилавёк, шесь чилавёк < . . . > што едят там, 
усё паёля - ставютъ кашу паслёднию на стол. И там вот адйн какой-
нибуть такой, знаишь, быявбй - и сразу ёту кашу - раз! Нам и ни 
дасть пайсь. И с застолья вон. А мы за им бягбм. И вон - пабигйм, 
куда пабигймте, где рожь пёрвыя, пёрвыя паблйже. А ругаютца -
нада н ы сваю рожь бечь, где свой участык. А то ж мы стбпчим там» 
(Сычёвский р-н, д. Алёксино, 4052-24). 

• «Панислй кашу - а рожь была густыя-густыя. И ни нашли чаш
ку. Прихажу са сьлизами: «Ой, я патиряла чашку, ни нашла». Ну 
вот, када жать стали, тада нашли. < . . . > Найдём - съидйм, а ни найти 
- стой, пыка жать будуть»(Сычёвский р-н, д. Журавлёво, 4064-11). 

Обливание водой на толоках (повсеместно распространённый обы
чай) также сочетает в себе обрядовое и игровое начало. Обливание, с 
одной стороны, воспринимается как шутка, озорство, а с другой - дос
таточно явным представляется обрядовое значение обливания: вызыва
ние дождя; направленность на плодородие, благополучие (так, в Псков
ской Области на толоках обливаются, «чтобы урожай был хороший») 5 
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• «Шутят там, што-нибуть, а патом вазьмут - друг друга и абаль-
ють вадой халоднай, пряма из калодца. Принисут там пить, а патом 
вазьмуть - друг на друга и вадой этый абливаютцы. Ну, сьмех, шут
ки такйи вот» (Сычёвский р-н, д. Василёвка, 4000-09). 

• «Как абёд - сыдятца за стол, паабёдають, патом нычинають ла-
вйть друг друга. К калодцу пыставють, халодный вадой абливають 
да прихлёпывають» (Сычёвский р-н, д. Субботники, 4054-06). 

• «Ну, бывала, абалыбть тибё вадой, у пруд стащуть. < . . . > У пруд 
как кинуть тибё! Всё, как надёнишься - апять. Едуть вот, с-за угла -
раз тибё, вады на тибя - раз! Ой, даже лошадь спугаитце» (Сычёвс
кий р-н, д. Дугино, 4075-23). 

Самостоятельный интерес вызывает изучение напевов детских то
лочных припевок. Их музыкальные особенности находятся в общем русле 
свойств, присущих архаическому пласту фольклора, в том числе кален-
дарно-обрядовым песням. На это указывает проявление кличевой при
роды интонирования (возглас, обращенный от нижнего к верхнему тону 
кварты); строение напева из кратких попевок (интонационных зерен), 
лаконичность формы в целом; соотношение слова и напева на основе 
декламации, а также использование в качестве ритмической основы 
одной из простейших моделей организации - так называемого ритма-
примитива, свойственного многим жанрам обрядового фольклора, в 
том числе капендарно-обрядовым песням, связанным с хореографи
ческим движением (колядки, волочебные и др. песни, приуроченные к 
обходам дворов), и собственно плясовым песням и наигрышам, имею
щим тесную связь с архаическими формами обрядовой пляски 6. 

Такие аналогии оказываются закономерными в связи с особеннос
тями функционирования толочных припевок: 

1) бытование в детской среде, для которой характерно включение 
простейших форм интонирования 7; 

2) приуроченность к толокам как к одному из календарных произ
водственно-обрядовых циклов; 

3) связь с хореографическим движением - припевки исполнялись 
во время шествия детей на поле и с поля, а также в момент внесения в 
дом символа будущего урожая - колоса. 

В силу всех указанных особенностей, на первый план выступает 
заклинательно-магическая направленность толочных припевок, выра
женная в комплексе музыкально-поэтических средств (обрядовая пляс
ка-заклинание, возглас-клич, благопожелание). 



Роль детей в толочных обычаях и обрядах 71 

Таким образом, изучение современных экспедиционных матери
алов позволяет выделить основные сферы деятельности детей и осо
бенности их включения в трудовую и обрядовую жизнь общества. На 
примере толок, как одного из важных производственно-обрядовых 
комплексов, становится возможным определение самостоятельной 
роли детей в совершении обряда, важного для всей общины. Музы
кальные особенности толочных припевок указывают на путь освое
ния детьми основных элементов системы народной песенной речи 
и жанров фольклора. 

Н О Т Н Ы Е П Р И М Е Р Ы 
Образцы напевов и текстов детских толочных припевок 

№ 1 . 

J, д, С ы р о к о р е п ь е , С ы ч ё в с к и й р -н , 4 0 5 7 - 1 5 

к 
Га - лод 

лысь мы - ла - кА, 

№2. 

ISO 
д. Алёксино, Сычсвскнй р-н, 4052-25 

Ё ш Щ 
яр - нб, 

* т ^ г - З * " 
Ко - лас то - лас, зяр - нб эь бяр - но, са-ло-ми-на сха-рс-мм-ну. 

U>H№i Ш+Ы-4 

Ны-ра-дй вам Бог нр-жй-па-ша-нн - ца, ау-са-га-ря-чи - хя. 
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Комментарии к нотным примерам 

1. «Голодная толока», детская припевка на толоках. З а п и с а н а 
13.07.1993 г. в д. Сырокоренье Дугинского с/с Сычёвского р-на Смо
ленской обл. от Сигачёвой Марии Михайловны, 1915 г. рожд. Запись 
Корольковой И.В., расшифровка и нотация Мехнецовой К.А. 

2. «Колос толос», детская припевка на толоках. Зап. 10.07.1993 г. в 
д. Алёксино Никитского с/с Сычёвского р-на Смоленской обл. от Ша -
лашенковой Марии Ивановны, 1915 г. рожд. Запись Корольковой И.В., 
расшифровка и нотация Мехнецовой К.А. 

Примечания 
1 В и н о г р а д о в Г . С С т р а н а д е т е й : И з б р а н н ы е т р у д ы п о э т н о г р а ф и и детс тва . - СПб . , 1998. 
2 В с татье р а с с м а т р и в а ю т с я м а т е р и а л ы э к с п е д и ц и й С а н к т - П е т е р б у р г с к о й К о н с е р в а т о р и и и 

Ф о л ь к л о р н о - э т н о г р а ф и ч е с к о г о ц е н т р а (Санкт -Петербург ) в С ы ч ё в с к и й , С а ф о н о в с к и й , Х о л м - Ж и р -

ковский, Я р ц е в с к и й р а й о н ы С м о л е н с к о й о б л а с т и и З а п а д н о д в и н с к и й р а й о н Т в е р с к о й о б л а с т и . 

Э к с п е д и ц и и п р о в о д и л и с ь в 1 9 9 3 - 1 9 9 5 гг. п о д руководством А. М . М е х н е ц о в а . В с е н о м е р а ф о н о 

г р а м м ука з аны п о ф о н д у Ф о л ь к л о р н о - э т н о г р а ф и ч е с к о г о центра . 
3 С в е д е н и я о б ы т о в а н и и толочных о б ы ч а е в и о б р я д о в на у ка занной т е р р и т о р и и з а ф и к с и р о 

в а н ы п о в с е м е с т н о . О д н а к о н а и б о л ь ш у ю с о х р а н н о с т ь и р а з ви тос т ь толочного п р о и з в о д с т в е н н о -
о б р я д о в о г о комплекса д е м о н с т р и р у ю т м а т е р и а л ы из С ы ч ё в с к о г о р а й о н а С м о л е н с к о й облас ти . 
Н а их основе , с пр ивлеч ен ием с р а в н и т е л ь н о г о м а т е р и а л а из других районов , и с т р о и т с я д а н н а я 
с т а т ь я . 

4 З д е с ь и д а л е е п р и в о д я т с я ц и т а т ы по кн.: Д а л ь В.И. Толковый с л о в а р ь живо го великорусско 

го языка . - М., 1905.-Т. 1-1У. 
5 С м . р а з д е л ы «Календарные и т р у д о в ы е о б ы ч а и , о б р я д ы , праздники»// Н а р о д н а я т р а д и ц и 

о н н а я культура П с к о в с к о й о б л а с т и / Сост . , науч. р е д А . М . М е х н е ц о в . - С П б . - Псков, 2 0 0 2 . 
6 См. : Л о б к о в а Г.В. Гусельная и гра Д р е в н е й Р у с и // Русская н а р о д н а я песня . Стиль , жанр, 

т р а д и ц и я : С б . науч. с т . - Л . , 1985 
7 См . , н апример : А л е к с е е в Э . Е Р а н н е ф о л ь к л о р н о е ин тонирование : З в у к о в ы с о т н ы й аспект . -

М., 1986 ; П о п о в а И.С. Т и п о л о г и я ф о л ь к л о р н ы х ф о р м в с и с т е м е м а с л е н и ч н ы х о б р я д о в Н о в г о р о д 

с к о й облас ти : Дис .канд .искусствовед . - СПб . , 1998. 
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ИЕРОМОНАХ ИОАНН (ХАРИН) 
ТОМСК 

П Р А В О С Л А В И Е И Н А Р О Д Н О С Т Ь 

К А К О С Н О В Ы М У Ж С К О Г О В О С П И Т А Н И Я 

В Р О С С И И 

Глубокий кризис современного воспитания в России является од
ним из составляющих неудачной политики внедрения западного обра
за жизни в России. Насильственно насаждаемая еще с петровских вре
мен культура, чуждая традиционному быту русского народа, в наше 
время приобретает наиболее противоречивое и антинравственное со
держание. Последствием пагубного влияния западного образа жизни 
является деградация и вымирание мужского населения на всей терри
тории нашей Родины. Налицо полнейшая утеря государством и обще
ством истинного направления в культуре мужского воспитания. Педа
гогические вузы и училища выпускают учителей и воспитателей, раз
рабатываются методики, защищаются диссертации, в школах идет учеб
но-воспитательный процесс, а в это же время в семье, на улице про
должается тихое умирание русского мужчины, превращение его в без
личностное, бесполое, безнравственное существо. 

И беда не в плохих реформах, не в бездеятельных чиновниках и не в 
бездарных воспитателях. Россия взрастила не одно поколение талантли
вых администраторов и педагогов, желавших и пытавшихся устроить пра
вильное воспитание русских мальчишек. Беда в том, что многими столе
тиями, внедряя различные педагогические системы, мало обращали вни
мания на свою, созданную педагогическим гением русского народа. Ве
ликий русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский в своих трудах 
так говорит об этой проблеме: «воспитание существует в русском народе 
столько же веков, сколько существует сам народ - с ним родилось, с ним 
выросло, отразило в себе всю его историю, все его лучшие и худшие 
качества. Эта почва, на которой выросли новые поколения России, сме
няя одно другое. Ее можно удобрить, улучшить, приноровившись к ней же 
самой, к ее требованиям, силам, недостаткам, но пересоздать ее невоз
можно. И слава Богу!» 

Каково же было традиционное русское воспитание мужчины, и чем 
оно отличается от современного? Современное воспитание можно оха
рактеризовать целенаправленными усилиями педагогов и родителей 
на формирование личности человека через дошкольное и школьное 
обучение, занятие спортом, общественным трудом, личные занятия в 
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различных секциях, кружках и в специально отведенном месте (детс
кий сад, школа, спортзал, студия) в определенное время. Воспитание 
же традиционное формировало человека через всю полноту бытовой 
жизни русского народа . «Воспитание было самой жизнью народа. Все 
воспитывали, всё воспитывало, всех воспитывали», - пишет автор «Эт-
нопедагогики» Г.Н. Волков. Таким образом создавалась мощная воспи
тательная среда, которая своим всесторонним воздействием давала 
правильное направление становлению личности человека. Здесь лю
бой неискушенный в педагогике человек увидит большую разницу между 
первым и вторым. В первом случае современный молодой человек, 
покинув стены школы, спортзала, студии, оказывается один на один с 
враждебной его нравственному началу средой, создаваемой современ
ной массовой антикультурой. Во втором же случае его окружает благо
приятная для его внутреннего и внешнего развития атмосфера русско
го быта. 

Традиционное мужское воспитание, впрочем, как и всякое другое 
традиционное воспитание в России, в своем основании имело сочета
ние двух начал: православную веру и многовековой опыт жизни русско
го народа, выражавшийся в обычаях и обрядах. Первым и главным ос
нованием этой симфонии служило древнее православное христианство. 
Пронизывавшее все сферы христианского быта, православие с самых 
ранних лет давало человеку главные нравственные идеалы на всю его 
жизнь, служило мерилом всей его деятельности, оплотом во всех жиз
ненных трудностях. Простая искренность домашней молитвенной об
становки, подтверждаемая авторитетом старших, органично сливались 
с посещением храма, где отрок, юноша, мужчина обретал более глубо
кую связь с Истиной - Христом через приобщение Святых Тайн Тела и 
Крови Христовых, слышание Священного писания и службы, участие в 
таинствах Церкви - все это утверждало идеал честного труженика-кре
стьянина и православного воина. Трудолюбие, духовной основой кото
рого служили заповеди Священного Писания, и жертвенный подвиг 
воина, духовной основой которого была любовь к ближнему: «Больше 
сея любви никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя» 
(Ин. 15.13), явились фундаментом былого могущества Российской земли. 
Стремление уподобиться христианским идеалам крестьянина-труже
ника и воина-защитника в служении Отечеству земному возводило рус
ского человека к его небесному Отечеству - Царству Божию, уготовляя 
его через несение жизненного креста к вхождению в оное. Вообще 
можно сказать, что почти всякое явление и действие русской традици
онной культуры служило прообразом иной, небесной Божественной 
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реальности, готовило человека к ее восприятию. Это утверждение можно 
отнести даже к нехристианской, языческой культуре. Языческая или 
славянская символика образа или предмета под влиянием правосла
вия приобретает новое содержание, раскрывает свое истинное значе
ние. Например, свастика в традиционной русской одежде понималась 
как солярный символ, характеризующий ход жизни (посолонь - это 
женское обыденное начало, и против солнца - мужское поборающее 
обычный ход жизни, созидающее начало). С принятием христианства 
на Руси этот символ получил иное, более полное содержание. В нем 
стали видеть крестное знамение, а загнутые в движении против солн
ца концы креста указывают на истинное Солнце Правды - Иисуса Хри
ста, «поборающего естества уставы» (обыденное течение поврежден
ной грехопадением Адама жизни, стремящейся к разложению, было 
повергнуто Христом через безмужное рождение от Девы и через Вос
кресение из мертвых ). 

Другим, не менее важным фактором традиционного воспитания 
мужчины, была постоянно ощущаемая причастность русского челове
ка к опыту жизни его предков. Традиция, накопленная за тысячелетия 
жизни русского народа, выражавшаяся в знаниях, обычаях, обрядах, 
указывала правильные ориентиры для воспитания и направления жиз
ненного пути. В частности, в мужском воспитании становление полно
ценно развитого человека происходило во взаимодействии трех ин
ститутов общины: семьи, мужских союзов (беседа, артель, партия и 
пр.) и молодежных собраний (вечерки, хоровод и пр.). Координатором 
этих самобытных воспитательных учреждений было собрание общины 
(мирская сходка, общество и пр.). 

Семья с самых ранних лет прививала человеку любовь к труду. К 
трудолюбию, усердию в работе, терпеливому перенесению невзгод 
суровой жизни крестьянина приучали колыбельными песнями, сказка
ми, личным примером на поле, коллективным трудом на «помочах» (все
общей помощи в срочной работе, или тем, кто оказался в трудном по
ложении). Всякий крестьянин стремился стяжать репутацию честного 
труженика, исполняющего свой трудовой долг перед ближними и об
ществом. 

Другой воспитательный институт сельского быта - мужские коллек
тивы - отголосок древних военных союзов - служил для формирова
ния в человеке воинского духа. Военно-патриотические качества при
вивались через участие в возрастных объединениях, беседах и парти
ях. Постепенно проходя через все возрастные группы, человек приоб
ретал необходимые качества для целостного физического, психологи-
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ческого и духовного устроения личности мужчины - защитника семьи и 
отечества. Можно указать на множество положительных черт характе
ра, приобретаемых при таком воспитании. Например, сильный, цель
ный характер мужчины формировался через преодоление физических 
и психологических трудностей. Участие в коллективных мужских боях-
стенках требовало умения "чувствовать плечо" товарищей, прививало 
участникам определенные морально-этические нормы, поскольку со
стязания служили воспитанию честности, справедливости, гуманного 
отношения к слабому и беззащитному, уважения к противнику. Чувство 
патриотизма, необходимость постоять в стенке за свою малую родину 
служило началом любви к Родине большой, что и было главной целью 
участия человека в таких мужских сообществах. 

Половозрастное воспитание происходило на молодежных собрани
ях - еще одном самобытном педагогическом институте общины. Они 
имели разные названия и формы: в теплое время года - это хоровод, а 
когда наступали холода, молодежь собиралась на посиделки в поме
щении. Под этими собраниями подразумеваются многочисленные виды 
общения крестьянской молодежи в свободное от работы время. Хоро
воды и вечерки учили молодого человека многому: здесь ему привива
лись морально-этические нормы общения с противоположным полом, 
и зачастую тут же он находил свою избранницу, здесь он имел возмож
ность отдохнуть от трудовых будней, здесь, участвуя и обучаясь, он 
приобщался к богатейшему наследию русской традиционной культуры 
через пение, танец, игру (каждое время и каждый праздник изобилова
ли песенно-плясовым и игровым репертуаром). Здесь шел процесс 
познания мира через совместнее «проживание» произведений народ
но-эпического жанра (былины, исторические песни, духовные стихи). 
Такие собрания мало чем походили на современные тусовки и диско
теки. Общение молодежи происходило под постоянным контролем стар
ших, причем этот контроль не был довлеющим или искусственным, он 
естественно вырастал из самого быта крестьян, имел свои неписаные 
законы (правила игры, нормы поведения) и строго наказывал его нару
шителей. Главной же целью общения молодежи на этих собраниях было 
создание семьи, как важнейшего и непременного условия жизни крес
тьянина. Координатором и управителем этих трех институтов воспита
ния мужчины был соборный голос общины. Решение общинной сходки 
(мира) было незыблемым законом для молодежи, и мало кто дерзал 
пойти против мнения мировой сходки, основанного на христианских 
заповедях и многовековой жизненной традиции. Таким образом сельс
кая община через действие всех проявлений народного быта, через 
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тщательный подбор средств народной педагогики сумела воспитать и 
дать жизненное направление многим поколениям молодых людей. 

Итак, мы видим, что сочетание двух жизненно важных основ быта 
русского народа - православия и традиционного уклада жизни поро
дило уникальную и чрезвычайно действенную школу мужского воспи
тания. И думается, что вряд ли когда-либо в России возможно созда
ние более совершенной, чем эта, педагогической системы. Поэтому 
возрождение традиций в мужском воспитании - есть одна из первей
ших задач для родителей и педагогов. 

Рассмотрим три основных проблемы, возникающие при осмыс
лении необходимости возрождения традиционного воспитания. 

Первая - в распространенном мнении о современной культуре как 
полностью воссполняющей все запросы воспитания. Указывающие на 
это будут говорить, что время русской старины ушло. Сейчас имеются 
совсем иные, улучшающие нравы молодежи средства: музыка, театр, 
спорт, живопись, различные частные увлечения и пр. 

Слов нет, современная культура является носителем высоких нрав
ственных идеалов, подаваемых через созерцание красоты и стремле
ние к совершенству. Но дело в том, что в последнее время культура 
все более становится самодостаточной. Эстетическое, эмоциональное 
чувство уводят человека в выдуманную, но богатую и красивую псевдо
реальность, где человек реализует свои дарования в служении якобы 
искусству, людям.. На самом же деле происходит служение своему са
молюбивому, эгоистическому Я. А реальная жизнь со всей ее красо
той, внутренним совершенством, несением жизненного креста, горе
чью греха и сладостью бескорыстной помощи ближнему будет далека 
от такого человека культуры. И он, увлеченный своими идеями, будет 
спокойно идти мимо скорби и боли реального человека в его семье, на 
работе, на улице. 

Найдя золотую середину между духовным и эмоциональным разви
тием, традиционная культура выработала такие формы, в которых эмо
циональность шла не в разрез с духовной жизнью. Как некоторая дань 
возрасту, она разрешалась детям и подросткам, развивая при этом 
лучшие стороны их натуры - внимание к словам песен и хороводов. В 
мелодии, ритме ценным было соответствие содержанию; в отношении 
друг с другом - обретение чувства такта. При рассмотрении соотно
шения современного состояния музыки и традиционного музыкального 
воспитания, видится преимущество последнего. И это несмотря даже 
на то, что фольклор и современную музыку разделяет столетие актив-
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ного внедрения последней и затирания, уничтожения первого. Гибель 
традиционного уклада жизни русского народа многими философами и 
педагогами связывается с упадком нравственности в жизни народа. 
Посему при постепенном возрождении нравственной жизни в России, 
появляется необходимость возрождения и традиционного обрамления 
этой жизни, как присущей ей по духу и устройству. 

Вторая проблема касается использования в современном воспитании 
традиций и педагогического опыта других народов. Особенно это отно
сится к увлечению Востоком. Руководители различных секций восточных 
единоборств, танцевальных школ и пр., рассказывая о богатой культуре 
Китая, Индии, Японии, о несомненном положительном влиянии ее на нрав
ственное развитие молодежи, будут доказывать необходимость развития 
своих направлений в России. И они будут по-своему правы, ведь в пост
советском хаосе бескультурья любая, даже самая экзотическая, культура 
несет в себе определенное положительное нравственно-этическое нача
ло. В опровержение этого мнения верующий человек здесь укажет на 
коренное различие между русским традиционным воспитанием и воспи
танием в традиции какой-либо иной народности, особенно нехристианс
кой. Рассмотрим этот вопрос на примере восточных единоборств и рус
ского кулачного боя. Для успешного совершенствования в том и в другом 
необходим длительный процесс занятий, на которых молодые люди по
мимо техники, свойственной их стилю, приобретают определенные зна
ния и понятия о культуре, особенностях религиозного и психологического 
развития исконных носителей данного стиля единоборств. Как известно, 
восточные и русская традиционные культуры имеют в своем основании 
религиозные корни. То, что Россия и Восток понимают под словом Бог, 
коренным образом влияет на уклад жизни, культуру, философию того или 
иного народа. В частности, православие исповедует Единого, Личного Бога 
в трех Ипостасях, которому подобает поклонение, лишенное человечес
кой страстности, гнева, раздражения, тщеславия, гордости, наполненное 
светом любви к Богу и ближнему. Соответственно, в русских рукопашных 
стилях в состоянии боя необходимо быть бесстрастным к своему сопер
нику или врагу, уважать его как человека и даже любить его. Это состоя
ние считается залогом победы, поскольку замечено, что как только начи
наешь проявлять гнев или чувство превосходства к противнику, то сразу 
теряешь контроль над собой, и это ведет к поражению. 

Восток же понимает под божеством пронизывающее весь мир, без
личностное энергетическое начало: «вечное дыхание, не ведающее са
мого себя». И тот, кто желает в совершенстве овладеть тем или иным 
восточным стилем единоборств, стремится найти в себе эту энергию и 



Православие и народность 79 
использовать ее в поединке. Владеющий таким искусством достигает 
удивительных результатов. Но увидев такого человека во время рас
крытия его способности в бое, мы поразимся крайне нечеловеческому 
выходу ярости и чувства превосходства над противником. И в этих про
явлениях узнаем те самые страсти гнева и гордости, которых оберега
ется русский кулачник. Многие тренеры восточных стилей рассказы
вают, что пытаясь отвлечь молодежь от уличного разврата, приводят ее 
к себе, но те, позанимавшись в их секциях, часто проявляя себя хоро
шими бойцами, через некоторое время «отличаются» страшными жес-
токостями, избивая своих сверстников и старших. На этом примере со 
всей очевидностью проявляется громадная разница в нравственном 
влиянии на молодежь русской традиционной культуры и культур, осно
ванных на иных религиозных принципах и традициях. 

Здесь ни в коем случае не отрицается необходимость использова
ния лучшего из иностранной педагогики. Но при этом необходимо дать 
человеку воспитание, позволяющее ему твердо усваивать традиции 
нашей Родины и ее духовное наследие. 

Третьей проблемой является мнение о физической невозможности 
возрождения традиционной культуры, вследствие вымирания ее носи
телей, и нежизнеспособности последней в современных условиях. 

Рассмотрим эту проблему на примере развития современного фоль
клорного движения. Действительно, любому человеку, более или ме
нее сведущему в традиционной культуре, ясно видится, как под давле
нием современного образа жизни безвозвратно уходит быт старой хри
стианской России. Фольклорные экспедиции свидетельствуют почти о 
полной гибели традиционного уклада жизни. А фольклор, записанный 
50 -100 лет назад, уже не подлежит полному восстановлению из-за от
сутствия в то время качественной аудио- и видеоаппаратуры. В то же 
время, так мало фольклорных коллективов с настоящим живым испол
нением и так много тяготеющих к эстрадному, или так называемому 
«народно-хоровому» исполнению, что создается впечатление об обре
ченности фольклора на сценическую участь и невозможности после
днего водвориться в бытовой жизни. Вроде бы, налицо гибель тради
ции при полной невозможности ее восстановления. Выход здесь ви
дится в обращении к тем немногим, настоящим фольклорным коллек
тивам, которые стараются жить традицией. Молодые люди этого на
правления являют собой целостные живые личности, как во время вы
ступления, так и в обыденной жизни. Такое устроение приобретается в 
связи со стремлением вжиться в мир деревенского быта, воссоздать 
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вокруг себя традиционную атмосферу жизни. Для этого необходимо 
целостное восприятие народной культуры. А это не только освоение 
каких-либо локальных особенностей песенно-плясовой традиции, но и 
вживание в духовно-нравственную систему быта русского человека. По
этому не удивляет, что среди таких фольклористов очень много людей 
православных, старающихся жить духовной жизнью. Только такая це
лостность в духовном (внутреннем) и бытовом (внешнем) способна воз
родить традиционный быт русского человека. И как результат такого 
устроения - деятельность этих коллективов, возрождающая, казалось 
бы, давно утраченные пласты традиционной культуры. Что же касается 
жизнеспособности традиционной культуры в современных условиях, то 
автор видел в некоторых местах России положительные попытки вос
создания общинного уклада жизни. К тому же, фольклорные ансамбли, 
группы рукопашного боя, ремесленные артели такого направления хо
рошо себя чувствуют и на улице, и в спортзале, и на кухонном пятачке 
городской квартиры, наполняя серую реальность современности све
том настоящей жизни. 

Как мы старались показать, педагогический опыт русского народа 
через все проявления быта традиционной жизни являет собой уникаль
ную, жизненную и эффективную систему воспитания, и мужского в ча
стности. Симфония православия и традиционной культуры является 
основанием этой системы. И всякий связанный с воспитанием человек 
должен уж если не стремиться к воплощению этого двуединства в жиз
ни, то хотя бы с уважением относиться к тому, что дорого и близко 
сердцу русского человека, давая детям, по крайней мере, хотя бы пра
во выбора и возможность расти, учиться и жить так, как это было на 
Святой Руси. 
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А . Р. КАРИМОВ 
НОВОСИБИРСК 

В О З Р А С Т Н О Е В О С П И Т А Н И Е М У Ж Ч И Н Ы 

В Р У С С К О Й Т Р А Д И Ц И О Н Н О Й К У Л Ь Т У Р Е 

Формирование гармонично развитой, общественно активной лично
сти продолжает оставаться основной целью воспитания в современ
ном обществе. Все более возрастает потребность воспитать эту лич
ность духовно богатой. Современные общественные институты доста
точно условно занимаются воспитанием, начиная с детского сада и до 
ВУЗа. Их деятельность направлена в основном на приобретение объе
ма знаний, необходимых для выживания в современном техногенном 
обществе. Знания эти, однако, фрагментарны, отрывочны, они зачас
тую мало сопряжены с жизнью, развивают лишь психологическую пе
риферию, не затрагивая духовную жизнь человека. Продолжается раз
рушение института семьи, как одного из базовых институтов воспита
ния. Происходит уничтожение опыта, веками накопленного традицион
ной культурой, несмотря на то, что опыт этот остается актуальным и 
требует пристального изучения. Особое внимание и интерес вызывает 
воспитание мужчины и роль мужчины-воспитателя в противовес сло
жившейся тенденции женского воспитания. Воспитание мужчины в тра
диционной культуре и является темой данного сообщения. 

В процессе работы использованы идеи к.ф.н. В.В. Николина (г. Ека
теринбург), идеи и этнографические материалы к.и.н. Г.Н. Базлова 
(г. Тверь), а также материалы этнографических экспедиций автора. 

В поисках идеальной модели для раскрытия системы возрастного 
воспитания мужчины обратимся к устному народному творчеству, в ча
стности к волшебной сказке, сказкам о животных. Слова: «сказка - ложь, 
да в ней намек - добрым молодцам урок» подсказывают нам правиль
ность нашего выбора. Тем более замечательно то, что сказка - урок 
добрым молодцам, а не красным девицам. 

Четыре крупных возрастных периода предлагает нам сказка: 
1. Возраст от рождения до начала обрядов, связанных с инициаци

ей, - Дитя; 
2. Возраст от инициации до создания семьи - Парень; 
3. Возраст, включающий в себя весь детородный период после же

нитьбы, - Мужик; 
4. И последний период до смерти - Старик. 
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Вводя терминологическую цепочку «Дитя - Парень - Мужик - Ста
рик», мы имеем в виду проявления не конкретного возраста, а мифоло
гические функции жизненного цикла мужчины. 

Каждый возраст имеет свое жизненное пространство, в котором он 
большее время находится, и на которое ориентирован. 

Так пространство Дитя - ДОМ также, как и у Старика, активная 
социальная деятельность которого уменьшается до пространства дома, 
откуда он и начал свой путь как Дитя. В пространстве дома действует 
самый первый институт воспитания: СЕМЬЯ. 

Следующее пространство, обнимающее и охраняющее ДОМ - ПОЛЕ 
(включая СЕЛО - УСАДЬБА), это место Мужика. Здесь действует ос
новной общественный институт - ОБЩИНА - МИР, который решает 
основные проблемы общества, в том числе и воспитание равных (Му
жик) на мирских сходах (собраниях). Ядром же общины, его боевой 
структурой являлась мужская воинская корпорация - Партия. 

Парень - самый активный возраст по познанию окружающего мира, 
его пространство включает ДОМ-УСАДЬБУ-ПОЛЕ-ЛЕС. Основное же 
место действия Парня в сказке это - ЛЕС (Тридевятое царство - чу
жие края). Несколько раз, начиная с мальчика до жениха, он перехо
дит из одного возрастного объединения (БЕСЕДЫ) в другое, проходя 
через испытания (инициации). Эти возрастные объединения и взрос
лые наставники (Дядьки) воспитывают его, развивают необходимые ка
чества и отслеживают уровень готовности для перевода в следующую 
возрастную группу или в мужскую корпорацию - ПАРТИЮ. 
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Теперь более подробно рассмотрим каждый возрастной период. 

Дитя — до 7 лет. «Умел дитя родить, умей и научить». 
В сказке образ Дитя (например: сказка «Лубяная избушка») - это 

ЗАЯЦ. Характеризует его то, что у него СЛАБАЯ ДУША («ушла в пятки»), 
но в ходе повествования она растет, набирается через ВРЕМЯ ОПЫТА 
(волк), СИЛЫ (медведь), УПОРСТВА (бык, баран) и в конце обретает 
необходимый воинский ДУХ (петух) для победы над коварным врагом 
(лиса). Итак возраст Дитя - это период СЛАБОЙ (МАЛОЙ) ДУШИ, ос
новное свойство и задача которого рост. Рассмотрим, как воспитыва
ется дитя в этом периоде, методы и средства воспитания. 

Воспитание как процесс влияния на формирование личности начи
нается еще в материнском чреве, с ограждением матери (следова
тельно и плода) от отрицательных эмоций и создания комфортных ус
ловий для вынашивания. Уже в это время на ребенка влияет кинемати
ка матери, пение песен и речь. После рождения наступает «колыбель
ный» или молочный возраст. Воспитание в это время - это колыбель
ные песни, которые своей интонационно-ритмической основой сопро
вождают простейшие, крайне необходимые ребенку физические уп
ражнения (поглаживание, разведение и складывание ручек, качание на 
ноге, гимнастика пальцев «Сорока- ворона» и т.д.). Все эти приемы и 
средства оптимальным образом удовлетворяют запросы растущего и 
развивающегося организма, отвечая активной, не созерцательной при
роде ребенка. 

От года до трех лет происходит обряд «постриги». Дитя определяли 
как мальчика, сажали на коня, давали подержать предмет, определен
но связанный с деятельностью мужчины (нож, ружье, топор и т.д.). В 
его воспитании, кроме матери, нянек (бабушка, старшие сестры и т.д.), 
с этого момента принимают участие и другие родственники. 

В пространстве ДОМА Дитя {СЛАБАЯ ДУША) встречает богатство духа 
и жизненного опыта (Старик), за преклонным возрастом и внешней физи
ческой немощью которого находит кладезь народной мудрости. Через Ста
рика Дитя узнает «какого он роду-племени, какого отца-матери». Через 
предания, старины, баллады, были, образы богатырей и святых угодников 
старик внушает ему «откуда есть пошла Русская Земля», чтобы был он 
«памятью крепок - Родом силен». А Род - это всегда фундамент, это пси
хобиологический, культурный и экономический капитал. Вот так через мис
тику родной земли происходит освоение религиозного, культурно-истори
ческого наследия родного края. А живым и конкретным местом в этой зем
ле, где предание можно увидеть и потрогать руками, ощутить соединение 
Божественного и человеческого, является Храм Божий. 
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Через сказку ребенок узнает очень многое, сказка учит, она задает 
уроки («добрым молодцам урок»), причем уже известная может задать 
новый урок. Так Дитя узнает о силе любви («Аленький цветочек»); силе 
смеха («Царевна Несмеяна»); значении послушания («Гуси-лебеди»); 
силе семьи, артели, коллектива («Репка»); о пути, который необходимо 
пройти, чтобы стать мужчиной-воином («Лубяная избушка») и т.д. 

Через игры ребенок приобретает залог полноценной душевной жизни 
в будущем, развивая сноровку, сообразительность, инициативу, ловкость 
и т.д. Происходит игровое саморазвитие личности. Не игравший в дет
стве человек никогда, став взрослым, не развернет до конца своих чело
веческих потенций. Игра - основная школа ребенка, в ней он узнает о 
дисциплине, этических нормах поведения, правилах общежития. Игры 
проникнуты принципами справедливости, подражают серьезной жизни, 
обыгрывая идеальные юридические и социальные нормы. 

Через подражание старшим дети приучались к труду. В 3-4 года они 
ходили со старшими братьями и сестрами за домашней птицей, по 
мере подрастания - за скотом (в подпасках), на конях (ездовыми). По
могали отцу, деду, старшим в ремеслах, на поле. 

К семи годам мальчик окончательно переходит от материнского 
«окормления» к мужскому воспитанию. 

Парень. 
Малец 7-9 лет, участвуя в массовых мужских забавах, таких как ку

лачный бой, в зачине кулачного боя впервые попадает в мужское об
щество, с чего начинается путь его испытаний (инициации). 

Образ Парня - это ВОЛК. Основная задача этого возрастного пери
ода - приобретение, накопление ОПЫТА через ВРЕМЯ посредством 
пробы. Парень все испытывает, пробует на «зуб», ищет причинно-след
ственные связи вещей в мире. Ему нужно отработать, опробовать: цеп
кость, хватку, дерзость для завершения начатого дела, чтобы в следу
ющем возрасте - Мужика ему хватило этого с лихвой для настоящего 
дела и создания семьи. И традиция предлагала общественные инсти
туты, в которых среди сверстников и под руководством опытных на
ставников (Дядек), Парень проходил школу жизни, пробовал и со ВРЕ
МЕНЕМ набирался ОПЫТА. 

Возрастные объединения этого периода назывались (например, на 
Севере России) БЕСЕДЫ. Их могло быть в каждой деревне от 2 до 5, 
распространенный вариант - 3: младшая, средняя и старшая беседы. 

Ребята младшей беседы учились борьбе, играли в прятки, участво
вали в мужской игре всех возрастов - кулачном бое «стенка на стенку», 
где без всяких построений тузились с такими же ребятами из против-
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ной стенки (например, с другого конца деревни). На смену им в кулач
ный бой вступали подростки средней беседы (12-14 лет), которые имели 
уже своего вожака - атамана, парня из сверстников; они бились уже 
строем - линией. После того, как одна из стенок подростков под на
тиском противника отступала, им на помощь приходила стенка «выро
стков» - это ребята старшей беседы (17-19 лет), ходившие по деревне 
в женихах. Выростки могли участвовать на флангах заправского боя 
взрослых. Кулачные бои детей предваряли бой взрослых. Для боев ха
рактерна наглядная преемственность поколений Дед-Отец-Сын. Через 
традиционные праздничные рукопашные состязания (борьба, кулачные 
бои) Парень развивал не только физические качества, он приучался 
высокой самодисциплине, ответственности: «Взялся за гуж, не говори, 
что не дюж», «Боец к бойцу - быть победному концу». Учился подчи
няться : «Атаманское слово - закон»; узнавал значение иерархии: «Ата
маном артель крепка», силу коллектива: «Артелью города берут», «Один 
горюет, а артелью воюет», «Артели думой не владать», силу одного: 
«Один в поле не воин» и в то же время - «Смелым Бог владеет», «Укре
пится человек - крепче камня, а ослабнет - слабее воды», «Всякое 
дело мастера боится», «За битого двух небитых дают». 

Кулачные бои воспитывали и нравственность. Бои называли «полю
бовными», «по любви», «любока», участвовали в которых по охоте, т.е. 
своему желанию, по вольной воле. Правила и уговор строго регламен
тировали отношения во время состязаний. Например: правило «Не иметь 
сердца» запрещало выходить на бой ожесточенным или из-за личной 
мести. «Не иметь сердца» значит, что сердце (душевное состояние) 
должно находится в равновесии, что оно не распалено чувствами: зло
бой, жестокостью, ненавистью. На то же направлены правила: «Лежа
чего не бить», «Не иметь закладок», «Со спины не заходить». Запреща
лись увечные удары и способы ведения боя, которые приводили к умыш
ленному травмированию соперника. Кулачные бои, борьба - существен
ная и необходимая часть мужского воспитания. Это воспитание проис
ходило явно, открыто, на глазах у всех, что сопутствовало его успеху -
«На бою не убьют и без невесты не оставят». На бои приходили по
смотреть празднично наряженные все жители деревни, а девушки здесь 
высматривали себе женихов. 

В среде своего возрастного коллектива и под руководством Дядек, 
через обряды и обычаи, пословицы и поговорки, песни, сказки, были
ны и притчи устанавливались в Парне непреложные истины и понятия. 

П О С Т У П О К - духовно, морально значимое действие. Каждый по
ступок это путь по лестнице, он либо поднимает человека на ступень к 
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Свету, либо опускает его вниз - к Тьме, и тогда говорят о падении -
«душа падает». 

В результате поступка, побуждаемый чувством, идущим от сердца, 
минующим ум, познавал он естественный закон, заложенный в нас из
начально, биологически - СОВЕСТЬ, ощущая его так же, как холод или 
тепло, и ощущение это не нужно обосновывать, а, если человек подыс
кивает оправдание поступку вопреки чувству Совести, он творит Не
правду. Голос ПРАВДЫ - ощущение Совести - от сердца. Голос КРИВ
ДЫ - оправдание перед собой - от ума. Полярность мира, вечный бой 
Правды и Кривды, Добра и Зла подводили к необходимости ПОДВИГА 
- действия, вокруг которого строятся сюжеты сказок о Парне. Понятие 
о подвиге занимало особое место в традиции воспитания. ПОДВИГ -
не просто шажок, но явный сдвиг, прыжок в сторону Света, приближа
ющий к Богу. Смысл подвига - самоотречение, он хорошо укладывает
ся в принцип «сам погибай, а товарища выручай». В этом порыве соб
ственное «я» пропадает, уходит на второй план, соединяется в понятие 
«мы», «Родина», «друг». Единение таких вольных людей, идущих по пути 
подвижничества, представляло понятие КРУГ (Артель) - место, где 
каждый равен, но волен и по своей воле объединен: 

«Уж вы сядемте, ребятушки, во единый круг, 
Уж вы станемте думу думати»... 
КРУГ - это сила товарищества («локтем к локтю»), мощь направлен

ной совместной мысли, духовного устремления и физического прило
жения. Вероятно, именно здесь закладывалась база для такого поня
тия как СОБОРНОСТЬ. 

Переводу в такое товарищество вольных, равных - Мужиков Парень 
готовился. Если старшие считали, что тот или иной парень созрел для 
перевода в ПАРТИЮ (мужскую воинскую корпорацию), мужчины прихо
дили на БЕСЕДУ юношей. «Остановившись перед выбранным бойцом, 
мужики набрасывали ему на шею вышитый рушник, затягивали его на 
шее и, взявшись за концы, уводили парня из «беседы» ... Накидывание 
полотенца на шею петлей значило, что юноша повязан со своим родом и 
готов идти по пути отцов, и в следующий момент он уже идет по пути 
мужчины, из детства в зрелость, из «беседы» - в «партию». 1 

Период Парня самый яркий по активности, по освоению, познанию 
окружающего мира. Деятельность парня постоянно выходит за границы 
( в Тридевятое царство) пространства общины - это ушкуйные походы, 
пребывания в лесу («мужские дома», пример: сказка «Спящая красави
ца», «Лесные братья»). В самой общине Парень участвует в праздниках, 
обрядах, где необходима удаль, озорство (например, святочное озор-
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ство молодежи). Подростки и юноши из того же удальства- озорства 
залезают в чужой сад за яблоками, хотя в своем саду их много. В этом 
- их возраст, они пробуют, учатся цепкости, хватке. В традиции это 
понимали и умели управлять этими устойчивыми познавательными ин
тересами. Обучали и воспитывали Парня именно мужчины, «Дядьки». И 
только в современной педагогике появился термин «трудный возраст». 
Вот как сегодня его характеризуют: «Период подъема энергии и актив
ности подростков приносит немало беспокойств. Нередко они сопро
вождаются озорством, шалостями, стремлением показать свою силу, 
физическое и моральное превосходство, ...отдельные подростки про
являют «ложный героизм»: тайком уходят из дому и устраивают «парти
занские лагеря» в лесу, организуют самовольные «путешествия» в дру
гие города и т.д. Указанные «срывы» в поведении как раз и говорят о 
недостаточном умении (подростков - А.К.) серьезно подходить к обду
мыванию своих действий и поступков. 2 

По нашему мнению, это говорит о возможном непонимании психо
физиологических процессов, происходящих в организме подростка, 
незнании опыта, накопленного народной культурой, нежелании и не
умении создать среду для такого воспитания, ошибочности мнения, 
что Парня может воспитывать женщина-педагог, а также о невладении 
средствами и методами, необходимыми для такого воспитания, таки
ми, например, как: слово, игра, сказка, песня, поговорка, прибаутка, не 
говоря уже о духовном - Молитве и Кресте. 

Мужик. 
Долго не женатый Парень вызывал сожаление и даже некоторое 

презрение в общине, поэтому логическим завершением периода Пар
ня, его высокой социальной активности является женитьба, как и в сказ
ке, череда подвигов героя заканчивается его свадьбой.. 

Во время многодневного спектакля - свадьбы Парень прощается с 
миром юношества, перерождается (как и при инициации) и вступает в 
мир зрелости мужем, хозяином. 

Только с этого времени он равноправный член общины и «партии» 
(мужской воинской корпорации) и, если Парень по сказке - В О Л К и 
ему свойственен коллектив-стая, то Мужик - это М Е Д В Е Д Ь , хозяин 
леса и семьи (см. сказку «Маша и Медведь»), он один, а за его спиной 
его семья, и он за них в ответе. Про такого говорят, что он остепенил
ся, заматерел. 

Мужик характеризуется СИЛОЙ и УПОРСТВОМ, которые он еще 
как парень приобрел через ОПЫТ и ВРЕМЯ, время Мужика - это 
время настоящего Дела. Собственно, с этого момента воспитание 
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его заканчивается, он сам уже начинает воспитывать. Кроме того, 
как Отец, он имеет свойство рожать детей и по плоти и духовно. 
Поведение же самого мужика в общине регулируется устоявшимися 
нормами, в спорных случаях - на мирских сходах, собраниях. О б 
щина («мир») имела огромную силу и значение для Мужика. Самым 
серьезным наказанием для члена общины было изгнание, тогда он 
становился изгоем, человеком, оторванным от корней и лишенным 
помощи Рода. 

Мужик, у которого появились внуки, но он еще мог иметь детей, 
становился Дедом. Перейдя границу детородного возраста, мужик ста
новился Стариком. 

Старик. 
Физические силы покидают человека, а духовный мир со временем 

только растет. Старик - это кладезь опыта, мудрости, к нему после 
дела (Мужик) приходит заслуженное признание. Вследствии этого -
почитание стариков, и, как результат,- духовный институт старчества, 
основа любой духовно развитой культуры. 

Именно последовательное и поступательное воспитание мужчины 
заложено в представленной нами схеме возрастных периодов. Такое 
воспитание соответствует психофизиологическим и духовным потреб
ностям означенных возрастов и представляется нам закономерным и 
естественным. А именно: человек (мужчина) сначала растет, потом, 
укрепляясь, пробует, набирается со ВРЕМЕНЕМ ОПЫТА и СИЛ, затем 
делает дело, и только потом получает за это признание. 

Схема представляется нам актуальной и современной. Она отвечает 
на ряд вопросов. Например, может ли мальчик не окрепнув пробовать 
что-то делать, а подросток, парень, не попробовав, делать набело, или, 
можно ли только попробовав дело, сразу получить признание и как все 
это отразится на физическом, психическом, душевном состоянии че
ловека и его окружающих. 

М ы считаем, что традиционное воспитание мужчины требует при
стального внимания и изучения и является необходимой почвой и 
источником для современных исследователей и воспитателей. 

Примечания 
1 Б а з л о в Т.Н. У т а м а н снял с е р у ш а п к у // Р у с с к и й стиль. - 1 992 - № 1 . - С. 19 -26 . 
2 Х а р л а м о в И.Ф. Педагогика . - М „ 1990 . - С . 1 09 - 110 . 
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Т. И. ЧУДОВА 
СЫКТЫВКАР 

М У З Е Й А Р Х Е О Л О Г И И И Э Т Н О Г Р А Ф И И 

С Ы К Т Ы В К А Р С К О Г О У Н И В Е Р С И Т Е Т А 

К А К П О С О Б И Е П О И З У Ч Е Н И Ю И О С В О Е Н И Ю 

К У Л Ь Т У Р Н Ы Х Т Р А Д И Ц И Й К О М И К Р А Я 
Наш Музей совместно с кафедрой источниковедения, археологии и 

этнографии представляет собой единый слаженный организм. Вместе со 
студентами исторического факультета мы уже около 30 лет занимаемся изу
чением материальной и духовной культуры народов Европейского Северо-
Востока. За этот период были организованы археолого-этнографические 
экспедиции в разные районы Республики Коми, созданы специальный се
минар по изучению традиционной культуры коми и лаборатория по изучению 
памятников истории и культуры, в ходе деятельности которых был накоплен 
значительный археологический и этнографический материал. 

Первая коллекция Музея появилась в 1973 году. Вся работа по со
зданию научной концепции и оформлению экспозиции велась на обществен
ных началах. И только в 1982 году Музей официально получил свой статус. 
Вузовский музейный комплекс такого уровня является сегодня единствен
ным в северном регионе Европейской части России, гармонично воплотив
шим в себе последние достижения научных знаний в области археологии и 
этнографии, новые образовательные технологии и современный музейный 
дизайн. 

Музей представляет собой систему памяти, носителями которой являют
ся музейные экспонаты, вступающие в коммуникативный контакт со зрите
лем. Эмоционально-зрелищный, яркий, насыщенный, эстетический музей
ный образ призван приносить образовательные плоды. Музей - единствен
ное учреждение, способное передать целостный мировоззренческий комп
лекс, особую коммуникативную систему. Уникальность музейной коммуни
кации состоит в том, что она основана на подлинниках, отсюда абсолютная 
достоверность источника, и комплексна (визуальность, тактильность, вер-
бальность). Музейные экспонаты представляют собой источник передачи 
культурных ценностей. При нарушении межпоколенной трансляции, музей
ная экспозиция становится средством, когда «совокупные взрослые воспи
тывают своих коллективных детей», компенсируя этим частичное ослабле
ние своего влияния в качестве конкретных, отдельно взятых родителей и 
учителей. Цель археолого-этнографического музея - эффективный показ 
культурного наследия и формирование ценностных ориентации в культуре, 
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формирование любви к отечеству и снятие национальной неприязни. В ос
нове - органическая связь выработанных тысячелетиями форм хозяйства с 
экологической средой, обусловленность традиционной культуры всем хо
зяйственно-географическим комплексом. Экспозиция сопровождается ми
фологическими сюжетами, включением фольклора, демонстрацией изобра
зительного ряда, а отсюда - повышенное эмоциональное воздействие. Та
кая работа позволяет, с одной стороны, коренному населению с уважением 
относиться к собственной культуре, с другой, знакомство с ценностями иной 
культуры включает ее в контекст мирового достояния. 

Археологический предмет сам по себе не выразителен, поэтому необхо
димо показать способы его использования, функциональное назначение, 
обозначение места в культуре. 

Научная новизна концепции музея заключается в том, что это первая по
пытка комплексного подхода к обучению специфическим учебным дисцип
линам (археология, этнография и музееведение) на современном научном и 
методическом уровне с применением новых обучающих технологий, учиты
вающая и эстетические особенности восприятия экспозиции. 

Параллельно экспонируемый материал позволяет расширить мировоз
зренческий горизонт не только студентов, но и учащихся средних и специ
альных учебных заведений, так как демонстрируемые материалы дают пол
ное представление о первобытной религии и путях развития техники и тех
нологии, истории адаптации человека к природной и социальной среде оби
тания, начиная с эпохи мезолита и кончая XX веком. 

В работе Музея сочетается выполнение различных функций: научной, учеб
ной, культурно-просветительской, воспитательной. Но поскольку Музей ву
зовский, основное направление деятельности сосредоточено на обеспече
нии наглядности в преподавании специфических дисциплин. Особое место 
занимает пропаганда исторических знаний среди школьников, применяется 
оригинальная методика, учитывающая возрастные особенности восприятия. 
Музейный комплекс в условиях огромного интереса к историческим корням, 
к прошлому своего народа способствует формированию исторического мыш
ления, этнического самосознания и любви к истории своего государства, 
гордости за свое историческое прошлое. 

Музейная работа ведется по следующим направлениям: фондовая, 
экспозиционная, реставрационная, просветительская. Фонды Музея 
разделены на два больших раздела - археология и этнография. 

Этнографические исследования проводятся по теме «материальная и ду
ховная культура коми(зырян)». В состав этнографического фонда входят ма
териалы (более 1000 дел), полученные в ходе экспедиционных обследова
ний районов Республики Коми по унифицированным программам изучения 
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материальной и духовной культуры народа коми (календарная, семейная 
обрядность, способы изготовления и использования глиняной, медной и де
ревянной посуды, традиционная система питания). Характер и перечень воп
росов отражает современные методические принципы по сбору этнографи
ческого материала. Подход, заложенный при подготовке опросника, не толь
ко позволяет реконструировать традиционную культуру, бытовавшую у коми 
в прошлом, но и выявить отношение традиций и новаций как одного из меха
низмов культуры, обеспечивающих жизнеспособность социума. Данные эт
нологического обследования позволили расширить источниковедческую базу 
этнографического изучения материальной и духовной культуры, выявить тра
диционные формы организации сельского мира народа коми в контексте 
этнологии, выявить особенности индивидуального и общественного созна
ния, выделить традиционные представления, определяющие и поддержива
ющие социальный порядок внутри сельского мира. Собранный полевой ма
териал коррелируется по поло-возрастным признакам информантов. Осо
бый интерес представляют материалы, собранные методом включенного 
наблюдения. Основу архивного фонда составляют полевые рукописные за
писи, которые классифицированы по тематическому принципу. Для класси
фикации некоторого архивного материала на аудио-видео кассетах исполь
зован принцип районирования. Наиболее представительным выглядит фонд 
по семейной обрядности, насчитывающий более 300 ед.хр., остальные фон
ды имеют 100-200 дел. Значительное количество архивного материала в 
фонде по семейной обрядности обусловлено, с одной стороны тем, что ин
формация по данной теме собирается с 1983 г., а с другой, устойчивостью 
ее бытования. В настоящее время осуществляется работа по созданию элек
тронной версии архивного материала, что позволит обеспечить надежную 
сохранность и упростит работу с унифицированной программой, в частно
сти, по подсчету статистических данных. 

Традиционная семейная обрядность в социальной организации кресть
янского мира занимала важнейшее место (руководитель проекта В.А.Семе
нов), внутри которой большое значение имели не только мотивы поведения 
различных половозрастных групп, но также формы и способы демонстрации 
межполовых отношений. Несомненно, что в контексте рассматриваемой про
блемы групповое поведение было ориентировано, кроме прочего, на «кос
мический» код, поддерживающий на метафорическом уровне социальное 
равновесие внутри общества, в свое очередь, наследующего традиционное 
мировосприятие. По законам подобного мировоззрения оппозиция женс
кое-мужское (свои-чужие) соотносилась с противопоставлением живые-мер
твые (предки). Преодоление в процессе жизни подобного противопоставле
ния и составляло основное содержание межгрупповых и межполовых пове
денческих установок. В контексте семейной обрядности, с этой точки зре-
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ния метафорически отражающей космическое равновесие, стабилизирую
щее традиционное общество, особую роль играла сакрализация как всей 
деревенской среды, так и будничных или праздничных установок. 

Впервые выполнена работа по обобщению материалов по семейной об
рядности коми(зырян) и рассмотрению их в русле идей семиотики культуры 
с привлечением данных археологии, лингвистики и других смежных дисцип
лин, введены в научный оборот новые этнографические материалы, отража
ющие степень бытования традиционных обрядов в живой культуре. Сравни
тельный анализ всех обрядов жизненного цикла показывает их достаточно 
тесную близость на ритуальном уровне, которая может быть объяснена лишь 
единством тех древних мифопоэтических установок, на которые и ориенти
ровались семейные обычаи. В то же время само обрядовое поведение вы
ступает как регулятор стереотипов поведения и сознания, кодирующих, в 
свою очередь, этническую информацию, обеспечивая тем самым связь между 
поколениями. Определенные стереотипы поведения, характеризующие эт
ническую среду в праздничной и повседневной жизнедеятельности реконст
руированы на основе анализа обрядового поведения. Немаловажное место 
в традиционной обрядовой практике занимают ритуалы семейного цикла. В 
то же время обряды жизненного цикла с точки зрения их функций как меха
низма культуры могут быть успешно интерпретированы только в системе 
мифологических представлений «Космос-Человек». В этом контексте акту
альным оказывается и новая полевая фиксация этнографических данных, 
так как происходит активное стирание традиционной культуры, или она на
чинает функционировать в стилизованном виде. 

Изучение обрядов жизненного цикла коми позволяет выделить в них пре
рогативу символического содержания и рассмотреть их как основу из со
ставляющих частей общемирового культурного наследия. В то же время изу
чение обрядов жизненного цикла на фоне универсальных мифологических 
представлений о пространстве и времени позволяет осмыслить и сам меха
низм социальных коммуникаций как по вертикали (между поколениями), так 
и по горизонтали (между полами, группами, этносами). В целом же истори
ко-культурное значение ареального исследования традиционной семейной 
обрядности коми(зырян) определяется в значительной степени и тем, что 
Европейский Северо-Восток выступает, образно говоря, своеобразной мар
гинальной зоной, в которой пересекаются культурные традиции финно-уг-
ров, русских и самодийцев. Пространственно-временная структура обрядов 
жизненного цикла выступает как способ организации обрядов и опирается 
на мифологическую картину мира в контексте парадигмы: «мир живых» -
«мир мертвых/предков». В основу анализа обрядов жизненного цикла коми 
(зырян) легли идеи, разрабатываемые этносемиотикой и семиотикой куль
туры, нашедшие широкое отражение в отечественной и зарубежной литера-
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туре. Материалы по семейной обрядности коми(зырян) проанализированы 
на широком культурно-историческом фоне с привлечением сравнительно-
этнографического и культурно-типологического методов. Методы сбора и 
обработки информации позволяют провести анализ традиционной культуры 
через любой срез времени, результаты которого будут сопоставимы в исто
рической перспективе. 

Очевидно, что дошедшая до нас народная культура является собранием 
фрагментов древних форм социальной коммуникации. Народная культура как 
прямая наследница первобытной обрядовой практики, в этой своей ипостаси 
препарированная наукой, и должна помочь нам понять, как складываются и 
действуют социальные механизмы. Быть может, изучая такие механизмы, мы 
сможем хоть как-то понять прошлое и заглянуть в будущее. В то же время 
наибольшую возможность для реконструкции мифопоэтической картины мира, 
обуславливающей традиционные механизмы функционирования социума, дают 
материалы обрядов календарного и жизненного циклов, наиболее полно со
хранившиеся еще до недавнего времени. Сама возможность подобной рекон
струкции обусловлена значимостью того места, которое занимает семейная 
обрядность в традиционном мировоззрении коми. Связь же обрядов жизнен
ного цикла со всем комплексом мифологических представлений, находящих, 
в свою очередь, отражение и в календарных ритуалах, не вызывает сомнения. 

Более того, наличие хотя бы воспоминаний о семейных ритуалах, не
смотря на прессинг по отношению к народной культуре то со стороны хрис
тианского, то, наоборот, атеистического мировоззрения, позволяет предпо
ложить существование особого механизма. Этот механизм, соединяющий 
людей в социально-целое, и помогает «выжить» человечеству вопреки всем 
классовым баталиям и иным политическим или общественным догмам. Воз
можно, этот механизм по своему замыслу адекватен биологическому меха
низму простого воспроизводства вида. Ведь в контексте жизни ясно, что без 
вида как такового не понадобится и «светлое будущее». При этом ясно и то, 
что биологический механизм хотя, возможно, и адекватен социальному, но 
все же не полностью. Ведь иначе нельзя объяснить исчезновение целых 
популяций или резкое сокращение рождаемости в результате социального 
дискомфорта у целого ряда народов. 

Для того чтобы дополнительно прояснить вышесказанное, следует обра
титься к некоторым культурным компонентам, выявленным нами и на мате
риалах семейной обрядности коми. 

Так, в родильной обрядности - это действия, направленные на защиту 
ребенка и роженицы от темных сил иного мира. Характерно, что они сами 
одновременно тоже выступают представителями мира предков, которым еще 
предстоит утвердиться среди людей после специальных очистительных или 
посвятительных обрядов. В то же время новорожденный, по народным пред-
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ставлениям, выступает как перевоплощенный предок. Недаром дети до опре
деленного возраста наделялись вещими способностями. В то же время оче
видно, что народное представление о том, что новорожденный выступает как 
бы посредником между миром предков (мертвых) и миром живых, формиро
вало и поддерживало в повседневности идею, близкую и религии, и науке, -
о тесной взаимосвязи между прошлым, настоящим и будущим. 

Особенно ярко этот «светский» смысл семейных обрядов, выступающих 
одним из механизмов достижения единства социума, проявляется при ана
лизе похоронно-поминальных ритуалов. Прежде всего заслуживают внима
ние те аспекты погребальной обрядности, в которых покойник выступает 
олицетворением родовой группы, маркируя родовое сознание перед лицом 
смерти, тем самым объединяя социуме В более общем плане подобный же 
механизм действует, когда социум объединяется перед лицом собственного 
небытия, будьте опасность исчезновения культурного или этнического един
ства, будь то угроза физического уничтожения со стороны другой популя
ции. Вольно толкуя Поэта, можно было бы сказать, что нас объединяет «лю
бовь к отеческим гробам», ведь именно к этой любви в каждом из нас и 
восходит чувство Родины. 

Обращаясь к отдельным компонентам свадебных ритуалов, можно обна
ружить тесную связь их символики со знаковым содержанием обычаев похо-
ронно-поминального и родильного циклов. Это наблюдение показывает, что 
все обряды жизненного цикла в социальном плане представляют единое 
целое, так как имеют единое происхождение, опираются на общий мифоло
гический источник и в этом виде как бы вновь и вновь воспроизводят акт 
творения мира. 

В свадебном цикле обрядов оппозиция «живое-мертвое», в общем плане 
объясняющая трагизм человеческого бытия, находит естественное преодо
ление через символику воспроизводства в ритуалах самого социума (космо
са). Именно поэтому все обряды семейного цикла носят общественный ха
рактер, как бы связывая человека с миром предков и миром сограждан од
новременно. 

Этот краткий экскурс к истокам семейной обрядности в мифопоэтичес-
ком контексте необходим для того, чтобы показать значимость изучения тра
диционных социальных механизмов и в нашей действительности, когда мы 
смело беремся за экономическое или государственное переустройство мира, 
опираясь лишь на доступные нам политические институты власти. 

Понимание значимости выявления механизмов регуляции социальных 
отношений через изучение обрядов семейного цикла сложилось в науке дале
ко не сразу, а в определенной мере такой подход в и в настоящее время для 
отечественной науки остается дискуссионным. Ученым конца Х1Х - нач. XX вв. 



Музей археологии и этнографии 95 

материалы обрядов жизненного цикла служили для размышлений в основ
ном в двух направлениях: для фиксации простого этнографического своеоб
разия той или иной этнической группы или для реконструкции древнего ми
ровоззрения. На сниженном уровне этот последний подход особенно на
глядно представляет равноправие сосуществования в народной среде как 
христианских, так и языческих представлений. 

Материальная культура представляет собой механизм адаптации тради
ционного общества к условиям природной и социальной среды обитания, 
охватывая не только сферу производства и потребления, но и духовную куль
туру. Идентичность материального производства в хронологической после
довательности представляет собой проявление устойчивой традиции. И та
кая традиция в производстве предметов материальной культуры наблюдает
ся в кон. XIX - нач. XX вв., когда даже появление промышленных товаров не 
может нарушить целостную традиционную систему. 

Ретроспективный взгляд на производство предметов домашнего обихода 
выявляет «вторичные» формы механизма функционирования культуры (форма 
регенерирования, т.е. уже изжившая или изжитая, но под влиянием каких-
либо факторов восстановленная в новых условиях), характерные для коми 
(зырян), и не только для них, в период после Великой Отечественной войны, 
логически объясняемые отсутствием промышленной металлической продук
ции. В сельских районах Республики Коми отмечаются факты возрождения 
традиционных производств домашней утвари (глиняная посуда, деревянная 
утварь) в 90-е годы. 

Изучение гончарства коми(зырян) (руководитель проекта Т.И.Чудова) вы
явило следующее. Ассортиментный перечень глиняной посуды весьма раз
нообразен, однако, классификация выявила только две формы (чашевидная 
и горковидная). Многообразие же на уровне видов достигается за счет кон
структивных элементов, закрепленных в названии. Строгое соблюдение апро
бированных пропорций при формовке глиняных горшков позволяет говорить 
о существовании единой базовой формы, в качестве которой выступает дно-
начин. Для коми наиболее характерна закрытая баночная форма посуды с 
цилиндрическим туловом, математическая модель которой может выступать 
одним из этническим индикаторов. Технико-технологические приемы конст
руирования сосудов имеют две традиции - лепную и гончарную. Приспосо
бительные и субстратные навыки технологического цикла остаются одина
ковыми для обеих традиций. Навыки ручного моделирования находятся в 
процессе развития, свидетельством чего являются переходный тип от дон-
но-емкостной к донной программе начина и неустойчивая методика налепа 
первого жгута. Длительное время ручной гончарный круг используется толь
ко на стадии придания эстетических характеристик посуде. И только появ-
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ление ножного круга в 30-е годы XX в. существенно меняет технологию. Од
нако вытяжной метод не получил широкого распространения, как и обжиг в 
специально обустроенной печи. Лепная технология находится в руках жен
щин, которые с трудом внедряли технические новшества. Вторая традиция 
характеризует мужское занятие. Общая закономерность развития керами
ческого комплекса в данный период такова, что посуда ремесленного произ
водства сосуществует с традиционной лепной керамикой, однако последняя 
удивительно стойко сохраняется. Благодаря определению утилитарных и 
символических функций глиняного горшка, выявлена роль последнего в кон
тексте духовной культуры комй(зырян). Технология, как акт материального 
производства, наделена определенным символическим значением. Глиняный 
горшок включается в структуру ритуала как символ, знак. С помощью горшков 
символически структурировалось и пространство жилища. Двойственная при
рода горшка заложена в цветовой характеристике материала, из которого он 
моделируется. Позитивные качества, приписываемые горшку, позволяют ис
пользовать его в обрядах переходного цикла, где он является элементом сю
жета, выступает знаком, содержание которого весьма сложно выразить на 
другом «языке». Определенные правила позволяют нейтрализовать негатив
ные свойства, приписываемые битой, пустой, чужой посуде. А в целом, прави
ла изготовления, пользования и хранения глиняных сосудов направлены на 
сохранение микрокосма дома, оберегая его от падения в Хаос. 

Расположение экспонатов на центральных подиумах зрительно раз
бивает длинное пространство музейного помещения и в то же время объе
диняет археологические и этнографические материалы. Использование 
разнообразных по форме и цвету подставок снижает тяжесть для зри
тельного восприятия рядоположности однообразных витрин и концентри
рует внимание на отдельные яркие экспонаты. Цветовая гамма экспози
ции нейтральная, позволяющая акцентировать внимание зрителя на са
мом экспонате, но в то же время учитывается и бихроматическая харак
теристика космологических представления мира коми. Использование 
светильников, выполненных в виде предметов пермского звериного сти
ля, и вертикальное расположение символически значимых предметов 
позволило художественно обыграть космологические представления древ
него населения о структурировании Космоса. Локальное освещение ак
центирует внимание на отдельные артефакты. 

Вставка археологического материала отражает культурно-хронологичес
кий принцип экспозиции, начиная с эпохи мезолита, детализирует ранние 
этапы истории Европейского Северо-Востока, знакомит с археологической 
классификацией. В особую витрину выделен культовый памятник - Адакс-
кое пещерное святилище, позволяющий ярко представить космологическое 
устройство мира древних людей. Предметы культовой пластики, начиная с 
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каменных фигурок эпохи бронзового века и заканчивая бронзовыми бляшка
ми пермского звериного стиля, экспонируются отдельно, что позволяет де
тально остановиться на мифологических представлениях предков. В единый 
комплекс объединены предметы из разных памятников, связанные с разви
тием металлургического производства на Европейском Северо-Востоке. В 
экспозицию музея органично вписаны реконструкции могильных сооруже
ний средневековья, совершаемых по обряду кремации и ингумации. Рядом 
расположен весь комплекс предметов материальной культуры непосредствен
ных предков коми(зырян) - перми вычегодской. 

Этнографический материал является логическим завершением истории 
адаптации человека к жизни на севере, целостно отражает традиционную 
культуру и несет этнографическую информацию, связанную с основными 
занятиями. Этнографические экспонаты объединены в три комплекса, даю
щие представление о земледелии и животноводстве, охоте и рыболовстве, 
домашних промыслах. Отдельным блоком расположены экспонаты, связан
ные с материальной культурой коми(зырян). 

В музейный комплекс органично вписан учебный класс, оснащенный спе
циально подготовленным демонстрационным материалом и оргтехникой. Для 
практических занятий используется специально подготовленный иллюстра
тивный материал (планы археологических объектов, таблицы, реконструк
ции, карты), помогающий студентам усвоить древнейшую технологию крем-
необработки, культурно-хронологическую типологизацию керамического ком
плекса, металлургическое производство в ретроспективе, а также хозяйствен-
но-бытовый уклад коми(зырян). Студенты на примере музейных экспонатов 
обучаются методикам исследования артефактов (способы классификации, 
культурной атрибутации и идентификации, датировки и т.д.). На базе музея 
проводится музейная практика, в рамках которой студенты знакомятся с орга
низацией музейного дела в стране, основными принципами комплектова
ния, способами обеспечения сохранности их фондов, организацией их науч
но-справочного аппарата, работой по реставрации и консервации памятни
ков материальной культуры, методами научно-технической обработки доку
ментов, формами использования музейных материалов в научных целях. В 
рамках музейной практики студенты разрабатывают научно-художественную 
концепцию выставки, наиболее удачные проекты реализуются в выставоч
ном зале. В ходе педагогической практики студенты, специализирующиеся 
по кафедре, самостоятельно проводят экскурсии по музею, беседы с ис
пользованием музейных экспонатов. На основе артефактов музея, новых 
полевых материалов студенты публикуют научные работы. 

В учебном классе музейного комплекса проводятся занятия, в основном, 
для студентов исторического факультета, хотя практически все студенты 
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университета, изучающие историю религии, посещают музей, знакомясь с 
мифологическими представлениями древнего населения края. 

Музей осуществляет и практическое применение этнологических знаний. 
Сформировалась устойчивая традиция проведения масленичной недели с те
атрализованным действом встречи Весны. Студенты самостоятельно на основе 
этнографических знаний разрабатывают сценарий и воплощают его в реаль
ность. Проведение Рождественской недели со святочными гаданиями не при
жилось в связи с календарным совпадением с экзаменационной сессией. 

Одно из важнейших направлений в работе музея --пропаганда научных 
знаний, формирование исторического мышления и национального самосоз
нания. Ценность археологических и этнографических материалов заключа
ется в том, что они обладают широкими информационными данными. На
копленный опыт экскурсионной и лекционной работы музея позволил выя
вить более эффективную форму организации пропагандистской работы со 
школьниками. Это совместные занятия краеведческого кружка школы и му
зея. Результативность таких занятий повышается, т.к. учащиеся подготовле
ны к восприятию данного материала, а школьная аудитория в количествен
ном отношении невелика. Практически идет индивидуальная работа с каж
дым школьником. Занятия рассчитаны на постепенное освоение материала, 
включая как теоретическую, так и практическую часть курса. Предваряя по
ход в музей, учитель читает вводный курс, позволяющий сформировать у 
школьников общее представление о предмете исторического исследования, 
о ранних этапах истории на примере Европейского Северо-Востока, дает 
хронологию и периодизацию. 

Организация работы со школьниками в музее не представляет особых 
трудностей. В комплекс музея вписан учебный класс, снабженный необхо
димыми демонстрационными материалами, где можно рассмотреть арте
факты и потрогать их руками, таким образом активизируются не только ви
зуальное, вербальное, но и тактильное восприятие учебного материала. За
нятия построены, главным образом, в игровой форме, когда учащимся пред
лагаются широкие возможности фантазировать на заданные теме. Разрабо
тана программа практических занятий как по археологии, так и по этноло
гии, Количественно и качественно занятия варьируется в зависимости от 
степени подготовленности школьников к восприятию материала. Такая фор
ма практической работы со школьниками дает возможность углубить их тео
ретические знания. И как результат всей совместной работы - участие школь
ников в научных экспедициях, где идет знакомство в полевых условиях с 
работой археолога или этнографа. Подобная совместная работа хорошо от
лажена с учителем истории школы № 37 г. Сыктывкара Каневой Т.Н., Были 
проведены семинары по традиционной культуре народа коми в Лицее на-
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родной дипломатии г. Сыктывкара, на базе школы № 24 для школьных кра
еведческих кружков города и в Вильгоротской школе № 2 в рамках Налимов-
ских чтений. Проведение краеведческих занятий для школьников г. Сыктыв
кара хорошо отработано музеем. Одна из форм пропаганды исторических 
знаний - организация выездных выставок. Для иногородних школ музей пре
доставляет научную литературу, методические разработки, артефакты, фо
тографии и научные фильмы, отснятые в экспедициях. 

Музей совместно с художественной школы г. Сыктывкара разработал ком
плексную программу «Древняя история» по изучению древних технологий 
изготовления орудий труда и предметов обихода, в реализации которой 
принимают участие и студенты факультета. Программа включает несколько 
направлений, одно из которых (практические занятия) знакомит детей с жиз
нью древних людей, проживавших в таежной природно-географической зоне, 
с основными ремеслами и технологиями далекого прошлого, что непосред
ственно связано с особенностями освоения местных природных ресурсов в 
различные исторические эпохи. Для практической работы дети используют 
те же материалами, что были основными и в древности: камень, дерево, 
кость. В ходе занятий происходит постепенное включение различных мате
риалов и изучение способов их обработки, что помогает усвоить особеннос
ти основных историко-хронологических периодов. 

Занятия группируются блоками. Первые занятия посвящены домостро
ительству - наиболее знаковому событию при освоении новых земель. 
При создании исторических реплик использовались только кремневые 
орудия: шесты для каркаса дома срублены каменными топорами самых 
примитивных форм, кора снимается кремневыми скобелями, мех, берес
та и ремни обрабатывались кремневыми скребками и ножами. Дети ос
ваивают технику пиления, сверления и гравировки кости кремневыми 
пилками и сверлами. В завершении знакомства с различными каменны
ми породами и их свойствами изготавливаются шлифованные орудия (тес
ла, топоры, пешни), при этом в качестве шлифовальных плит используют
ся крупнозернистые породы камня. Следующий блок занятий посвящен 
изучению керамического производства древности. По итогам практичес
ких занятий организуется выставка «Путешествие в прошлое» с демонст
рацией исторических миниатюрных реконструкций. 

Музей постоянно проводит экскурсионную работу для всех групп 
населения, особой методикой учитывая возрастные особенности вос
приятия, что способствует формированию этнического самосозная, 
формированию исторического мышления. 



О . И . МАКСИМОВА 
г. НЫТВА ПЕРМСКОЙ ОБЛ. 

П Р О Г Р А М М А 

П О П Р Е Д М Е Т У « Ф О Л Ь К Л О Р Н Ы Й А Н С А М Б Л Ь » 

Н А Ф О Л Ь К Л О Р Н О М О Т Д Е Л Е Н И И 

Д Е Т С К О Й Ш К О Л Ы И С К У С С Т В 

Музыкальный фольклор, самобытная культура наших предков, позво
ляет глубже познать исторические и национальные особенности своего 
народа. 

Благодаря исключительной задушевности, искренности, народная 
песня глубоко эмоционально воздействует на всех, кто с ней соприкаса
ется. Она учит с достоинством и без ложной патетики любить свою Ро
дину, народ, природу, воспитывает чувство коллективизма и товарище
ства, развивает музыкально-поэтический вкус, пробуждает творческие 
способности. Вот почему изучение народной культуры включается в ос
новное и дополнительное образование подрастающего поколения. 

Фольклорный ансамбль - основной предмет на фольклорном отде
лении в Детской школе искусств г. Нытва. 

Целью занятий в фольклорном ансамбле является глубокое комп
лексное освоение подлинной народной песенной культуры, этногра
фически достоверное воссоздание образцов музыкально-поэтическо
го и хореографического фольклора. 

Основные задачи, решающиеся в фольклорном ансамбле: 
1. Воспитать уважительное и бережное отношение к.фольклору как 

источнику народной мудрости, красоты и жизненной силы. 
2. Дать учащимся знания и представления о многообразии музы

кально-поэтического творчества, доступного для освоения в детском 
возрасте. 

3. Сформировать и развить исполнительские навыки, опираясь на тра
диционное фольклорное исполнение, сформировать детский коллектив, 
поющий в традиционной манере своего народа, своей местности. 

4. Сформировать интерес и стремление к познанию глубинного 
содержания народной музыки. 

5. Дать представление о традиционной одежде своего региона. 

Пение - сложнейший психофизиологический процесс, в котором 
задействованы не только музыкальный слух, интонация, память, но и 
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легкие, дыхание, голосовой аппарат. Программа фольклорного ансам
бля составлена с учетом последовательного и постепенного развития 
голоса и музыкальных способностей, с учетом возрастных особеннос
тей, формирования репертуара и дальнейшего его расширения. 

Методика занятий в фольклорном ансамбле отличается от занятий в 
«народном хоре». Народные хоры, ансамбли ориентируются на сцени
ческое воплощение народной песни, которое требует ее авторской 
обработки, облачения в яркую театрально-зрелищную форму, или низ
ведения до популярно-развлекательного уровня. Такого рода авторс
кое внедрение в народную песню приводит к нарушению самой приро
ды ее бытования, искажению ее глубоких смысловых и содержатель
ных основ, к упрощению и разрушению ее художественно-эстетичес
кой ценности. Народная песня воспринимается как «сырье», из которо
го можно сделать эффектный эстрадный номер. При этом обнаружива
ется самое поверхностное представление о культуре своего народа, 
абсолютное незнание основ традиционного искусства и специфики 
бытования фольклорных произведений. 

Необходимо бережное и внимательное обращение с фольклорным 
материалом. Способы и методы освоения произведений фольклора дол
жны сочетать в себе прослушивание в этнографическом исполнении 
песенных образцов различных локальных традиций, видеопросмотр об
разцов народной хореографии и работу с нотными и текстовыми рас
шифровками. При этом в репетиционном процессе пристальное внима
ние уделяется особенностям местного говора, так как говор - это не 
искажение литературного языка, а источник живой речи. Диалектное слово 
- основа для формирования певческой позиции. Дополнительным мате
риалом для работы над диалектом являются сказки, скороговорки, счи
талки, причитания. Диалектные черты присутствуют и в музыкально-сти
левых закономерностях, присущих данной традиции. 

Локально характерными могут быть различные элементы фольклор
ного явления: тембровая окраска звука, специфические исполнительс
кие приемы; особенности хореографии и одежды. 

Необходимым условием для осуществления главной цели фольклор
ного ансамбля — этнографически достоверного воссоздания традиций 
народной культуры - является понимание закономерностей фольклора 
и использование их в современном фольклорном исполнительстве. 

Устность - одно из наиболее важных свойств фольклора. Именно в 
момент исполнения приводится в действие механизм традиционности: 
«исполнение - восприятие - осознание - новое воспроизведение». 
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Чрезвычайно важно учитывать в работе фольклорного ансамбля свой
ство вариативности, изменяемости фольклорных явлений. Народные 
мастера пения всякий раз заново выстраивают музыкальную ткань на
пева. Благодаря этому звучание народной песни постоянно обогаща
ется и ее исполнение носителями традиции отличается от пения по 
заученным партиям в профессиональных и самодеятельных коллекти
вах. Прослушивание всех возможных вариантов песни обогащает слу
ховой опыт и позволяет использовать его в исполнительной практике. 

Точно так же хороводный или плясовой шаг и пластика никогда не 
бывают совершенно одинаковыми у народных исполнителей. Традици
онные ритмичные «ключи», движения и жесты рук каждый народный 
исполнитель использует по-своему, сохраняя при этом общую форму 
хоровода или пляски. Хореография дается детям как часть традицион
ной культуры народа. Хороводы, пляски, кадрили изучаются в контек
сте конкретной традиции. Важным моментом является установка на 
соответствие манеры исполнения этнографическому образцу. 

В период становления фольклорного коллектива одна из важнейших 
задач - выявление потенциальных вокально-творческих возможностей 
каждого участника, преодоление стереотипа «запевала-солист и хор», 
который мешает творческому развитию коллектива В исполнительском 
процессе важна активная и порой «ведущая» роль каждого певца . В 
фольклорном ансамбле запевала не солист, он - «заводила», от которо
го зависит начало песни или каждой песенной строфы. Остальные учас
тники ансамбля - равноправные «создатели» песни; от каждого из них 
зависит качество исполнения, тонус коллективного звучания, эмоцио
нальное состояние всего ансамбля. Голос каждого певца, обладая не
повторимым тембром, добавляет в звучащую «палитру» ансамбля новый 
оттенок или свою собственную краску. Таким образом, в фольклорном 
коллективе важна установка на «солирующую» роль в совместном пении 
каждого исполнителя. 

Чтобы добиться полноценного включения в процесс ансамблевого 
пения каждого участника коллектива, необходимо использовать формы 
индивидуальной работы: 

- сольное пение фрагментов или всей песни темброво и динамичес
ки насыщенным звуком; 

- пение маленькими группами (по 2-3 человека), где каждый голос 
хорошо слышен, поможет участникам коллектива проявить свои инди
видуальные вокальные возможности, почувствовать уверенность; 

При этом огромную роль играют динамические качества пения 
(громкий собранный звук, яркое, открытое, насыщенное обертонами 
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звучание), его активная, направленная подача и тембровые характе
ристики. 

Воссоздание традиций невозможно без осознания особенностей быто
вания фольклора. Фольклор всегда связан с определенной обрядовой или 
бытовой практикой. Свадебные и календарные обряды, система праздни
ков и молодежных вечеринок формируют определенный круг жанров. 

В связи с современным состоянием местных традиций, нередко сто
ящих на грани полного угасания, задача воссоздания перерастает в 
проблему реконструкции того или иного фольклорного явления - пес
ни или обряда. Во многих случаях исполнители пожилого возраста ока
зываются способными воспроизвести только мелодический контур на
пева без должного темброво-динамического наполнения. Необходимо 
обращать внимание на слова исполнителей о звучании песни (в каких 
обстоятельствах, с какой силой звука). Характер звучания уличных и 
полевых песен отличается от тех, которые поются в доме за прялкой. 

Оторванная от обрядовой или бытовой принадлежности, исполнен
ная на сцене, традиционная песня теряет характерные особенности 
тембра, строя, ритмики. В современном фольклорном ансамбле обря
довая песня прозвучит достоверно при попытке моделирования обря
довой ситуации. Тогда происходит погружение участников ансамбля в 
сферу обряда, возникает необходимая эмоциональная окраска, чем и 
обеспечивается нужный характер исполнения. 

Исполнение хороводных и плясовых песен также требует большого 
внимания к контексту их традиционного бытования. В уличных хорово
дах с протяженной мелодической линией шаговое движение свободно 
и не имеет общих акцентов. Скорые вечерочные песни обычно связаны 
с плясовым характером шага, с четкой ритмической пульсацией. Разу
чивание хороводных и плясовых песен должно быть связано с той или 
иной формой хореографии. 

Наиболее естественное звучание народная песня приобретает в 
более свободной ситуации праздничного гулянья или застолья. При этом 
совсем не обязательно вырабатывать какой-либо сценарий и вызывать 
массовиков-затейников. Многие хороводы, шествия, пляски, игры рас
считаны на свободное включение всех желающих, что позволяет легко 
создать праздничную атмосферу. Нужно лишь инициативное участие 
фольклорного ансамбля, для которого выход на улицу становится не 
формой выступления, а способом выражения праздничного состояния, 
традиционная одежда - не маскарадным костюмом, а праздничным 
нарядом. Таким образом сами участники фольклорного ансамбля ста
новятся носителями фольклорных традиций. 
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Немаловажен внешний вид фольклорного ансамбля. Одинаковый у 
всех, обезличенный костюм сразу включает исполнителя в ситуацию 
сценического выступления. Само понятие «костюм» чуждо традицион
ному укладу, в котором существует понятие «одежды» и ее разновид
ностей: праздничной и будничной, женской и мужской. По одежде оп
ределяется социальное положение. Традиционная одежда всегда не
сет в себе элемент местного своеобразия. Восстановление по досто
верным образцам традиционной одежды также становится одной из 
задач фольклорного ансамбля. Даже при общности составных частей и 
кроя одежды у каждого участника коллектива есть возможность (с по
мощью родителей) сохранить свою индивидуальность - вышивкой на 
одежде, подбором ткани, плетением поясов и головным убором. 

Основные знания, умения и навыки, получаемые на занятиях 
фольклорного ансамбля. 

1. Знание обрядов и праздников своего народа, различных жанров 
народного музыкально-поэтического творчества. 

2. Знание приуроченности песенных жанров. 
3. Владение традиционной манерой исполнения народной песни в 

ансамбле: 
. - уметь запевать песню; 

- вести свой голос и находить подголоски; 
- сохранять диалект исполняемой песни. 
4. Знание основных типов хороводов и элементов русских плясок. 
5. Умение двигаться в хороводе, владеть основными элементами 

народной пляски (ланцея, кадриль, краковяк, «Чижик», «Суп варить» и 
другие). 

6. Умение организовывать игры в детском коллективе и среди своих 
ровесников. 

После 5 лет обучения на фольклорном отделении выпускник сдает 
экзамен по фольклору, который проводится в форме концерта и выс
тавки изделий декоративно-прикладного творчества. Выпускники де
монстрируют свои способности и подготовку по основным дисципли
нам фольклорного отделения: фольклорный ансамбль, слово, декора
тивно-прикладное искусство, театр. 

В программу экзамена по фольклорному ансамблю включаются про
изведения народной песенной традиции различных жанров: 

- материнский фольклор (колыбельные, потешки, сказки); 
- песни календарных праздников; 
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№ Тема занятий К-во 
час. 

Репертуар Источники 

1 В в о д н о е 

з а н я т и е 

3 И г р ы , с к а з к и з а г а д к и , п о г о в о р к и 3; 7 . 3 ; 7 .4. 

2 П е с н и -

п р и б а у т к и 

3 « Б а р а ш е н ь к и » , « К и с о н ь к а - м у р ы с о н ь к а » , 

« У к р а л к о т и к к л у б о ч е к » , « К о з л и к н а 

б а з а р х о д и л » . 

7 .4 ; 7 . 6 ; 7 .7 ; 7 .8 . 

3 П е с н и -

д р а з н и л к и 

2 « А н д р е й - в о р о б е й » . 7 .6; 7 .7 ; 7 .8 . 

4 О с е н н и е 

п р и г о в о р к и 

3 « Г у с и , г а - г а - г а - г а » , « У т и , у т и , т и г а т и » , 

« П ы х , п ы х , п о п о л я м » , « К и м р и , р я п у х » . 

7 . 6 ; 7 .7 ; 7 .8 . 

5 С ч и т а л к и 2 « Е х а л м у ж и к п о д о р о г е » , « К о т и к ш е л п о 

л а в о ч к е » , « Б р ы н ц ы - б р ы н ц ы , б у б е н ц ы » . 

2 ; 7 . 3 ; 7 . 6 . 

6 П е с н и - и г р ы 3 «У м е д в е д я » , « Г у с и , г у с и » , « Д у д а р ь » , 

« З а и н ь к а » , « Я з м е я » , « Р а с т я п а » . 

6 ; 7 . 2 ; 7 . 3 ; 7.4; 

7 .6 ; 7 .7 ; 7 .8 . 

7 И г р ы « Ж м у р к и » 2 « В о д я н о й » , « К р у г о л ь ч и - м а ч е л ч и » , 

« К р и в о й п е т у х » . 

3 ; 7. 6 . 

8 И г р ы - з а г а д к и 3 « Б е л ы й к а м е н ь » , « З д р а в с т в у й , 

д е д у ш к а » . 

7 .6 . 

9 Н е б ы л и ц ы и 

с к о м о р о ш и н ы 

4 «Уж и г д е ж е э т о в и д а н о » , « А чу - чу , а 

ч у - ч у » , « В ы п о с л у ш а й т е , р е б я т а » . 

4 

- эпические песни (былины, исторические песни, баллады); 
- лирические песни; 
- песни свадебного обряда: плач, вытье, величальные; 
- хороводы; 
- игры; 
- пляски. 
Одежда и речь, пляска и песня оказываются признаками, дающими 

возможность определить с первого взгляда и с первого звука, какого ты 
роду-племени. Научиться владеть языком фольклора - значит стать дос
тойным преемником опыта наших предков. Передать все богатство наше
го наследия новым поколениям - значит обеспечить продолжение тради
ций в будущих веках. Будут жить традиции, будет жить народ. 

Тематический план и основное содержание программы 

1 год обучения (72 часа) 
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10 Р о ж д е с т в е н 

с к и е к о л я д к и 

4 « А в с е н ь , а в с е н ь , з а в т р а н о в ы й д е н ь » , 

« Д а й т е к о р о в к у , м а с л я н у г о л о в к у » , « А 

д а й Б о г т о м у » 

7 .6 ; 4 . 

11 П л я с о в ы е 

п е с н и 

3 « П о с м о т р и т е , к а к у н а с - т о в 

м а с т е р с к о й » ( т и п « К а м а р и н с к о й » ) , 

«1,2,3,4,» и « Ч и ж и к » 

6 

1 2 ( ли тер . ) 

1 2 З и м н и е и г р ы 2 « Д р е м а » , « Ш е л к о з е л п о м о с т и к у » , « В а м 

б а р ы ш н я п р и с л а л а » . 

4 ; 6 ; 1 . 

1 3 Р о ж д е с т в е н 

с к о е 

к о л я д о в а н и е 

2 Х о ж д е н и е п о д о м а м с п е н и е м к о л я д о к и 

в е ч е р к а 

14 М и р н а р о д н ы х 

и н с т р у м е н т о в 

5 И г р а н а у д а р н ы х и н с т р у м е н т а х . 

Н а и г р ы ш и н а б а л а л а й к е , с к р и п к е и 

г а р м о ш к е . П л я с к и в с о п р о в о ж д е н и и 

н а р о д н ы х и н с т р у м е н т о в 

1;2;3. 

1 5 М а с л е н и ч н ы е 

п е с н и 

7 « М а с л е н и ц а - п о л и з у х а » , « О й , б л и н ы , 

б л и н ы , б л и н ы » . И г р а « П и р о г » . 

4; 7 . 6 

16 В е с н я н к и 8 « Ч у в и л ь - в и л ь - в и л ь » , « В е с н а , в е с н а 

к р а с н а я » , « О й , к у л и к и ж а в о р о н у ш к и » . 

7 .6; 7 .7; 7 .8 ; 7 . 2 ; 

7 . 1 . 

1 7 В е с е н н и е и г р ы 

и х о р о в о д ы 

1 0 «А м ы п р о с о с е я л и » , « М а к м а к о в и с т ы й » , 

« Р е п к а - р е п о н ь к а » , « Г о р е л к и » , 

7 .2 ; 7 . 3 ; 7 .6 ; 7 .7; 

7 .8 

18 Л е т н и е 

п р и г о в о р к и и 

п е с н и 

6 « Д о ж д и к , д о ж д и к , п е р е с т а н ь » , « Б о г о в а 

к о р о в к а » , « Р а д у г а - д у г а » , « З а и н ь к а , 

в ы й д и в с а д » . 

2 ; 3 ; 7 . 2 ; 7 . 3 ; 7 .6 . 

К концу первого года учащиеся должны знать: 

1) детские жанры народно-песенного творчества (прибаутки, драз
нилки, считалки, песни-игры, игры-загадки, игры-жмурки, обрядовые 
песни), 

2) виды хороводов (круг, стенка-на-стенку); 

3) русские народные инструменты (ударные, духовые, струнные, 
клавишно-духовые); 

- уметь: 

1) слушать при пении другого поющего; 

2) ритмично и активно декламировать песенные ритмотексты; 

3) чисто интонировать знакомые мелодии без сопровождения; 

4) без напряжения, правильно дышать (спокойно, бесшумно, не под
нимая плеч); 

5) легко исполнять хороводный шаг, притопы; 

6) обыгрывать образы героев в песнях и играх. 
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2 ой год обучения (72 часа) 

1 Песенные 
считалки 

2 «Ехала белка на тележке» 7.6; 7.2. 

2 Жнивные 
песни и игры 

4 «Осень, осень в гости просим», «Нива 
моя, нива», «Нивка, нивка», «Тяни холсты, 
потягивай». 

6 (лит-ра) 

3 Шуточные 
песни 

2 «Скочил козел в огород». 4; 7.7; 7.8. 

4 Материнский 
фольклор 

9 «Кукареку петушок», «Люди, люди, люди», 
«Баю-баюшки-баю», «Солнце красное 
взойдет», «Как у наших у ворот», 

7.4; 7.7; 
7.8; 2; 3. 

5 Концерт-лекция 
«Байки-побайки» 

1 Для молодых и будущих мам 

6 Рождественские 
колядки 

6 «Небо и земля», «Добрый тебе вечер». 7.10. 

7 Святочные 
/1гры, забавы и 
пляски 

10 «Кругольчи-мачельчи», «Как у тетушки 
Матрены», «Я на бочке сижу», 
«Разрешите поплясать», Краковяк, 
«Корзиночки», «Маня». 

2; 3, 4, 5, 6. 
7.3. 

8 Свадебные 
песни 

4 «За двором, за двором», «Солнышко 
шло». 

1,2,3. 

9 Масленичные 
песни 

6 «А мы масленицу дожидаем», «Ты 
прощай, прощай», 
Повторение масл. песен 1кл. 

4,6 

10 Праздник 
Масленицы 

2 На улице с родителями 

11 Духовные стихи 8 «Ходил старец по пустынюшке», «Уж вы 
голуби» 

7.1. 

12 Волочебные 
песни и 
пасхальные игры 

4 «К тому двору припыталися», «Раным-
рано солнце вставало», «Я катаю, я 
катаю». 

7.1. 

13 Весенние 
хороводы 

3 «Ох, распашемте девкам лен», «Мак 
маковистый», «Летал, летал воробей». 

1 

14 Игры на 
воздухе 

3 «Рыбак-рыбачок», «Бубен, бубен, долгий 
нос», «Золотые ворота», «Столбики». 

2; 4; 6; 7.2; 
7.4; 7.6 

15 Троицкие 
песни и 
хороводы 

6 «Во поле березонька стояла», «Как у 
ключика»,«Александровская береза», 
«Все кумы мои подруженьки». 

4 
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К концу второго года обучения учащиеся должны знать: 
1) около 50-ти образцов русского песенного творчества разных жанров; 
2) иметь понятие о духовных стихах; 
3) знать несколько православных рождественских колядок; 
- уметь: 

1) исполнить чисто соло и ансамблем (2-3 человека) любую из предло
женных песен; 

2) организовать игру, применить считалку, запеть в игре; 
3) выполнять элементарные плясовые движения (ходить по кругу при

топывая, идти дробью); 
4) уметь правильно дышать при пении. 

3-й год обучения (70 часов) 

1 Былины 8 «То не белая береза к земле клонится» 25 (лит-ра) 
7.5. 

2 Небылицы и 
скоморошины 

2 «Уж и где же это видано» 25 (лит-ра) 

3 Исторические 
песни 

8 «Поле чистое турецкое» 27 (лит-ра) 

4 Сказки 
(музыкальные) 

5 «Корыто и звери» 7.7; 7.8. 

5 Рождественские 
церковные 
песнопения 

5 «Рождество Твое, Христе Боже наш», 
«Дева днесь», 

Церковь 

6 Подблюдные 
песни 
(святочные 
гадания) 

3 «Ездил-поездил Илья-пророк», «Курочка -
погребушечка», «Как во горнице» 

4 

7 Игры и пляски 3 «В номера», «Тараканов морозить», 
«Сватанная, выходи», «Маня, ты где?», 
«Доволен ли кум кумушкой», Частушки 
«Парни наши в круг», Пляс. «Краковяк» 

2; 4; 6; 
7.10. 

8 Народные песни 
Великой 
Отечественной 
войны 

4 Разучивание 7.9; 7.11. 

9 Масленичные 
песни 

3 «И дорогая ты, наша(я) масленица» 4 

10 Духовные стихи 6 «Ходил старец по пустынюшке» 7.5. 

11 Пасхальные 
песнопения 

7 «Христос воскресе из мертвых», 
«Воскресения день» 

Церковь 
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• 

12 Хороводы, игры, 
пляски 

11 «Я по улкам шла», «Хрен мой хрен», «Горю, 
горю пень», «Селезень утку догонял» 
пляска «Суп варить» 

2; 4; 6. 

13 Веснянки 5 «Весна красна» и др. 7.1; 7.6. 

К концу 3-го года обучения учащиеся должны знать: 
1) жанровые разновидности фольклора (былины, небылицы, сказки, 

подблюдные песни, духовные стихи и т.д.); 
2) праздничные рождественские и пасхальные церковные песнопения; 
- уметь: 

1) распеть фрагмент былинного текста, 
2) спеть песню из репертуара соло или ансамблем по 2-3 человека; 
3) выполнять простейшие плясовые и хороводные движения. 

4-й год обучения (72 часа) 

1. 0 локальных песенных традициях 1 Общая характеристика 
2. Западно-русский песенный стиль 

(Брянск, Смоленск, Псков) 
1 Общая хар-ка, 

прослушивание этногр. 
записей 

3 Песни календарного круга (Брянск) 6 Разучивание песен. 
4 Свадеб, песни Смоленщины 7 Разучивание 
5 Игровые песни Псковской области 3 Разучивание песен 
6 Южно-русский стиль (Белгород, 

Курск, Казаки). 
2 Общая характеристика 

7 Танки и карагоды Курской области 5 Разучивание 
8 Исторические песни и былины 5 Разучивание 
9 Казачьи плясовые песни 4 Разучивание 
10 Среднерусская традиция (Рязань, 

Пенза, Липецк) 
2 Общая характеристика 

11 Календарные песни- Великий пост, 8 Разучивание 
От Пасхи до Петровского заговенья 10 Разучивание 

12 Песенные традиции Сибири (игры, 
хороводы) 

5 Разучивание 

13 Песенные традиции Среднего 3 3 Разучивание 
Урала- Рекрутские- Плясовые- 5 Разучивание 
Троицкие песни 

14 Праздник «Зеленые святки» 
Весенне-летние песни, игры, 
хороводы, пляски на лугах 

2 Разучивание 
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К концу 4-го года обучения учащиеся должны знать: 
локальные песенные стили, их особенности и жанры; 

уметь: спеть в ансамбле по 2-3 человека песню любой изучаемой 
традиции, двигаться в хороводе и плясать различные пляски. 

5-й год обучения (60 часов) 

1 Северно - русский песенный стиль 2 Общая характеристика 
2. Колыбельные, потешки, игры, прибаутки 

Архангельской обл. 
7 Разучивание 

3. Песни Пермской области 
Игровые: «Селезень и утка», «Я по улкам 
шла»; свадебные: «Ой билася буря»; 
проголосные: «С-по дороженьке», «Пошли-
ка мы, девицы». 

4 Разучивание 

4 . Освоение местной песенной традиции: 4 Разучивание 
Игры, считалки «Кругольчи - мачельчи», 1 
«Как у тетушки Матрены», «Сватаны», 
«Тараканов морозить», «Доволен ли, кум, 
кумушкой» 
Песни свадебного обряда 3 Разучивание 

Рождественск. колядки .тропарь 3 Разучивание 
Проголосные песни «Как со вчера было ли 6 Разучивание 
да ночеся», «Сине морюшко да во тумане» 
Плясовые песни, частушки, пляски «У 5 Разучивание 
хозяина в дому», «Стой рябина», 
«Камаринская»; пляски: «Чижик», 
«Краковяк», «Ланцея», «Суп варить»; 
частушки. 
Масленичные песни 3 Разучивание 
Духовные стихи 6 Разучивание 
Заклички «Дождик, дождик, перестань», 2 Разучивание 
«Богова коровка» и др. 
Хороводные песни «Ох распашемте, девкам 6 Разучивание 
лен», «Бояра», «Я у батюшки жила», «Ах, 
Алей, мой Алей», «По улице было по 
Шведской» 
Праздник «Цветковое заговинье» «Седня 8 Разучивание 
праздник да воскресенье», «И-на во лузах», 
«Со вьюном иду», «Я с-по бережку 
похаживала» 

5. Экзамен по фольклору. 
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К концу 5-го года обучения учащиеся должны знать: 
основные жанры северно-русской традиции и местной певческой 

традиции Пермской области; где, когда, зачем и как исполнялась оп
ределенная песня, а также - виды народных плясок; 

уметь: петь эмоционально соло и в ансамбле по 2-3 человека, чисто 
интонировать, держать свой голос; соблюдать цепное дыхание, петь 
уверенно с правильной тембровой и динамической окраской. 

Указанный репертуар наработан ансамблем за последние годы. 
Источником нового репертуара станут фольклорные экспедиции по рай
ону и новые поступления сборников, аудио и видео кассет по русской 
традиционной культуре. 

Содержание работы с фольклорным ансамблем 

I. Распевка. 

- Начинать распевку лучше в среднем регистре, удобном для всех, с 
постепенным расширением диапазона голоса. 

- Распевание гласных звуков в определенном изучаемом диалекте. 

- Пение простейших попевок в различном диапазоне. 

- Использование отдельных интонаций новых песен. 

I I. Разучивание нового произведения фольклора. 

- Рассказ о новых песнях: ГДЕ, КАК, З А Ч Е М они исполнялись. 

- Прослушивание песни в аутентичном исполнении (экспедицион
ные записи, аудио), или исполнение песни учителем (самый нежела
тельный вариант). 

- Совместное пение с этнографическим образцом или пение с учи
телем, имея перед глазами точный текст. 

- Самостоятельное пение в удобном регистре. 

I I I. Повторение и закрепление материала. 

1. Декламация песенных текстов в ритме напева с точным диалект
ным произношением. 

2. Совместное с этнографическим образцом (проверочное) пение. 

3. Самостоятельное пение в удобном регистре (золотой регистр: С И 
малой октавы - ЛЯ-бемоль первой октавы). Запевалу менять, пробо
вать всех, что дает возможность активизировать работу каждого. Пе
ние отдельными группами по 2-3 человека для выявления единого тем
брового и динамического звучания. 
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IV. Занятия с движением. 

Пение с движением влияет на качество хорового звучания: дети уве
ренно интонируют, у них укрепляется дыхание, улучшается дикция. Игра 
- любимая форма у малышей. В народной игре дети учатся подчинять
ся правилам. Игра сближает детей в едином настроении. При игре 
исчезает недоверие друг к другу, стираются различия между детьми. 

Старшие учащиеся знакомятся с хороводами и плясками через про
смотр видеозаписи. 

Источники репертуара: 
1. Фольклорная экспедиция по Нытвенскому району. Деревня Числы. 1993 г. 
2. Фольклорная экспедиция по Нытвенскому району. Село Григорьевское, 

станция Григорьевская. 1998 г. 
3. Фольклорная экспедиция по Нытвенскому району. Деревни: Заполье, 

Лузино, Ковриги, Постаноги. 1999 г. 
4. Фольклорная экспедиция по Свердловской области. Из репертуара сту

денческого фольклорного ансамбля Уральской Госконсерватории. 1982-1987 гг. 
5. Фольклорные экспедиции по Уральской области Казахстана. 1984, 1985 гг. 
6. Фольклорные фестивали и праздники. 
7. Сборники песен: 
7.1. Великий пост. Пасха. Весенние заклички... - Пермь, 1998. 
7.2. Гилярова Н.Н. Хрестоматия по русскому народном творчеству (1-2 год 

обучения). - М., 1996. 
7.3. Гилярова Н.Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству (3-4 

год обучения).- М., 1999.- (Рус традиц. культура; Вып. 2,3). 
7.4. Золотая веточка: Детский фольклор Архангел, обл.,- М., 1997. (Рус 

традиц.культура; Вып.З). 
7.5. Калужникова Т.Н. Песни уральских казаков.- Екатеринбург, 1998. 
7.6. Науменко Г. Дождик, дождик, перестань.- М.,1988. 
7.7. Науменко Г. Жаворонушки.- М., 1984. Вып. 3. 
7.8. То же . М., 1986..- Вып. 4. 
7.9. Незабываемые годы...: Русский песен, фольклор Великой Отечествен

ной войны/ Сост. К.Г.Свитова.- М., 1985. 
7.10. От Рождества до Крещения: Зимние капендар. обряды и песни.-

Пермь, 1997. 
7.11. Память народная хранит...: Сб. воен. песен, запис. в Перм. обл./ 

Сост. Ж.Г. Никулина.- Пермь, 1995. 
7.12. Хороводные и игровые песни Сибири.- Новосибирск, 1985. 

Литература 
1. Вестник Российского фольклорного союза.-М.,2001.-№1; 2002.-№ 1-4. 
2. Зайцева Е.А. Уроки фольклора в ДМШ: Программа.- Красноярск, 1994. 
3. Калужникова Т.И. Ой вы, вздохи мои: Нар. песни и частушки Свердлов, 

обл.- Екатеринбург, 1995. 
4. Калужникова Т.И. Песни уральских казаков.- Екатеринбург, 1998. 



Программа по предмету -«Фольклорный ансамбль* 113 

5. Калужникова Т.И. Традиционный русский музыкальный календарь Сред
него Урала.- Екатеринбург, 1997. 

6. Камаева Т.И. Русский фольклор. Детские музыкальные праздники.- М., 
1994. 

7. Картавцева М.Т. Школа русского фольклора.- М.,1998. 
8. Копысова К.С. Уральские песни и сказания.- Свердловск, 1948. 
9. Князева СЛ. , Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской на

родной культуры: Программа. - СПб., 1998. 
10. Куприянова Л.Л. Русский фольклор.- М., 2001. 
11. Масленица. Детские праздники.- СПб., 1996. 
12. Мельников М.Н. Русский детский фольклор.- М.,1987. 
13. Мельникова Л.И., Зимина А.Н. Детский музыкальный фольклор в до

школьных общеобразовательных учреждениях.- М., 2000. 
14. Методическое пособие. Из опыта работы руководителей детских фольк

лорных коллективов. - Псков, 2000. 
15. Морозов И., Слепцова И. Забавы вокруг печки: Рус. нар. традиции в 

играх.- М., 1994. 
16. На пути к возрождению. Опыт освоения традиций народной культуры 

Вологодской области: Сб.ст.- Вологда, 2001. 
17. Науменко Г. Жаворонушки.- М., 1988.- Вып. 5. 
18. Науменко Г. Этнография детства.- М., 1998. 
19. Пал, пал перстенек... Игрища и круга в Прикамье. - М., 1999.-(Рус. 

традиц. культура; № 1). 
20. Праздников праздник. Христос воскресе!: Православный сборник о 

Пасхе. - М.,1993. 
21. Пушкина С И . Инсценировки русских народных сказок, песен и игр. - М.,2000. 
22. Пшеницина И.А. Времена года. Песни, пословицы... на уроках в на

чальной школе. - М., 2001. 
23. Рогов А. Махонька: Повесть. - М., 1987. 
24. Русская народная поэзия. Обрядовая поэзия. - Л., 1984. 
25. Русские народные песни для детей. - Киев, 1987. 
26. Русские народные песни Прикамья/ Зап. Ф.В. Пономарева.- Пермь, 1982. 
27. Соболева Г. Россия в песне: Музыкальные страницы истории.- М., 1980. 
28. Ты играй, гармонь моя!: Прикамская частушка. - Пермь, 1992. 
29. Устьянские песни /Сост. A.M. Мехнецов, Е. Мельник, Ю. Марченко. -

Вьп.1. -Л., 1983; Вып. 2. -Л., 1984. 
30. Хороводные и игровые песни Сибири. - Новосибирск, 1985. 
31. Частушки /Сост. М.И. Вилисов. - Пермь, 1993. 



Е . И . АЛЕШКО 
ЮЖНО-САХАЛИНСК 

Р У С С К И Е О Б Р Я Д Ы И П Р А З Д Н И К И 
Программа для 4-7 классов отделения 

русского фольклора детской школы искусств «Этнос» 

Основная цель предмета - привить любовь к фольклору, интерес и 
уважение к своим национальным истокам, воспитать творческую лич
ность, обладающую художественным вкусом; дать базовые знания в 
области народной музыки, обрядового календарного и семейного фоль
клора, национального костюма, декоративно-прикладного искусства и 
других разделов народоведения. 

К сожалению, методика начального профессионального обучения 
фольклору, в целом, и методика музыкального воспитания посредством 
фольклора (в условиях специализированного учреждения дополнитель
ного образования детей), в частности, представляется нам наименее 
проработанной областью музыкальной педагогики. Поэтому програм
ма «Русские обряды и праздники» является актуальной и целесообраз
ной в детской школе искусств «Этнос», где изучение русского фолькло
ра, национальной культуры является профилирующим предметом для 
выпускников специализации «Народное хоровое пение» отделения рус
ского фольклора. 

Специфика учебных занятий по предлагаемой методике состоит в 
сочетании теоретической части (изучение обрядов, праздников) с прак
тической частью (пением, движением, декламацией). 

Данная программа включает в себя календарно-тематический план, 
содержание предмета по темам, соответственно четвертям и годам 
обучения, а также библиографию по темам. В конце программы дан 
перечень музыкальных образцов для исполнения, слушания; перечень 
видеофильмов и аудиоматериалов, используемых на уроках. 

Первый год обучения включает в себя темы, связанные с этногра
фией, изучением традиционного уклада жизни восточных славян 
(тема 1), с практически необходимыми в повседневной жизни знания
ми в области народной математики и медицины (тема 2); представле
ние о русских промыслах и декоративно-прикладном искусстве дается 
в третьей четверти и завершается выставкой поделок мастеров и уча
щихся (тема 3). Этнография русского народного костюма и модели ко
пирования подлинника раскрывается в теме 4. 
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Первая и вторая четверть второго года обучения посвящены рас
смотрению жанров детского фольклора (тема 5). Дети увлекутся игрой, 
пением близких им песенок, закличек. Тема 6 посвящена сказкам. У ребят 
будет возможность не только вспомнить уже знакомые, но услышать но
вые сказки о животных, волшебные, бытовые и совсем незнакомые - му
зыкальные. А на заключительном уроке они попытаются дать свои музы
кальные версии популярных русских сказок. 

Третий год обучения посвящен русскому земледельческому календа
рю. Материал распределен соответственно датам, когда выполняли ту 
или иную работу, отмечали тот или иной праздник. 

Тематический план четвертого года обучения рассчитан на уже бо
лее зрелых учеников. Он посвящен жизни крестьян в деревенской общи
не. Рождение человека, свадьба и смерть - главные моменты человечес
кого бытия. Выбор пары, появление семьи, продолжение рода - основная 
цель традиции молодежных гуляний. На первый план выступает игра, раз
влечение. Об этом и о многом другом в темах 13, 14, 15, 16. Изучение 
предмета «Русские обряды и праздники» завершается экзаменом. Чет
вертая четверть - это уроки-консультации, подготовка к предстоящей 
проверке знаний учащихся. Вопросы включают в себя все разделы и темы 
четырехгодичного курса. 

Применяя в учебном процессе или творческой практике нотный мате
риал, нельзя забывать об импровизационной природе и вариативной форме 
бытования фольклора, что дает большие возможности для раскрытия твор
ческой фантазии и способностей детей. Поэтому педагог не должен тре
бовать воспроизведения точного нотного и поэтического текста в процес
се исполнения. Перед учеником должна быть поставлена задача - пока
зать основные жанровые и стилистические особенности образца: так ко
лядки, заклички - выкрикивать, в колыбельных - убаюкивать, в играх -
играть, в сказках -выразительно передавать содержание, и т.д. 

Программа предполагает различные формы занятий: 
1. Урок-беседа, на котором учитель излагает теоретические сведения, 

иллюстрирует свой рассказ поэтическими и музыкальными примерами, 
наглядными пособиями. Ученики вместе с учителем слушают и анализи
руют музыку, отвечают на поставленные вопросы. 

2. Практическое занятие, на котором дети разучивают песни, играют в 
игры, занимаются поделками и др. 

3. Заключительный урок может быть устроен в виде урока-опроса, кон
церта, мини-спектакля, жанровой сцены, открытия выставки и т.д. Про
водится не только для самих учащихся, но и для их родителей, педа
гогов и других учеников школы как открытый урок. 
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На урок-беседу, практические занятия и заключительный урок отво
дятся основные часы календарно-тематического плана. За счет дополни
тельных часов организуются: 

4. Выездной урок: посещение выставок, музеев, концертов, праздни
ков и фестивалей народного творчества. 

5. Оформление выставок детского рисунка, поделок, игрушек, этног
рафических экспонатов и др. 

6. Самостоятельная работа учащихся: подготовка к занятиям, чтение 
рекомендуемой литературы, выполнение творческих заданий. 

Календарно-тематический план строится из расчета 1 час в неделю, 
всего 36 часов в год. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (4-Й КЛАСС) 

МЕСЯЦ № 
темы 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ кол-во 

часов 

теор.прак 

Сентябрь-
октябрь 

1 

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ 
Уклад жизни русского крестьянина 9 

Заключительный урок 1 

ноябрь 2 
2.1. 

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ 

Народные знания на Руси 
Старинные календари 

1 
2 

декабрь 2.2. Математика 2 декабрь 

2.3. Народная медицина. Колдуны, знахари 
и их врачебное искусство 

2 

Заключительный урок 1 

январь 
февраль 
март 

3 
ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ 

Русские народные промыслы и 
декоративно-прикладное искусство 

7 2 
январь 
февраль 
март 

3.1. Игрушка 1 

Заключительный урок 1 

апрель 
май 

4 
ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ 

Русский народный костюм, его 
традиционные формы и сценическое 
обновление 

4 2 

Заключительный урок 1 

ВСЕГО 28 8 
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ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (5-й КЛАСС) 

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ 

с е н т я б р ь 5 Д е т с к и й ф о л ь к л о р . О п р е д е л е н и е п о н я т и я 1 

о к т я б р ь 5 . 1 . П о т е ш н ы й ф о л ь к л о р к а к ч а с т ь д е т с к о г о ф о л ь к л о р а : 

п о т е ш к и , п р и б а у т к и , д р а з н и л к и , н е б ы л и ц ы , 

с к о р о г о в о р к и , з а г а д к и 

6 2 

З а к л ю ч и т е л ь н ы й у р о к 1 

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ 

н о я б р ь 5 .2 . И г р о в о й ф о л ь к л о р к а к ч а с т ь д е т с к о г о ф о л ь к л о р а : 

с ч и т а л к и , ж е р е б ь е в к и , и г р ы 

2 2 

д е к а б р ь 5.3 К а л е н д а р н ы й ф о л ь к л о р к а к ч а с т ь д е т с к о г о ф о л ь к л о р а : 

к а л е н д а р н о - о б р я д о в ы е п е с н и ; п е с н и , п о п е в к и , с в я з а н н ы е 

с я в л е н и я м и п р и р о д ы 

2 1 

З а к л ю ч и т е л ь н ы й у р о к 1 

ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ 1 

я н в а р ь -

ф е в р а л ь 

6 Р у с с к и е н а р о д н ы е с к а з к и 

6 . 1 . Д о к у ч н ы е с к а з к и 1 

6 . 2 . В о л ш е б н ы е с к а з к и ! 

6 . 3 . С к а з к и о ж и в о т н ы х ! 

6.4. С к а з к и б ы т о в ы е л ! 

м а р т 6 . 5 . М у з ы к а л ь н ы е с к а з к и ! , 
З а к л ю ч и т е л ь н ы й у р о к 1 

ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ 

а п р е л ь 

м а й 

7 Ч а с т у ш к а 4 2 

З а к л ю ч и т е л ь н ы й у р о к 1 

ВСЕГО 2 1 15 
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ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (6-й КЛАСС) 

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ 
с е н т я б р ь 8. И з и с т о р и и к а л е н д а р е й , я з ы ч е с к и е и х р и с т и а н с к и е 

п р а з д н и к и и о б р я д ы н а Р у с и 

3 

о к т я б р ь 9 . О с е н ь . П р и м е т ы о с е н и . П е с н и т р у д о в о г о л е т а и о с е н и : 

ж а т в е н н ы е о б р я д ы , т о л о к и , С п а с ы 

4 2 

З а к л ю ч и т е л ь н ы й у р о к 1 

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ 
н о я б р ь 10 . З и м а . П р и м е т ы з и м ы 1 

д е к а б р ь 10 .1 Р о ж д е с т в е н с к и е и н о в о г о д н и е о б р я д ы . М у з ы к а л ь н ы е 

ж а н р ы З и м н и х С в я т о к . К о л я д о в а н и е , С о ч е л ь н и к и 

Р о ж д е с т в о Х р и с т о в о , Н о в ы й г о д - В а с и л ь е в д е н ь , 

К р е щ е н и е 

4 2 

З а к л ю ч и т е л ь н ы й у р о к 1 

ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ 
я н в а р ь 1 0 . 2 М а с л е н и ч н а я н е д е л я в р у с с к о м з е м л е д е л ь ч е с к о м 

к а л е н д а р е 

3 2 

ф е в р а л ь 11 В е с н а . П р и м е т ы в е с н ы 1 

м а р т 11 .1 В е с е н н и е п р а з д н и к и : З а к л и к а н и е , Е г о р ь е в с к и е о б р я д ы , 

В е л и к и й п р а з д н и к П а с х и ( в о л о ч е б н ы е п е с н и , в е с е н н и е 

в ь ю н и ш н ы е п е с н и ) Д в у н а д е с я т ы е п р а з д н и к и -

Б л а г о в е щ е н ь е , В о з н е с е н и е 

3 1 

З а к л ю ч и т е л ь н ы й у р о к 1 

а п р е л ь ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ 
1 1 . 2 З е л е н ы е С в я т к и : С е м и к , Т р о и ц а , Д у х о в д е н ь 2 1 

м а й 12 . Л е т о . П р и м е т ы л е т а . Л е т н и е п р а з д н и к и 1 

12 .1 К у п а л а 1 1 

З а к л ю ч и т е л ь н ы й у р о к 1 

ВСЕГО 23 13 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (7-й КЛАСС) 

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ 
сентябрь 13. Семейно-бытовые обряды, связанные с рождением 

человека. Крестины. Пестушки. Колыбельные 
3 1 

октябрь 14. Русская причеть 2 1 
14.1 Похороны и ритуальные причитания 1 
14.2 Плачи рекрутские и бытовые 1 

Заключительный урок 1 

ноябрь, ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ 
декабрь 15. Традиционный русский свадебный обряд 5 

15.1 Музыкальный язык свадьбы 2 
Заключительный урок 1 

январь ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ 
февраль 16. Традиция посиделок и игрищ деревенской 

молодежи 
4 2 

март 16.1 Песенно-игровой фольклор: хороводные, 
хороводно-игровые игровые, игрищные, плясовые 

2 2 

Заключительный урок 1 

ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ 
апрель- Подготовка к выпускному экзамену по предмету 7 
май "Русские обряды и праздники" (уроки-консультации) 

ВСЕГО 25 11 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

П Е Р В Ы Й Г О Д О Б У Ч Е Н И Я 

1 ЧЕТВЕРТЬ 

Т Е М А 1. Уклад жизни русского крестьянина 

Исторические, географические, этнографические и культурные осо
бенности уклада жизни русского народа. 

Разновидности поселений: село, деревня, займище, починок, пус
тошь, хутор, сельцо, слобода, станица, монастырь, погост, ряды или 
рядки, посад, город. 

Жилище: изба, дом, терем и региональные их разновидности. Внут
ренний план жилого дома. Хата, сени, клеть, курник, погреб, баня, двор, 
сеновал, чердак. 
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Архитектурные украшения дома: конек, полотенце, наличники, во
рота, рельефная изба. Интерьер русских изб. Красный угол. Домашняя 
утварь. 

Орудия труда. Пахотные (соха, плуг), разрыхляющие (борона). При
способления для сева. Орудия молотьбы, веяния. Приспособления и 
места для сушки и хранения зерна. Мельницы. 

Транспорт, средства переноски и перевозки тяжестей. 
Семья. 
Предполагаются два варианта заключительного урока: 
1. Урок - опрос. 
2. Тестирование по репродукциям. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1 . Г р о м ы к о М . М . М и р русской д е р е в н и . - М., 1 9 9 1 . 

2. З е л е н и н Д.К. В о с т о ч н о с л а в я н с к а я э т н о г р а ф и я . - М . , 1 9 9 1 . 

3 . К о с т о м а р о в Н.И. Д о м а ш н я я ж и з н ь и н р а в ы великорусского н а р о д а , - М . , 1993 . 

4. Р у с ский народ . Его о б ы ч а и , о б р я д ы , п р е д а н и я , с у е в е р и я и п о э з и я /Собр . М . З а б ы л и н ы м . -

М. ,1992 . - ( Репринт и з д а н и я 1880 г.) 

5. Э т н о г р а ф и я вос точных славян : О ч е р к и т р а д и ц . культуры /Отв. ред. K.B.Чистов. -М., 1987. 

6. Д а н и л о в а Л . О к н о с з а т е й л и в о й резьбой . -М. , 1986. 

7. В и т о с л а в л и ц ы : Нов город , музей нар . д е р е в я н . зодчества : Ф о т о а л ь б о м . - Л. , 1985 . 

2 ЧЕТВЕРТЬ 

Т Е М А 2. Народные знания на Руси 

Народные знания — суммированные многовековые наблюдения яв
лений природы, практически используемые в различных областях хо
зяйства. Круг вопросов: приметы, календарь, система мер и счета, на
родная медицина, структура мироздания... 

Т Е М А 2.1. Старинные календари 

Устный народный календарь - повторяемость циклов, связанных со 
сроками работ. Переход одного времени года в другое. Название ме
сяцев: январь-просинец, февраль-сечень.лютый, март-сухый, апрель-
березозол, май-травень, июнь-изок, июль-червень, липень, август-за
рев, серпень, сентябрь-версень, октябрь-листопад, свадебник, ноябрь-
грудень, декабрь-студеный. 

Новый год: с 1 марта до 1348 года, с 1 сентября до 1700, с 1 января 
с 1700. 

Христианские и бытовые святцы. Именослов и календарь природы. 
Виды и формы бытовых календарей (лубочные, резные...). 
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Т Е М А 2.2. Математика 
Народная метрология. Применение в зодчестве. 
Пядь, локоть, сажень - три основные древнерусские меры, связан

ные с названиями частей тела или движениями рук. 
Понятия, связанные с измерением пахотной земли и сенокосных 

угодий: стопа, лапоть, шаг. 
Измерение окружности и радиуса: размер, шагомер, чиркуль. 
Меры объемов: воз, сани, вьюк. 
Меры для немолоченного хлеба: сноп, бабка, крестец, копна, кладь, 

овин. 
Меры сена: копна, стог, скирда. Другие меры. 

Т Е М А 2.3. Народная медицина. 
Колдуны, знахари и их врачебное искусство 

Рациональные средства и магические приемы. Зелье -лечебное 
средство, основанное на растительных материалах. Травницы, бабуш
ки, знахарки. 

Традиции сбора трав. 
День Ивана Купала, полдень, новолуние. Особенности сушки. 
Баня - народная «физиотерапия». 
Магическое лечение. Заклинания, обереги, изгнание злого духа, за 

говоры. 
«ЗАГОВОР - в суеверных представлениях - магические слова, облада

ющие колдовской или целебной силой» (Ожегов С И . Словарь русского языка. 
- М., 1991). Магия отвращения зла, привораживания. Перенесение отрица
тельных действий (болезни, тоски) на животных, птиц, воду и землю, огонь 
и растения. Разные виды заговоров: любовные, от болезни, от сглаза, пор
чи, вызывание дождя и другое. Современные записи заговоров. 

Обряд опахивания - при эпидемиях, окуривание. 
Заключительный урок проводится в форме опроса. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Э т н о г р а ф и я вос точных славян : О ч е р к и т р а д и ц . культуры.-М., 1987. 

2. А ф а н а с ь е в А .Н . Д р е в о жизни. -М. , 1993 . 

З .Афанасьев А Н . Ж и в а я в о д а и в е щ е е слово. -М., 1988 . 

4. Круглый год. Р у с ский з е м л е д е л ь ч е с к и й календарь. -М. , 1 9 9 1 . 

5. К р у т и к о в С. Нить в р е м е н : М а л а я э н ц и к л о п е д и я календаря. -М. , 1 9 9 1 . 

6. О б е р е г и и з а к л и н а н и я русско го н а р о д а /Сост . М . И . и А .М .Песковы. -М . , 1993 . 

7. Русский народ . Е го о б ы ч а и , о б р я д ы , п р е д а н и я , с у е в е р и я и п о э з и я /Собр . М . З а б ы л и н ы м . -
М., 1992 . - (Репринт и зд - я 1 8 8 0 г.). 

8. С к а з а н и я русско го народа , с о б р а н н ы е И.П.Сахаровым. -М. , 1989 . 

9. Топорков А. Л ю б о в ь - с и л а колдовская //Нар. т ворчество . - 1993 . - № 3.- С . 2 4 - 2 5 . 

10. Х а р и т о н о в а В. Как леча т з а г о в о р а м и //Нар. т в о р ч е с т в о . - 1 9 9 3 . - № 7. - С . 2 0 - 2 3 . 

11 . Х р е н о в Л . С Н а р о д н ы е п р и м е т ы и календарь. -М. , 1 9 9 1 . 
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3 ЧЕТВЕРТЬ 
Т Е М А 3. Русские народные промыслы 

и декоративно-прикладное искусство. Игрушка 

Промыслы и искусство. Разнообразие русских народных промыс
лов. Российские умельцы, династии мастеров. Секреты мастерства. 

Волокнопрядение, ткачество - промыслы, возникшие в период неоли
та. Каргопольское, сольвычегодское, торжокское шитье золотой нитью. 

Сажение жемчугом (север России) и низание бисером (юг России). 
Вышивка. Орнаменты, их разнообразие, древнее происхождение и 

символика. 
Вязание спицами и крючком. Коклюшки. Вологодские, галичские 

кружева с изображением птиц, коней, оленей. 
Деревянное зодчество Древней Руси (см. тему 1, раздел «Жилище»). 
Назначение, форма и роспись изделий. Городецкая роспись. Хохло

ма. Палех. 
Изделия из бересты: туески, погремушки («шершунки»). 
Изделия из лыка: лапти, мочалки... 
Изделия из прутьев: корзины, бутыли, веники. 
Глина и ее применение в быту: дома, изразцы, маски для игрищ. 

Гончарное ремесло, Гжель. 
Искусство обработки камня. Сказы Бажова. Уральские и Сибирские 

самоцветы. 
Ювелирное дело. Ростовская финифть. Скань. Изделия из кости, рога, 

перламутра. 
Синтез промыслов в игрушке. Игрушки из дерева, соломы, моха, 

шишек, тряпок. 
Расписная токарная кукла. Матрешка, созданная в 90-е годы XIX века 

художником тапашкинского круга С.Малютиным. Каргопольская, дым
ковская, филимоновская и др. игрушки из глины. 

Заключительный урок проводится в форме открытия выставки де
коративно-прикладного искусства как традиционного, так и сделанно
го руками учащихся (игрушки из тряпок, шишек, соломы; деревянные 
расписные изделия, вышивка, вязание, изделия из бисера). 

ЛИТЕРАТУРА: 
1 . В а с и л е н к о В . М . Р усская н а р о д н а я р е з ь б а и р о с п и с ь п о д е р е в у X V I I I - X X B B . - M . , 1960 . 

2. В и ш н е в с к а я В . М . Р е з ь б а п о д е р е в у м а с т е р о в Карелии . - П е т р о з а в о д с к , 1 9 8 1 . 

3. В и ш н е в с к а я В . М . Х о х л о м а . - М . , 1980 . 

4. В о р о н о в B.C. О крес тьянском искусс тве . -М . , 1972 . 

5. Д о б р ы х рук м а с т е р с т в о : П р о и з в е д е н и я нар. и скусс тва в с о б р а н и и Гос. Р у с ско го музея/ 

С о с т . И. Бо г уславская . - Л. , 1976. 

6. Ж е г а л о в а C.K. Р у сская н а р о д н а я ж и в о п и с ь . - М . , 1984. 
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7. Круглова О. Н а р о д н а я р е з ь б а и р о с п и с ь по дереву. -М. , 1974. 

8. К р у т и к о в В.В. Ажур металла рукотворный. -Тула, 1990. 

9. Н а р о д н о е искусс тво Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и и з с о б р а н и я Государс твенно го музея э т н о 
г р а ф и и н а р о д о в С С С Р . - Л . , 1 9 8 1 . 

10. Н а р о д н ы е х удожес твенные п р о м ы с л ы /Под. ред. О .С .Поповой. -М. , 1984. 

1 1 . Прокопьев Д . В . Х у д о ж е с т в е н н ы е п р о м ы с л ы Горьковской облас ти . - Горький, 1939. 

12. Пряник , прялка и п тица С и р и н / С К . Ж е г а л о в а и д р . - М., 1983. 

13. Ро гов А. Ч е р н а я роза . -М. , 1986. 

14. Р о ж д е с т в е н с к а я С Б . П р о м ы с л ы вос точных славян // Э т н о г р а ф и я восточных славян . -М. , 
1987. - C . 3 42 - 360 . 

15. Русская н а р о д н а я игрушка : А л ь б о м /Сост . Т .Г .Переверзенцева . -М . 

16. Р у сские н а р о д н ы е картинки XVI I -XVI I I вв. Г р а в ю р а на д е р е в е : Катапог. -М., 1970. 

17. С о к о л о в а Т.М. О р н а м е н т - почерк эпохи . - Л . , 1972. 

18. С о к р о в и щ а русско го н а р о д н о г о искусс тва .Резьба и р о с п и с ь по д е р е в у / С К . Ж е г а л о в а и 
д р . - М., 1967 . 

19. С т а н ю к е в и ч Т. В. Н а р о д н о е д е к о р а т и в н о - и з о б р а з и т е л ь н о е искусс тво // Э т н о г р а ф и я в о с 
точных славян. -М. , 1987 . - C . 4 5 8 - 4 8 2 . 

20 . Ф р о л о в а Е. Ч и с т ы й источник. -М., 1990. 

4 ЧЕТВЕРТЬ 
ТЕМА 4. Русский народный костюм, 

его традиционные формы и сценическое обновление 

Национальное в народном костюме. Выражение в нем острой по
требности человека в красоте. Значение красного цвета: символ Солн
ца и Любви. 

Региональные особенности русского народного костюма. СЕВЕРНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ: рубаха, сарафан, епаночка, душегрея, пояс, пере
дник. Отражение в вышивке древних языческих символов славян. Много
фигурные композиции из птиц, коней, фантастических деревьев, торже
ственных женских фигур с воздетыми вверх руками, сопровождаемых всад
никами. Косоклинный сарафан с золотыми пуговицами и широким галу
ном. Рубаха с долгими рукавами, вышивкой по подолу и кушаком. Укра
шенья - бахрома и стеклянные бусы. Передник, подвязанный под грудью. 
XVIII век, Архангельская губерния и Мезень - «епанечка», «коротенька» 
(косоклинный мини-сарафан на лямках, чуть прикрывающий грудь), ду
шегреи на вате, короткие, в талию, с трубчатыми фалдами. 

Ю Ж Н Ы Й Ж Е Н С К И Й КОСТЮМ: рубаха, юбка (понева), передник с 
рукавами, навершник (своеобразная туника, одеваемая поверх рубахи, 
поневы и передника). Рубаха, вышитая с традиционными вставками (с 
«косым» поликом). Понева - юбка из трех или более прямоугольных 
полотнищ, глухая и распашная (со свободным краем сбоку или посере
дине). Понева - древнейшая одежда, одеваемая поверх рубахи, ук
репленная плетеным шнуром. Бытование южного комплекса костюма в 



124 Е.И. Алешко 

Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, 
Калужской губерниях. 

Русский мужской костюм: рубаха-косоворотка (вышитая по горловине, 
рукавам и подолу, или набивная), порты, кушак, армяк, телогрейка. 

Лыковые и берестяные лапти, кожаные сапоги, валенки - обувь рос
сиян. Отличия в зависимости от сословия (крестьяне, мещане, ремес
ленники и т.п.). 

Головные уборы. Классово-сословные, региональные, половозраст
ные отличия, у женщин - по семейному положению. 

Мужские головные уборы: воин - шлем; скоморох - колпак из шер
сти или войлока, бархата, шапки яркого цвета (синие, оранжевые); кре
стьяне и горожане - круглая или четырехугольная тюбетейка (тафья, 
украшенная бисером по шелку), невысокая шапка-колпак (мурмолка), 
шляпа из войлока (грешневик), картузы. 

Девичьи головные уборы: ленты, повязки, накосники, обручи, тесь
ма на лоб, венец с пушками (шарики из гусиного пуха). 

Женские головные уборы: кокошник из парчи, шелка или бархата в 
виде луковицы (Владимирская губерния); в виде «сороки с рогами и хво
стами» (Тамбовская губерния); кокошники высокие (Центральный район); 
островерхие (Костромская губерния), округлые в виде «полумесяца» (Ни
жегородская губерния); «кика рогатая» (Тула); повойник - маленькая ша
почка, полностью закрывающая волосы, убрус - тяжелый верхний голов
ной платок в виде полотенца; поверх платков - меховые шапочки, укра
шенные привезенным с востока гурмыжским жемчугом. Княгиня и царица 
- венец или корона поверх платков и вуалей. 

Косметика. Растительные краски. Румяна и помада - свекла, ягоды, 
морковь; белила и пудра - мука; обводка век и бровей - сажа, уголь. 

Заключительный урок в форме открытия выставки русского костю
ма из хранилища школы. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Б ы к о в А .В . Н а р о д н ы й к о с т ю м В о л о г о д с к о й о б л а с т и . - Вологда, 1990. 

2. И с е н к о С П . В п о с и д е л к а х девки пряли : (о м а т е р и а л е и п о к р о е рус. нар. о д е ж д ы ) //Нар. 

т ворчество . - 1994. - № 2 . - С 12 -14 . 

3. И с е н к о С П . Как д е в и ц а х о р о ш а : ( сценический кос тюм) //Нар.творчество, - 1994. - № 5.-C. 

18 -19 . 

4. И с е н к о С П . Р у с с к и й н а р о д н ы й к о с т ю м и его с ц е н и ч е с к о е в о п л о щ е н и е . - М., 1999. 

5. М а к о в с к а я Г. Т в е р с к о й т р а д и ц и о н н ы й крестьянский кос тюм //Нар. т ворчество . - 1 9 9 6 . -

№ 6 - C . 13 -14 . 

6. М а с л о в а Г . С О д е ж д а //Этно графия вос точных славян. -М., 1987. - C . 2 5 9 - 2 9 1 . 

7. Русский н а р о д н ы й к о с т ю м : С о к р о в и щ а Гос. Ист . музея : Букле.- М., Б.Г. 

8. Ф е д о р о в а Г. Ш ит ь е , наряды, у б о р ы //Нар. т ворчес тво . - 1998 . - № 1 , - С . 1 8 - 2 1 . 
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В Т О Р О Й Г О Д О Б У Ч Е Н И Я 
1 ЧЕТВЕРТЬ 

Т Е М А 5. Детский фольклор. Определение понятия 

Песни, исполняемые детьми и песни взрослых, обращенные к детям. 
Особенности формирования традиционного песенного репертуара сель
ских детей, зависимость его от психических, физических и возрастных 
возможностей детей, от степени сохранения традиционного исполнитель
ства в селе, географических и климатических условий и проч. 

Жанры детского фольклора. 

Календарный фольклор (календарные песни, заклички, приговорки, 
связанные с животными, птицами, насекомыми, растениями). 

Потешный фольклор (пестушки, потешки, прибаутки, небылицы, за
гадки, дразнилки и проч.). 

Игровой фольклор (считалки, жеребьевки и игры). 

Т Е М А 5.1. Потешный фольклор как часть детского фольклора 

Жанры фольклора: потешки, прибаутки, загадки, дразнилки, небыли
цы, скороговорки. 

Потешка - забавная ритмизованная сказочка, исполняемая нараспев. 

Определение жанров потешного фольклора, предложенное В.И.Далем 
в «Толковом словаре живого великорусского языка» (М., 1991). 

Особенности: главенство текста над музыкой, миниатюрность формы, 
простота мелодики и ритма. 

Конфетные примеры и разбор специфических особенностей каждого 
текста. 

2 ЧЕТВЕРТЬ 
Т Е М А 5.2. Игровой фольклор как часть детского фольклора 

Жанры игрового фольклора: считалки, игры; Действие и игра - ос
нова народного театра. 

Считалка - ритмически организованное, рифмованное построение, ис
полняемое говорком или нараспев с указательными жестами. Разновидно
сти: простейшие, сюжетные, заумные. Организующая функция считалок. 
Символика чисел. Тайный язык считалок. Подчинение мелодии тексту. 

Игра в определении В.И.Даля. Значение игры. Игры с игрушками, 
парные, групповые. Игры спортивные, хороводные обрядовые, драма
тические. Соответствие игр календарному годовому кругу. Музыкаль
ные припевы (рефрены). Игра как модель жизненных ситуаций и взаи
моотношений. 
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ТЕМА 5.3. Календарный фольклор как часть детского фольклора 

Фольклор, связанный с образами природы, природными явлениями. 
Специфика бытования календарного фольклора в детской среде, обус
ловленная лишением магического смысла, ритуальности и обряднос
ти, - это, прежде всего, игра. В колядках их привлекает момент ряже
ния, одаривания, в купальских песнях - сказочность сюжета, таинствен
ность легенд, в масленичных - сходство с детскими дразнилками. 

Заклички, обращенные к солнцу, дождю, ветру, радуге и др. Приго
ворки - обращения к животным, птицам, насекомым, растениям; при 
сборе ягод и грибов; подражание птицам. 

Работа с видеоматериалом «Детский игровой фольклор Волгоград
ской области». 

Заключительный урок проводится в форме концерта-представления 
всех жанров детского фольклора с привлечением зрителей. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1 . А н и к и н В.П. Начало всех начал // М у д р о с т ь народная . Ж и з н ь человека в русском фолькло 

ре. В ы п 1. Младенчество . -М . , 1 9 9 1 . 

2. В а с и л е н к о B.A. Д е т с к и й фольклор //Русское н а р о д н о е поэ тическое т в о р ч е с т в о / П о д р е д . 

А .М .Новиковой . -М . , 1978 . 

3. В и н о г р а д о в Г . С Р у сский д е т с к и й фольклор. Кн. 1.-Иркутск, 1930. 

4 . Г усев В.Е. Н а р о д н ы е игры, д р а м ы , т е а т р //Этно графия восточных славян . - М , 1987. 

5. К а п и ц а О.И. Д е т с к и й б ы т и фолькпор. -Л. , 1928. 

6 М е л ь н и к о в М . Н . Р у с с к и й д е т с к и й фольклор. -М. , 1987. 

7. М е л ь н и к о в М . Н . Р у с ский д е т с к и й фольклор С и б и р и . - Н о в о с и б и р с к , 1970. 

8. Н а у м е н к о Г. Дождик , дождик, перес тань : Рус. нар. дет. муз . творчество . - М., 1988 . 

9. Некрылова А .Ф. , Головин B.B. У р о к и воспитания сквозь п р и з м у и с т о р и и ( традиционные , 

ф о р м ы воспитания у русских крестьян X IX - начала X X в) . -СПб., 1992 . 

10. П о т е ш к и , считалки, н е б ы л и ц ы / С о с т А .Н .Мартынова . -М . , 1989. 

1 1 . Р ы б н и к о в а М.А. З а г адка , ее ж и з н ь и п р и р о д а // Р у с с к о е н а р о д н о е поэ тическое т в о р ч е 

ство : Х р е с т о м а т и я по ф о л ь к л о р и с т и к е /Сост . Ю.Г.Круглов.-М., 1986. - С 176 -185 . 

12. Х о р о в о д н ы е и и г р о в ы е п е с н и С и б и р и / С о с т . Ф . Б о л о н е в , М . М е л ь н и к о в . - Н о в о с и б и р с к , 

1 9 8 5 . 

13. Я ковлев В.Г., Г р и н е в с к и й А .Н . И гры для детей. -М. , 1992. 

3 ЧЕТВЕРТЬ 
Т Е М А 6. Русские народные сказки 

Сказка - прозаический жанр фольклора, фантастического, аван
тюрно-новеллистического и бытового содержания. Происхождение ска
зок из мифов. 

Миниатюрные жанры сказок - небылицы и докучные. 
НЕБЫЛИЦЫ (по В.Далю) - небыль, небывальщина, не бывшее до

селе, несбыточное, ложь. Нередко излагается в стихотворной форме. 
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Т Е М А 6.1. Докучные сказки 
ДОКУЧНЫЕ СКАЗКИ - более игра, нежели сказка, шутка, поддевка, 

чаще строятся на повторении одной и той же фразы или задания. 
Т Е М А 6.2. Сказки волшебные 

СКАЗКИ В О Л Ш Е Б Н Ы Е или чудесные, основанные на представлении 
человеком чудесного мира. Их герои: цари, царевичи, короли, и т.п. Осо
бая стилистика: типовые словесные обороты (зачины, концовки), троек
ратные повторы, чудесные помощники, волшебные предметы и лр. 

ТЕМА 6.3. Сказки и животных 

СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ - одна из древнейших жанровых разновид
ностей. Исходят от рассказов древних охотников, звероловов, рыба
ков. Перенесение людских пороков на животных. Сатира. Ограничен
ность образов и сюжетов. Миниатюрность жанра. Нередко использу
ются: прием воспроизведения одного и того же действия; мотив встре
чи персонажей; прием цепи, где действия из эпизода в эпизод не толь
ко повторяются, но и наращиваются; повествование в виде диалога. 

Т Е М А 6.4. Сказки бытовые 

СКАЗКИ БЫТОВЫЕ (социально-бытовые, новеллистические) более по
здний жанр сказки, связанный с повседневной жизнью трудового народа. 
Характерные черты: нет фантастических условий, героев, все в обычной 
обстановке; главные герои - земледельцы, плотники, сапожники, солда
ты, мужики и т.п.; лаконичность изложения; гротеск; остроумный финал. 

Т Е М А 6.5. Музыкальные сказки 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ СКАЗКИ - те же жанры, но с включением коротких 
песенок, попевок, повторяющихся на протяжении сказки (рефрены). 
Использование музыкальных инструментов: дудочки, скрипки, колоколь
чиков, трещотки. Сказки с упоминанием музыкальных инструментов, с 
поющими персонажами. 

Заключительный урок-концерт, где дети исполняют музыкальные 
сказки из известных публикаций, а также свои музыкальные импрови
зации на темы популярных русских сказок. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1 . А н и к и н В.П. Р у сские н а р о д н ы е сказки. -М. , 1959. 

2. А ф а н а с ь е в А .Н . Н а р о д н ы е русские сказки: В 3 т. - М., 1957. 

3. В е д е р н и к о в а Н.М. Русская н а р о д н а я сказка . -М, 1975. 

4. В о с т о ч н о с л а в я н с к и е в о л ш е б н ы е сказки/ С о с т . Т.В. З у е в а . - М., 1992. 

5. З о л о т ы е с е р п ы : Рус. нар. сказки / Запись , о б р а б . и коммент . Г.Науменко. -М., 1988. 

6. К р а в ц о в Н.И. С к а з к а как фольклорный ж а н р //Специфика фольклорных жанров . -М. , 1973. 

- C . 6 8 - 8 4 . 

7. М у д р о с т ь н ародная . Ж и з н ь человека в р у с ском фольклоре. В ы п . 1. Младенчес тво . Д е т 

ство. -М. , 1 9 9 1 . 
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8. Н а р о д н ы е р у с с к и е сказки и з с б о р н и к а А .Н . А ф а н а с ь е в а . - М , 1978. 

9 . Н а у м е н к о Г. Ж а в о р о н у ш к и : Рус . песни , прибаутки , скороговорки , считалки, сказки, игры. -
М . - В ы п . 1. 1977; В ы п . 2. 1 9 8 1 ; В ы п . З . 1984, Вып.4 . 1986. 

10. Н а у м е н к о Г.М. Родничок : Рус . нар. п е с н и , игры, сказки. -М., 1980. 

1 1 . Н а у м е н к о Г.М. Родничок. : Рус . нар . сказки , с коро говорки и загадки с н а п е в а м и . -М., 1977. 

12. Науменко Г.М. Ч у д е с н ы й короб : Рус. нар. песни , сказки, игры, з а гадки . -М. , 1989 . 

13. О з а р о в с к а я О . Э . П я т и р е ч и е : Сказки . -Л . , 1 9 3 1 . 

14. П о м е р а н ц е в а Э . В . Русская н а р о д н а я сказка. -М., 1963 . 

15. П р о п п В.Я. И с т о р и ч е с к и е корни в о л ш е б н о й сказки. -Л. , 1986. 

16. П р о п п В.Я. М о р ф о л о г и я сказки . -М. , 1969 . 

17. Р о ш и я н у Н. Т р а д и ц и о н н ы е ф о р м у л ы сказки. -М., 1974. 

18. Р у с с к и е сказки в р а н н и х з а п и с я х и публикациях (XVI-XVII I вв.).-Л., 1 9 7 1 . 

19. С к а з а н и я русско го народа , с о б р а н н ы е И.П. С а х а р о в ы м .-М., 1989. 

2 0 .Ска зки :В трёх кн. / С о с т . Ю.Г.Круглов .-М., 1989 . 

4 Ч Е Т В Е Р Т Ь 
Т Е М А 7. Частушки 

Частушка - народная песенка, четверостишие или двустишие, за
конченное по мысли, лирического, задорно-шутливого, сатирического, 
злободневного характера. Отличается интонационной характерностью, 
легкой запоминаемостью, броскостью. 

Местные названия частушек: припевки, прибаски, тараторки, коро-
тушки и др. Страдания - частушки на любовную тему, более медленно
го темпа, нежели плясовые частушки. 

Музыкально-поэтические особенности частушек и страданий: афо
ристичность поэтического содержания, метафорический язык, незак
репленность текста за напевом, рифмы, образный и формальный па
раллелизм («нескладухи»). Разнообразие напевов. Общерусские и ме
стные их формы («Барыня», «Семеновна», «Цыганочка», «Камаринская», 
«Матаня», «Ваталинка», «Подгорная» и т.п.), объединение частушек по 
приуроченности («лесные», «покосные», «качельные» и т.п.), по месту 
бытования (спасовские, воронежские, ярославские и т.п.). 

Тематическое разнообразие. 
Исполнение частушек под балалайку, гармошку, «под расческу», «под 

язык». Сольные, диалогические и хоровые формы исполнения. Сорев
нования частушечников. Частушки на злобу дня. 

Заключительный урок в трех вариантах: 
1. Тематическая викторина. 
2. Конкурс исполнителей частушек. 
3. Концерт исполнителей частушек составлен из программ учащих

ся по предмету «Сольное народное пение» . 
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ЛИТЕРАТУРА: 
1. А в е р к и н А. Ч а с т у ш к и , припевки , с традания . -М. , 1992. 

2. Б о б р о в А.А. С о в р е м е н н а я ч а с т ушка -М. , 1990. 

3. Котикова Н. Р у с с к и е частушки, с т р а д а н и я , припевки. -М. , 1 9 6 1 . 

4. Л а з у т и н С Г . П о э т и к а русского фольклора . -М. , 1 9 8 1 . 

5. П о п о в а Т.В. О с н о в ы русской н а р о д н о й музыки. -М. , 1977. 

6. Р у с с к и е ч а с т у ш к и /Ред. М.А .Матвеев . -Л . , 1956 . 

7. Ч а с т у ш к а / С о с т . B.C. Б ах тин . - М.; Л . , 1966. - (Б -ка поэта . Б о л ь ш а я серия) . 

Т Р Е Т И Й Г О Д О Б У Ч Е Н И Я 
1 ЧЕТВЕРТЬ 

Т Е М А 8. Из истории календарей 
Языческие и христианские праздники и обряды на Руси 

Календарь - система счисления длительных промежутков времени, 
основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и 
ночи, смена фаз Луны, смена времени года. 

Основные типы календарей: лунный, лунно-солнечный, солнечный. 
Римский, Юлианский, Григорианский календари. 

Схема основных положений традиционного народного календаря. 

Языческие и христианские пласты. Отражение годового хозяйствен
ного цикла и регулирование социальной жизни общины. Поклонение 
древних славян Яриле-солнцу, матери-земле, обожествление других 
сил природы. 

Основные астрономические даты по солнцу: 

весеннее равноденствие - 9 марта (22 марта н.ст.), летнее солнце
стояние - 24 июня (7 июля н.ст.), осеннее равноденствие - 9 сентября 
(22 сентября н.ст.), зимний солнцеворот- 12 декабря (25 декабря н.ст.). 
Передвижные даты лунного календаря (Пасха, Масленица, Троица). 

Переплетение календарных земледельческих обрядов с православ
ными праздниками. 

Понятия: обычай, обряд, обрядовые произведения, календарные 
обряды, календарные песни. 

Жанровое разнообразие календарных песен: заклички, величальные, 
корильные, собственно обрядовые и песни, имеющие календарную при
уроченность. 

Символика в календарных обрядах и песнях. Образное сопоставле
ние явлений природы с жизнью человека. Закодированный смысл при-
певных слов. 
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ЛИТЕРАТУРА: 
1. А ф а н а с ь е в А .Н . Д р е в о ж и з н и . -М. , 1983 . 

2. А ф а н а с ь е в А .Н . Ж и в а я вода и в е щ е е слово. -М. , 1988. 

3. Белов В. Л а д . О ч е р к и о н а р о д н о й эстетике . -М. , 1989. 

4. Г о ш о в с к и й В. У ис токов н а р о д н о й музыки славян . -М., 1 9 7 1 . 

5. З е м ц о в с к и й И. М е л о д и к а к а л е н д а р н ы х песен. -Л. , 1975. 

6. Круглый год. Р у с ский з е м л е д е л ь ч е с к и й календарь. -М. , 1 9 9 1 . 

7. М и л о в с к и й А. П е с н ь ж а р - п т и ц ы : Р а с с к а з ы о нар. праздниках . - М , 1987. 

8. О б р я д о в а я п о э з и я /Сост . и подгот. т екс тов В .И.Жекулиной, А .Н . Розова . -М. , 1989 . 

9. П о э з и я крестьянских п р а з д н и к о в / С о с т . И .И .Земцовский . -Л. , 1970. 

10. П р а в о с л а в н ы й ц е р к о в н ы й календарь , - М : И з д - в о М о с к . п а т р и а р х и и . - Л ю б о е изд. 

1 1 . П р о п п В.Я. Р у с с к и е а г р а р н ы е праздники. -Л. , 1 9 6 3 или М. ,2000. 

12. Р у с ский народ. Его о б ы ч а и , о б р я д ы , предания , с у е в е р и я и поэзия . -М. , 1880. 

13. С к а з а н и я р у с ско го народа , с о б р а н н ы е И.П. С а х а р о в ы м . -М. , 1989. 

14. С о к о л о в а В.К. К а л е н д а р н ы е пра здники и о б р я д ы // Э т н о г р а ф и я восточных славян . - М., 

1987. - С . 3 8 0 - 3 9 5 . 

15. С т е п а н о в Н.П. Н а р о д н ы е п р а з д н и к и на С в я т о й Руси. -М. , 1992. 

16. Ю д и н В. Д н и величальные: С т р а н и ц ы нар. х р и с т и а н , календаря . - С а р а т о в , 1992. 

Тема.9. Осень. Приметы осени 
Песни трудового лета и осени 

Сенокос. Прополка. Начало жатвы - зажинки. Плетение венков из 
двух колосьев. Хранение их за иконой в красном углу в течение года до 
посева. Конец жатвы - обжинки или дожинки. 

Украшение последнего снопа, шествие с ним по селу. Магические 
обряды восстановления сил матушки-земли. 

«Завивание бороды». Помочи (толоки) - обряд коллективной помо
щи в уборке урожая и других хозяйственных делах. Сбор всех плодов. 
Базары, ярмарки. 

Песни сенокосные, пропольные, величальные, корильные, помочан-
ские, лирические, шуточные, заклички, заговоры, частушки. 

Наиболее важные календарные даты: 

29 и ю н я ст. ст. 12 июля н.ст. П е т р о в д е н ь 

20 и ю л я 2 августа Ильин д е н ь 

1 ав густа 14 августа С п а с м е д о в ы й 

6 ав густа 19 августа С п а с яблочный 

15 ав густа 2 8 августа У спенье 

16 ав густа 29 ав густа С п а с о р е х о в ы й 

8 с е н т я б р я 21 с е н т я б р я Рождество 

Б о г о р о д и ц ы 

1 октября 14 ок тября Покров 
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Заключительный урок в форме опроса. Обязательное исполнение 
музыкальных образцов. Работа с видеоматериалами "Жнейские песни 
Смоленщины". 

ЛИТЕРАТУРА: 
1 . З е м ц о в с к и й И. М е л о д и к а календарных песен. -Л. , 1975. 

2. К р а с о в с к а я Ю. Петровка . П е т р о в щ и н а // Нар. т ворчес тво . - 1 990 . - № 7.- C . 3 1 . 

3. К р а с о в с к а я Ю. Ильин д е н ь // Нар. т ворчес тво .- 1990 . - № 8.- С . 32 . 

4. Круглый год / С о с т . А . Ф . Некрылова . - М., 1989. 

5. М а р а х о в с к и й Г. Л е т н и е святки // Нар. т ворчество . - 1 9 9 0 . - № 6.- C .32. 

6. М е х н е ц о в А. Какова нива, т а к о в а и ж н и в а //Нар. т ворчес тво .- 1 9 9 1 . - № 7.- C . 9 - 1 1 . 

7. М е х н е ц о в A .M . П е с н и П с к о в с к о й з е м л и . В ы п . 1.-Л., 1989. 

8. П р о п п В.Я. Р у сские а г р а р н ы е пра здники . - Л . , 1 9 6 3 или М. ,1999. 

9. Рус. нар. песни С м о л е н . о б л . в з а п . 1 9 3 0 - 1 9 4 0 - х гг. / С о с т . Ф.А. Рубцов . - Л , 1990. 

10. Русский народ . Его о б ы ч а и , о б р я д ы , предания , с уеверия и поэзия. -М. , 1880. 

1 1 . Рус. нар. муз. т ворчество : Х р е с т о м а т и я /Сост .Н .Бачинская и Т.Попова. -М. , 1968. 

12. С о к о л о в а В. В е с е н н е - л е т н и е к а л е н д а р н ы е о б р я д ы русских, у краинцев и б е л о р у с о в X IX -
начала X X в.-М., 1979. 

13. Э в а л ь д 3. С о ц и а л ь н о е п е р о с м ы с л е н и е жнивных п е с е н белорус . Полесья. -М. , 1979. 

14. Д о б р о в о л ь с к а я В. Ильин д е н ь //Нар. т ворчество . - 1 9 9 6 . - № 1 1 . - С . 29 - 30 . 

2 Ч Е Т В Е Р Т Ь 
Тема 10. Зима. Приметы зимы. Зимний месяцеслов 

Название месяцев и дней. Приговорки и пословицы о зиме 

Тема 10.1. Рождественские и новогодние обряды. 

Музыкальные жанры Зимних Святок 

Филипповки. Сочельник рождественский. Колядование, обряд хожде
ния по домам в Рождество и Новый год с песнями, со звездою или житом, 
для сбора денег и пищи. Особенности исполнения колядок, их местные 
названия. 

Зимние святки - период от Рождества (25 декабря - 7 января н. ст.) до 
Крещения (6 января - 19 января н. ст.). Взаимовлияние языческих и хрис
тианских обрядов. 

Двунадесятый праздник Рождества Христова. Начало Зимних Святок. 
Обращение к библейской легенде. Вертеп. Особый музыкальный жанр 
«Слава». 

Новый Год - Васильев день. Магия первого дня года. Новогодние теат
ральные представления: вождения «козы», «Меланки». 

Конец зимних святок - Крещение. Суть христианского праздника. 

Песни святочных гаданий: подблюдные, величальные хлебу, песня-игра 
«Золото хороню», песни, исполняемые при гадании на зеркалах. Гадания 
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зимних святок, не сопровождаемые музыкально: гадания на предметах, 
окликание прохожих, гадания на курице, на зеркалах, на яйце, дровах, 
бобах, на священных книгах и проч. Народная магия и ворожба. 

Святочные игры - излюбленный вид народных развлечений. Проходи
ли, начиная со второго дня святок, на улице, либо в наемной избе. Песни 
и игры, фокусы и шутки (часто грубые), сценки и танцы ряженых. Ряженье 
- обычай, сопровождавший важнейшие обряды и народные праздники. 
Заключается в облачении в необычную одежду, сокрытии лица под мас
кой, нанесении на открытые участки тела красок, употреблении произво
дящих шум украшений, предметов, инструментов, неупорядоченных, про
извольных телодвижениях и перемещении в пространстве. Персонажи. 

Подготовка и проведение колядования как заключительный урок. 

3 Ч Е Т В Е Р Т Ь 
Тема 10.2. Масленичная неделя 

в русском земледельческом календаре 

Масленица - передвижной (подвижный) праздник лунного календа
ря. Масленичная, Сырная, или Мясопустная неделя. Ее начало за 8 не
дель до Пасхи. Преддверие Великого Поста. Праздник поклонения Сол
нцу. Рубеж года по земледельческому календарю. Названия, опреде
ленные действия, правила поведения, закрепленные за каждым днем 
масленичной недели. Древняя символика круга, связанная с «кругово
ротом» Солнца, светил и цикличностью жизни. Отражение символики 
круга в обрядах: катание на лошадях вокруг деревни, круговые хорово
ды, угощение блинами, оладьями. Поминовение предков. Чествование 
молодоженов. 

Обряды разных областей России: взятие снежного городка, кулачные 
бои, катание с гор, на конях, на качелях, похороны деда (Беларусь). 

Основные песенные жанры масленичных обрядов. 

Работа с видеоматериалами о праздновании масленицы жителями 
г. Саратова и показательные выступления кулачных бойцов в Тверской 
области. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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2. А ф а н а с ь е в А.Н. Н а р о д н ы е пра здники // А ф а н а с ь е в А.Н. Д р е в о жизни. -М., 1983 . - С . 425 - 446 . 

3. В е л и к о р у с в с воих песнях, обрядах , обычаях , верованиях , сказках, легендах... М а т е р и а л ы , 

с о б р а н н ы е П. Ш е й н о м .-М., 1989 . - С . 9 9 - 1 0 4 . - ( Б-чка «В п о м о щ ь клуб, работнику»; № 7). 

4 . Б о й ц о в а Л.Л., Б о н д а р ь Н.К. « С и д о р и д з ю д » - с вя точное п р е д с т а в л е н и е ряженых // З р е 

л и щ н о - и г р о в ы е ф о р м ы н а р о д н о й культуры. -Л . , 1990. 

5. В и н о г р а д о в а Л .Н . З и м н я я к алендарная п о э з и я з а п а д н ы х и вос точных славян . Г е н е з и с и 
т и п о л о г и я колядования . -М . , 1982 . 
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коллекции фольклориста ) . 

7. Григорьев В. З и м у п р о в о ж а т и //Нар. т ворчество . - 1 990 . № 2.- С . 44 -46 . 

8. Гри горьева Н. Коза :Рождеств . театр , д е й с т в и е // Нар. т в о р ч е с т в о . - 1 9 9 2 . - № 1.-С.27. 

9. З е м ц о в с к и й И.И. К а л е н д а р н ы е песни как цикл //Вопросы т е о р и и и эс тетики музыки . -Л . , 
1 968 , - Вып . 8.- С . 99 - 110 . 

10. З е м ц о в с к и й И.И. М е л о д и к а календарных песен. -Л. , 1975. 

1 1 . Ивлева Л .М. М а с к а в с и с т е м е ряжения : и гровой и мифологический а с п е к т ы // З р е л и щ н о -
и г р о в ы е ф о р м ы н а р о д н о й культуры .-Л., 1990. - С . 3 4 - 4 5 . 

12. И в л е в а Л.М., Р о м о д и н а А . В . М а с л е н и ч н а я п о х о р о н н а я игра в т р а д и ц и о н н о й культуре 
белорусско го П о о з е р ь я // Там же. С . 1 9 6 - 2 0 3 . 

13. К а л е н д а р н ы е и ц е р к о в н ы е п р а з д н и к и // Панкеев И.А., Р а с с о л о в а Е.А. Круг з е м н о г о б ы 
тия: о б ы ч а и , о б р я д ы , молитвы. -М. , 1997. -Гл. 9. С . 2 2 4 - 2 6 0 . 

14. Колпакова Н.П. А м ы п р о с т о сеяли : О ч е р к и о б у с т н о й п о э з и и крестьян - земледельцев . -

М., 1984. 

15. Колпакова Н.П. П е с н и з а к л и н а т е л ь н ы е // Колпакова Н.П. Русская н а р о д н а я бытовая п е с 

ня. - М . ; Д , 1962 . - С . З О - 5 3 . 

16. Круглый год / С о с т . А .Ф .Некрылова . -М. , 1989. 

17. Лукьянова Т.П. П р а з д н и к и з и м н е г о к алендарно го цикла на с о в р е м е н н о й Б р я н щ и н е : З а 

метки с о б и р а т е л я // С о в р е м е н н о с т ь и фольклор. - М., 1977 , - C . 2 5 5 - 2 7 1 . 

18. М е л ь ч а к о в а Н. Ц а р ь Ирод: Белорус , кукольный т е а т р «Батлейка» // Нар. т ворчество . -

1 9 9 1 . - № 1 . - C .21 -27 . 

19. Н а у м е н к о Г. Ш и р о к а я М а с л е н и ц а // Нар. т ворчество . - 1 9 9 0 . - № 2 . - C . 3 . 

20 . Н е к р ы л о в а А .Ф . Р усские н а р о д н ы е г ородские праздники , у веселения и з р е л и щ а . К о н е ц 

XVIII - начало X X в.-Л., 1988 . - С . 65 - 74 . 

2 1 . Н а р о д н ы й т е а т р /Сос т . А . Ф . Н е к р ы л о в а и Н .И.Савушкина . -М. , 1 9 9 1 . - С . 23 - 42 , 3 0 0 - 3 1 6 . 

22 . О б р я д о в а я п о э з и я / С о с т . В .И.Жекулина, А .Н .Розов . - М., 1989. 

2 3 . П о э з и я крестьянских пра здников . -Л . , 1970 . 

24. Р о ж н о в а П. К р а с н а я горка //Встреча . -1992 . - № 2.- С . 6 0 - 6 1 . 

2 5 . С а х а р о в И.П. С к а з а н и я русско го н а р о д а . Н а р о д н ы й календарь. -М. , 1990 . - ( Б-чка « В 

п о м о щ ь клуб, работнику»; № 8). 

2 6 . С н е г и р е в И.М. Р у с с к и е п р о с т о н а р о д н ы е п р а з д н и к и и с у е в е р н ы е о б р я д ы . Ч а с т ь 1.-М., 

1990. - ( Б-чка « В п о м о щ ь клуб, работнику» ; № 11). 

27. Тульцева Л . Ф и л и п п о в к и //Нар. т ворчес тво . - 1993 . - № 8. - С . 25 - 27 . 

28. Ф а л а т о в Ю. П о э з и я р о с с и й с к и х д е р е в е н ь . - М., 1990. - (Б-чка «В п о м о щ ь клуб, работнику»; 

№ 10). 

29. Ф о л ь к л о р н ы й т е а т р .- М., 1988 . - С . 3 2 0 - 3 7 2 . 

30 . Ч и ч е р о в В. И. Н о в о г о д н и е песни - заклятья у р о ж а я и благополучия семьи (русские колядки 

и их т и п ы ) // Ч и ч е р о в В.И. З и м н и й п е р и о д русского земледельческо го календаря X V I - X 1 X вв. -

М., 1957. 

Тема 11 . Весна. Приметы весны 

Пословицы и поговорки о весне. Месяцеслов о весенних датах. Раз
нообразие весенних праздников, их древнейшее происхождение, сли
яние языческого и христианского. 

Тема 11.1. Весенние праздники 

Встреча весны как хозяйственная необходимость. Ритуально-маги
ческое значение закликания весны, исполнения «веснянок», печение 
жаворонков. День первого выгона скота - Егорьев день (Юрьев день). 
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Чествование пастухов. Ритуальное раскачивание на качелях с пением 
«качельных» песен. 

Обращение к библейским сюжетам. Пасха. Благовещение. Вознесе
ние. 

Пасха - праздник передвижной. Рассчитывается по первому полно
лунию после весеннего равноденствия. Приходится на периоде 22 марта 
до 25 апреля по старому стилю (4 апреля - 7 мая по новому стилю). 
Изготовление пасхальных яиц - вид декоративно-прикладного искус
ства. Народные обряды, соответствующие передвижному пасхальному 
календарю. Исполнение волочебных и вьюнишных песен в субботу на 
Святой неделе. Состав и действия волочебной артели. Пение «христо-
вок» на темы пасхального тропаря, духовных стихов. 

Проведение закликания весны как заключительный урок. 

4 Ч Е Т В Е Р Т Ь 
Тема 11.2. Зеленые Святки: Семик, Троица, Духов день 

Семик - праздник цветения молодой растительности, способствую
щий, по поверию древних, обильному плодоношению матушки-земли. 
Время празднования - седьмая неделя после Пасхи. Праздник пере
движной, зависящий от лунного календаря. Соответствие его христи
анской Троице. 

Иные названия семика: «Зеленые Святки», «гряная», «русальная не
деля». 

Главный день - четверг. 

В.И. Даль: «На русалку или семик девки крестят в лесу кукушку, ку
мятся, завивают венки, на русальной неделе (русальнице), следующей 
за Троицею, с Духова дня (перед праздником Пятидесятницы) более в 
лес не ходят порознь, тут гуляют русалки». 

Украшение березы, вождение хороводов вокруг нее, хождение мо
лодых девушек-молодушек с березовыми ветками по полю, «русальная 
трапеза» - кушанье из зерна и яиц (олицетворение растительной силы), 
плетение венков, гадание, побратимство и кумление. Легенды о русал
ках. Народные поверья и приметы. 

Жанровое разнообразие семицких песен: приветственные песни 
березке, закликание,. хороводные, игровые песни на кумление, песни о 
русалках. 

Работа с видеоматериалами о праздновании зеленых святок в Ка
лужской области и селе Плехово Курской области. 
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17. Н а у м е н к о Г. М а ю , маю , зелено ! //Нар.творчество. - 1 990 . - № 5,- С . 37. 

18. Н е м и р о в с к а я В. Русалья неделя - з е л е н ы е святки//Нар . творчество . - 1996 . -№3. - С . 3 0 . 

19. О б р я д о в а я п о э з и я . -М. : С о в р е м е н н и к , 1989. 

20 . П о э з и я крестьянских праздников . -Л . , 1970 . 

2 1 . П у ш к и н а С И . З е л е н ы е святки // П а м я т и К. Квитки. 1 8 8 0 - 1 9 5 3 гг. - М., 1983 . - С. 5 7 - 6 5 . 

22 . Р и о н и О. П и с ь м о к Бо гу // Нар . т ворчес тво . - 1994 . - № 2,- С . 2 - 3 . 

23 . С а х а р о в И.П. С к а з а н и я русского н а р о д а . Н а р о д н ы й календарь. -М., 1990. 

24. С л е п ц о в а И. В е с е н н и е «жаворонки» Ш а ц к о г о р а й о н а Р я з а н щ и н ы // Нар. творчество . -

1996. - № 1.-С. 2 9 - 3 0 . 

25 . С н е г и р е в И.М. Р усские п р о с т о н а р о д н ы е п р а з д н и к и и с у е в е р н ы е о б р я д ы . Ч. 1.-М., 1990. 

- ( Б-чка « В п о м о щ ь клуб, работнику»; № 11). 

26 . С о к о л о в а В. В е с е н н е - л е т н и е к алендарны е о б р я д ы русских, у краинцев и б е л о р у с о в X IX -

начала X X в. -М. , 1979. 

27. Тульцева Л.А. О б щ и н а и а г р а р н а я о б р я д н о с т ь Ря занских крестьян на р у б е ж е X IX - X X вв. 

// Русские : с е м е й н ы й и о б щ е с т в е н н ы й быт. - М., 1989 . 

28 . Ф а л а т о в Ю. П о э з и я р о с с и й с к и х д е р е в е н ь . -М., 1990. - ( Б-чка «В п о м о щ ь клуб, р а б о т н и 

ку»; № 10). 

Тема 12. Лето. Приметы лета, летние праздники 
Тема 12.1. Купала 

Купала - название древнеязыческого праздника Ярилы-солнца, со
впадающего с последним днем летнего солнцестояния (24 июня - 7 
июля н.ст.). Рождество Иоанна Крестителя. 

Значение и происхождение слова «купала»: от корня «куп», что озна
чает «сбор», «группа», «груда». Купала - некое мифическое существо; 
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«Марина-купапочка»; Купалой называли также соломенное чучело, ко
торое жгли или топили в конце праздника. Купала - пара Ивана, иногда 
ее называли Марьей. 

Обязательное купание в купальскую ночь - как возможный источник 
происхождения названия праздника. 

Обрядовое очищение огнем перед началом летних уборочных ра
бот. Сожжение костров в поле. Прыжки через костер. Купание в воде и 
росе. Хороводы и игры. Гадание на судьбу и суженого. Сбор целебных 
трав и цветов. 

Легенды, связанные с праздником. Гульбище ведьм, оборотней и 
колдунов ночью на Лысой горе. 

Заключительный урок проводится в форме опроса. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. А ф а н а с ь е в А .Н . Д р е в о ж и з н и . - М . , 1 9 8 3 . - С . 4 2 5 - 4 4 6 . 

2. А ф а н а с ь е в А .Н . О б л а ч н ы е скалы и П е р у н о в цвет// Там же. С . 2 2 8 - 2 5 2 . 

3. З е м ц о в с к и й И.И. М е л о д и к а к алендарных песен . -Л . , 1975. 

4. Колпакова Н.П. А мы п р о с о с е я л и . -М. , 1984. 

5. К о с т ю к о в е ц Л . Ф . О б о д н о м т и п е купальских п е с е н // П а м я т и К. Квитки 1 8 8 0 - 1 9 5 3 гг. - М., 

1983 . - С . 79 - 89 . 

6. Круглый год. - М., 1989 . 

7. М е х н е ц о в А. П е с н и в е с е н н е - л е т н и х о б р я д о в : Э т н о г р . з а м е ч а н и я // М е х н е ц о в А. П е с н и 

П с к о в с к о й З е м л и . В ы п 1 . -Л . , 1989 . - С . 1 1 1 - 1 2 5 . 

8. О б р я д о в а я п о э з и я . - М., 1989 . 

9. П о п о в а T.B. Купальские п е с н и в р у сской н а р о д н о й т р а д и ц и и / / П а м я т и К. Квитки. 1 8 8 0 -

1 9 5 3 гг. - М., 1 983 . - С . 6 5 - 7 9 . 

10. П о э з и я крестьянских п р а з д н и к о в . -Л . , 1970. 

1 1 . С а х а р о в И.П. С к а з а н и я русского народа . Н а р о д н ы й календарь . -М. , 1990. 

12. С н е г и р е в И.М. Р у с с к и е п р о с т о н а р о д н ы е п р а з д н и к и и с у е в е р н ы е о б р я д ы . 4 . Ь -М. , 1990. 

13. С о к о л о в а В. В е с е н н е - л е т н и е к а л е н д а р н ы е о б р я д ы русских, у краинцев и б е л о р у с о в X IX -

начала X X вв. -М. , 1979 . 

14. Ф а л а т о в Ю. П о э з и я р о с с и й с к и х деревень . -М. , 1990. 

Ч Е Т В Е Р Т Ы Й Г О Д О Б У Ч Е Н И Я 
1 ЧЕТВЕРТЬ 

Тема 13. Семейно-бытовые обряды, 
связанные с рождением человека. 

Крестины, наречение имени. Колыбельные. Пестушки 

Древнейшее происхождение семейных обрядов и песен. Устойчи
вость семейных обычаев в традиционной культуре. Наиболее важные 
семейные обряды: рождение младенца, крестины, именины, свадьба, 
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новоселье, похороны, поминки. Песни детства: крестинные, колыбель
ные, пестушки. Жанры, примыкающие к детскому фольклору, - тема 5 
(взрослые - детям). 

Крестинные - песни, исполняемые ребенку, родителям, крестным. 
Возникли после крещения Руси, звучат после церковного обряда Кре
щения, исполняются крестными и гостями. В тексте пожелания крест
нику добра, счастья, ума, богатства, знатности, поздравления и вели
чания матери и отцу ребенка. 

Пестушки - песенки, забавляющие малыша, исполняемые ему во 
время купания, кормления, пеленания и т.п. 

Колыбельные песни (от сл. «колыбать», «колыхать», «колебать», «ка
чать», «зыбать», «байкать», «баюкать»). Поэтическая и музыкальная вы
разительность колыбельных. Герои и темы. Характерные припевные 
слова «баю-баю», «лю-лю». Песни-закликания от болезни и смерти. Связь 
колыбельных с другими жанрами русского фольклора. 

Исполнение колыбельных, слушание музыкальный образцов. 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. В а с и л е н к о В.А. Д е т с к и й фольклор // Р у с с к о е н а р о д н о е поэ тическое т в о р ч е с т в о /Под. ред. 

A .M . Новиковой . -M., 1970. 

. 2. В е д е р н и к о в А. Ч т о б д у ш а не оскудела : З а м е т к и п е в ц а (Приложение . Родники прекрасного . 

Колыбельные , д е т с к и е и н а р о д н ы е песни и прибаутки ) . -М., 1989 . 

3. В и н о г р а д о в Г . С Р у с с к и й д е т с к и й фольклор . - Иркутск, 1930. - Кн. 1 . 

4. Гилярова Н. Д е т с к и й фольклор Р я з а н с к о й о б л а с т и . - Рязань , 1992 . - (Рязан . этногр. вестн.). 

5. Е р е м и н а В.И. К о л ы б е л ь н ы е п е с н и с н акликанием с м е р т и ребенку // Е р е м и н а В.И. Ритуал 

и фольклор . - Л. , 1 9 9 1 . - C . 7 0 - 7 3 . 

6. Е ф и м е н к о в а Б. С е в е р н ы е байки. -М., 1977. 

7. К о р е п о в а К.Е. Русский дом. Книга о том, как с е м ь ю з а в о д и т ь и д е т е й растить . - Н и ж н и й 

Новгород, 1995. 

8. К р е с т и н ы . С в а д ь б а . П о х о р о н ы : Рус . т р а д и ц и и и практ. с о в е т ы / С о с т . В. Ш а м о т а . - Д з е р 

жинск, 1 9 9 1 . 

9. М е л ь н и к о в М . Н . Р у с ский д е т с к и й фольклор . -М. , 1987. 

10. М е л ь н и к о в М . Н . Р у с ский д е т с к и й фольклор С и б и р и . - Н о в о с и б и р с к , 1970. 

1-1. М у д р о с т ь н ародная . Ж и з н ь человека в р у с ском фольклоре . В ы п . 1 . М л а д е н ч е с т в о , д е т 
ство. -М. , 1 9 9 1 . 

12. Н а у м е н к о Г. Ж а в о р о н у ш к и : Рус. песни , прибаутки , с короговорки , считалки, сказки, игры. 

- М . - В ы п . 1 . 1977; Вып.2 . 1 9 8 1 ; В ы п . З . 1984; Вып.4 . 1986. 

13. Н а у м е н к о Г. Дождик , дождик, перестань ! : Рус. нар . дет . муз. т ворчество . -М. , 1988 . 

14. Н а у м е н к о Г.М. Родничок : Рус. нар . п е с н и , игры, сказки . -М. , 1980. 

15. Некрылова А .Ф. , Головин В.В. Уроки в о с п и т а н и я с кво зь п р и з м у и с т о р и и ( т р а д и ц и о н н ы е 

ф о р м ы воспитания у русских крестьян X IX - н ачала X X в). - СПб . , 1 9 9 2 . 

16. Р у с ский народ. Его о б ы ч а и , о б р я д ы , п р е д а н и я , с у е в е р и я и поэзия . -М., 1880. 

17. М а р т ы н о в а А.Н. О п ы т к л а с с и ф и к а ц и и русских колыбельных п е с е н //Сов. э т н о г р а ф и я . -

1974 . - № 4. 

18. М а р т ы н о в а А .Н . П р и е м о б р а щ е н и я в н а р о д н ы х колыбельных песнях // В о п р о с ы поэтики 

л и т е р а т у р ы и фольклора . - В о р о н е ж , 1976. 
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Тема 14. Русская приметь 

Экспрессивно-выразительный характер причитаний. Импровизаци
онная природа их напевов. Расширение диапазона и изменение лада, 
тесситуры в связи с возрастанием эмоционального напряжения. Осо
бенности причитаний в различных местных традициях. Творчество зна
менитой вопленицы Ирины Андреевны Федосовой. 

Тема 14.2. Плачи рекрутские и бытовые 

Причитания по рекруту, по погибшим воинам. Понятие «бытовые» 
причитания при стихиях, пожаре, наводнениях, голоде и т.п. Образный 
строй, поэтические формулы. 

Тема 14.3. Похороны и ритуальные причитания 

Похоронный и поминальный обряды. Место причитаний в обрядах. 

Исполнение причитаний упрощенных форм, слушание музыкальных 
образцов. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Б е р н ш т а м Т.А. П л а ч в о б р я д о в о й культуре вос точных славян // Р у с с к и й север . П р о б л е м ы 

этнокультурной и с т о р и и . -Л . , 1986. 

2. Е ф и м е н к о в а Б. Б. П р и ч е т н а я п е с н я в б а с с е й н е реки Юг// П а м я т и К. Квитки. 1 8 8 0 - 1 9 5 3 гг. -

М., 1 983 . - С 149. 

3. Е ф и м е н к о в а Б. Б. Р у с с к и е причитания с т а б и л ь н о й структуры с ц е з у р и р о в а н н ы м и н а п е в а 

ми // Т р а д и ц и о н н о е н а р о д н о е м у з ы к а л ь н о е искусс тво вос точных славян . В о п р о с ы т и п о л о г и и . 

(Сб . тр . В ы п . 91 ) -М. , 1987 . - С. 8 8 - 1 0 8 . 

4. Е ф и м е н к о в а Б. Б. С е в е р о р у с с к а я причеть . М е ж д у р е ч ь е С у х о н ы и Юга и верховья К о к ш е н ь -

ги В о л о г о д с к о й о б л а с т и . -М. , 1980. 

5. Краснопольская Т.В. О мелодике пудожских причитаний // Т р а д и ц и о н н о е н а р о д н о е м у з ы 
кальное искусство восточных славян . В о п р о с ы типологии. (Сб . тр. Вып.91 ) -М., 1987.- C . 127 -138 . 

6. К р е с т и н ы . С в а д ь б а . П о х о р о н ы . Р у с с к и е т р а д и ц и и и практические с ове ты . - Д з е р ж и н с к , 
1 9 9 1 . 

7. М а з о М.А. Никольские причитания и их с вя зь с д р у г и м и ж а н р а м и м е с т н о й т р а д и ц и и // 
Му закальная фольклористика . - М., 1978 . -Вып .2 . - С . 2 1 3 - 2 3 6 . 

8. О б р я д о в а я п о э з и я . - М., 1989 . 

9. Ре зниченко Е.Б. Н а п е в ы с в а д е б н ы х причитаний М е з е н и и З и м н е г о б е р е г а Бело го м о р я // 
Т р а д и ц и о н н о е н а р о д н о е му зыкальное и с к у с с т в о восточных славян . В о п р о с ы типологии . (Сб . т р . 
В ы п . 91 ) -М. , 1987 . - С . 108 , 127. 

10. Р у д н е в а А В. О двух вариантах плача «Пора встать о т о сна беспечального» // П а м я т и К. 
Квитки. 1 8 8 0 - 1 9 5 3 гг. -М. , 1 9 8 3 . - С. 138 . 

1 1 . Ч и с т о в К.В. Р усская причеть // Р у с с к о е н а р о д н о е поэтическое т ворчество : Х р е с т о м а т и я 
по фольклорис тике /Сост . Ю.Г. Круглое. -М. , 1986 . - С . 1 69 - 176 . 

В Т О Р А Я Ч Е Т В Е Р Т Ь 
Тема 15. Традиционный русский свадебный обряд 

Значение свадьбы в судьбе человека, семьи, рода. Зарождение сва
дебного обряда у восточных славян при общинно-родовом строе. Фор 
мирование единого обряда как драматического спектакля в России после 
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принятия христианства. Таинство венчания в церкви как часть народ
ного свадебного обряда. Двоеверие в русской свадьбе. Охранительная 
и продуцирующая магия. 

Три основных этапа свадебной обрядности: досвадебный (период 
от просватанья до дня венчания), свадебный (собственно свадьба - 2-
3 дня), послесвадебный (первый год совместной жизни). 

Наиболее важные моменты свадебного обряда: сватовство, сговор, 
рукобитье, пропой, девичник, расплетение косы и сборы невесты к 
венцу, встреча свадебного поезда жениха, выкуп невесты, родительс
кое благословение молодых, свадебный пир. 

Региональные особенности свадебного обряда: банный обряд - Се
вер, Поволжье, Урал, Сибирь; смысловой акцент на свадебном пире -
юг России; колодезный обряд - Владимирская область; плач невесты с 
хором - Север, Белгород. 

Элементы театральности. Роли участников и гостей, «реквизит», 
одежда, убранство дома и «застолья», свадебное угощение. 

Тема 15.1. Музыкальный язык свадьбы 

Жанровое многообразие свадебных песен: свадебные песни, ком
ментирующие обряд, величальные, корильные, специфические формы 
«прощальных» песен, причитания, шуточные, плясовые, инструменталь
ная музыка. Исполнение свадебных песен, работа с видеоматериала
ми о традиционном свадебном обряде южнорусской традиции. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Б а л а ш о в Д., К р а с о в с к а я Ю. Р у с с к и е с в а д е б н ы е п е с н и Терско го бере га Бело го моря . -Л . , 

1 969 . 

2. Б а л а ш о в Д.М., М а р ч е н к о Ю.И., К а л м ы к о в а Н.И. Р усская с в адьба . С в а д е б н ы й о б р я д н а 

В е р х н е й и С р е д н е й Кокшень ге и У ф т ю г е (Тарногский р-н В о л о г о д с к о й обл. )/ Ред. -сост . А. М е х -

нецов . - М., 1985. 

3. Б е р н ш т а м Т.А. М о л о д е ж ь в о б р я д о в о й ж и з н и русской о б щ и н ы X IX -начала X X веков. П о л о 

в о з р а с т н о й а с п е к т т р а д и ц и о н н о й культуры. -Л. , 1988. 

4. Гилярова H. С в а д ь б а старого б ы т а Ря занской губернии Михайловского уезда села П е ч е р н и -
ковские Выселки , з аписанная о т Евдокии А Соколовой// Нар. творчество, - 1993 . - № 3 - 4 . - С . 18-23. 

5. Е ф и м е н к о в а Б. С е в е р о р у с с к а я причеть. -М., 1977. 

6. Жекулина В. В а л д а й с к а я с вадьба . -Нов город , 1994. 

7. З а х а р о в а С . С т а р и н н а я О х а н с к а я с в а д ь б а //Нар. т ворчество . - 1997. - № 2 , - С . 12 -14. 

8. З а х а р ч е н к о В., М е л ь н и к о в М . С в а д ь б а О б с к о - И р т ы ш с к о г о междуречья: Э тногр . о п и с а н и е 

с в а д е б н ы х обрядов , т екс ты , н а п е в ы песен . -М., 1983 . 

9. И г р а е м свадьбу : С б ./Сост. С . Г . З а г р а д с к а я .- М., 1987 . - ( Б-чка «В п о м о щ ь клуб, р а б о т н и 

ку»; № 12). 

10. Круглое Ю.Г. Р у сские с в а д е б н ы е песни . -М. , 1978 . 
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1 1 . О б р я д о в ы е п е с н и р у с с к о й с в а д ь б ы С и б и р и / С о с т . Р .П .Потанина . - Н о в о с и б и р с к , 1 9 8 1 . 

12. О б р я д о в а я п о э з и я -М., 1989. 

13. П е с н и Г о р о д е н с к о г о х о р а / С о с т . Е. Васильева . -Новгород , 1990. 

14. Пьянкова С . С в а д е б н ы е п е с н и р о д и н ы М . Глинки. -М. , 1977. 

15. Ч и ж и к о в а Л . Н . С в а д е б н а я о б р я д н о с т ь сельско го н а с е л е н и я К у р с к о й г убернии в X IX -

начале X X в. // Русские : с е м е й н ы й и о б щ е с т в е н н ы й быт. -М. , Наука, 1989. 

Т Р Е Т Ь Я Ч Е Т В Е Р Т Ь 
Тема 16. Традиция посиделок и игрищ деревенской молодежи 

Отличие посиделок (в избе) от игрищ (чаще на открытом воздухе). 
Традиционный выкуп избы девушками, участниками будущих посиде
лок. Местные названия гульбищ и посиделок. 

Комплекс традиционного гулянья на примере Новгородской «Круго-
вины», «Утушных» песен Поморья. Сочетание в них разных жанров пе-
сенно-игрового фольклора: хороводных, хороводно-игровых, «свадеб
ных» хороводов (где основная задача соединение пары), игровых, шу
точных, плясовых частушек, проходочных (парных, одиночных), набор
ных, разборных, поцелуйных и других. 

Тема 16.1. Песенно-игровой фольклор: хороводные, хороводно-
игровые, игровые, игрищные, плясовые 

Древнее происхождение жанров песенно-игрового фольклора. Вза 
имодействие слова, музыки, пластики, хореографии, драматического 
действа, инструментария, костюма. Синкретизм жанров песенно-игро
вого фольклора, являющегося разновидностью русского народного те
атра. 

Хоровод - организованное массовое действие, где роли участников 
практически равны, выделяется только хороводник, заводила. 

В хороводно-игровых песнях сюжет иллюстрируется, но не обяза
тельно. V 

Игровые песни сопровождают игры, в отличие от хороводных, ис
полняются чаще в помещении, тогда как хороводы - на открытом воз
духе. В игровых на первый план выступает сознание роли, действие в 
роли. Песни имеют действие и играющего. 

Плясовые песни сопровождают пляску, насыщенную свободной им
провизацией участников, выступающих одновременно или часто сме
няющих друг друга. Пляску нередко сопровождает инструментальная 
музыка, с которой согласуются песни, что не свойственно ни хоровод
ным, ни игровым. 
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Хореографические виды хороводов: круговой, линейный («стенка на 
стенку», «стрела», «гребень» «прочес»), орнаментальный, фигурный («ка-
пустка» «улитка», «вьюн» «плетень», «звездочка») и др. 

Приуроченность хороводов и игр к календарным датам. Заключи
тельный урок-концерт в виде жанровой сцены традиционных русских 
посиделок с включением песенного материала по программе «Народ
ное хоровое пение». 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Б ачинская H. Р у с с к и е х о р о в о д н ы е п е с н и . -М. ; Л. , 1 9 5 1 . 

2. В е л и к о р у с в своих песнях, обрядах , обычаях, верованиях , сказках, легендах. М а т е р и а л ы , 

с о б р а н н ы е П.В. Ш е й н о м . -М., 1989 . - C . 5 2 - 6 2 . 

3. В е р е т е н н и к о в И.И. Ю ж н о р у с с к и е карагоды. - Бел город , 1993 . 
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9. М и л о в с к и й А. П е с н ь ж а р - п т и ц ы : Р а с с к а з ы о н а р о д н ы х праздниках. -М., 1987. 
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13. Р о м о д и н А.В., Р о м о д и н а И.А. Р а с с к а з ы о посиделках / Д а м же. С . 2 0 4 - 2 1 4 . 

14. П о с и д е л к и в Н о в г о р о д с к о й о б л а с т и . П е с н и и и гры / С о с т . М.А. Л о б а н о в . -Новгород , 1988. 

15. С т е п а н о в с к а я кадриль и колеса //Нар. т ворчество . 1995 . - № 5-6; 1 9 9 6 . - № 1-3. 

16. Х о р о в о д н ы е и и г р о в ы е п е с н и С и б и р и / С о с т . Ф . Ф . Б о л о н е в , М . Н . М е л ь н и к о в . - Н о в о с и 

бирск., 1985 . 

П Е Р Е Ч Е Н Ь М У З Ы К А Л Ь Н Ы Х О Б Р А З Ц О В : 
ДЕТСКИЙ Ф О Л Ь К Л О Р 

1. Ох, скок, поскок, молодой дроздок. Потешка // Егорова Г., Его
ров П. Ладушки. (Русские народные пестушки, потешки, прибаутки, сказ
ки с напевами для молодой мамы и малыша от рождения и до двух-
трехлет ).- М., 1990.- С.19. 

2. Ладушки: Потешка // Там же. С. 20. 

3. Сорока.: Потешка. //Там же. -С. 11 . 

4. Ой, ди-ди-ли: Прибаутка // Будем песни петь/ Сост. П. Сорокин -
М., 1998. - С. 5. 

5. Ехал барин по снопы: Прибаутка. Зап. 1997г., с. Анастасьевка, 
Хабаровского р-на, Хабаровского края. Исп. Базанова Лидия Петровна 
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(1911 г.р.) урож. с. Курляпшиха Ветлуйского р-на Горьковской обл., 
(Архив фольклорного кабинета школы, далее - ФКШ). 

6. Шли две татарки: Прибаутка. Зап. 1986 г., п. Яблочное Холмского 
р-на, Сахалинской обл. Исп. Асылбаева Мария Дмитриевна (1919г.р.). 
урож. с. Богдановка Иланского р-на Соколовского с/с Красноярского 
края, (Архив ФКШ). 

7. Что, что, вьется? -Загадки. Зап. 1989г. с. Сергеевка Хабаровско
го р-на Хабаровского края. Исп. Кудинова Мария Антиповна (1920 г.р.), 
урож. с. Чернякинска Слободка. Жмеринского р-на Винницкой обл. 
(Архив ФКШ). 

8. Шукунчики, меринчики: Считалка // Поют дети /Сост. Е.А. Красно-
певцева. - М.,1989. - С. 15. - (Б-чка «В помощь худож. самодеятельно
сти»; № 10 ). 

9. Селезень, лови утку: Игровая. Зап. 1985г., г. Хабаровск. Исп. 
Мельничук Надежда Архиповна (1905г.р.), урож. д. Матвеевка Хабаров
ского р-на Хабаровского края, (Архив ФКШ). 

10. Сидит Дрема: Хороводно-игровая. Зап. 1987г., с. Константи-
новка Константиновского р-на Амурской обл. Исп. Положьева Христи
на Ивановна (1909г.р.), (Архив ФКШ) . 

11. Дождик, дождик, лей, лей, лей: Закличка // Науменко Г.М. Дож
дик, дождик, перестань! - М., 1988. - С. 54. 

12. Радуга-дуга! - Закличка. - См. примеч. к № 11, с. 6 1 . 

13 Улитка, улитка! - Приговорка. - См. примеч. к № 11, с. 65. 

14. Божья коровка! - Приговорка, исполняется, подбрасывая божью 
коровку. - См. примеч. к № 11, с. 68. 

15. Чио, чио, фью, фью, фью! - Подражают голосу воробья. - См. 
примеч. к № 11, с. 70. 

16. Тимох-тимох: Вторят пению соловья. - См. примеч. к № 11, с. 72. 

РУССКИЕ СКАЗКИ 
17. Кораблик. // Родничок: Рус. нар. песни для детей мл. возраста/ 

Сост. Г. Науменко. - М., 1980.- С. 36. 

18. Полевая березонька // Там же. С. 36. 

19. Утушка // Там же. С. 37. 

20. Баба Яга // Там же. С. 37. 

2 1 . Настенька и медведь //Там же. С. 4 1 . 
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ЧАСТУШКИ 

22. Усвятские припевки. - Зап. 1976г., д. Церковище Усвятскогор-на 
Псковской обл. Исп. Сергеева Ольга Федосеевна ( 1922г.р.) урож. с. 
Перелазы Усвятского р-на Псковской обл., (Архив ФКШ). 

КАЛЕНДАРНЫЕ ПЕСНИ 

23. Жните, мои ясней: Жнивная - См. примеч. к № 22 

24. Ой, чье ж это поле: Обжиночная // Харькова В. Русские народ
ные песни Смоленской обл. - М., 1956, № 10. 

25. Ивановы пчелки: Дожиночная // Рубцов Ф. Ольшанские песни. -
Л., 1971, № 24. 

26. Ой, чия-то борода: Жнивная // Свитова К. Народные песни Брян
ской обл. - М., 1966, № 54. 

27. Коляда, коляда, баба с печи выгляда: Колядка. - Зап. 1985г., с. 
Оренбургское Бикинского р-на Хабаровского края. Исп. Фоменко Да
рья Ивановна (1911 г.р.), урож. с. Козловка Бикинского р-на Хабаровс
кого края, (Архив ФКШ). 

28. Коляд, коляд, колядныця: Колядка. - Зап. 1981 г., г. Хабаровск. 
Исп. Шевкопап Елизавета Марковна (1909 г.р.), урож. с. Новотроицкое 
Минусинского р-на Красноярского края, (Архив ФКШ). 

29. Щедровочка щедровапа: Щедровка. Зап. 1989 г. См. примеч. к № 7. 

30. Чего, Машенька, да не чесана: Щедровка, исполняемая неза_-
мужней девушке. Зап. 1990г., с.Раздольное Надеждинского р-на При
морского края. Исп. Изюмец Варвара Евдокимовна (1912 г.р.), урож. с. 
Семеновка Черниговской обл. (Архив ФКШ). 

3 1 . Сею-сею, посеваю: Посевная. - См. примеч. к № 27. 

32. Ой, каледа! Щё на улице шатер: Колядка - См. примеч. к № 8, с. 3 1 . 

33. Ходила коле да: Колядка // Лобанов М.А. Этносольфеджио. -
СПб., 1996.- С. 5. 

34. А мы эту песню хлебу поем: Слава хлебу исполнялась перед 
подблюдной // Репертуар народного певца /Сост. Л.В. Шамина.- М., 
1995. -Вып. 4.- С. 5. 

35. Идет кузнец: Подблюдное гадание. См. примеч. к № 33, с. 7. 

36. А мы масленицу дожидаем: Масленичная. - См. примеч. к № 34, 
№46. 

37. А мы масленицу дожидали: Масленичная. - См. примеч. к № 33, с. 8. 
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38. Масленицу провожаем: Масленичная // Парадовская Г. От Рож
дества до Святой Пасхи: Репертуар, пособие по нар. календарю Воло-
год. обл. - М., 1997. -С.21 (Рус. традиц. культура; Спец. вып.). 

39. Ты прошшай, прошшай, Маслянка- См. примеч. к №38, с. 22. 

40. Ай, жавароначки: Закличка весны. - См. примеч. к № 8, с.34. 

4 1 . На сороки «чайки» лепили: Закличка. - См. примеч. к №8, с. 36. 

42. Благослави, матя: Закличка. - См. примеч. к № 33, с. 9. 

43. Далалынь, далалынь по яиченьку: Волочебная - См. примеч. к № 
34, № 47. 

44. Раным - рано солнце вставало: Волочебная- См. примеч. к № 33, с. 12. 

45. Ой, не радуйся, кленик-ясеник: Троицкая // Пушкина С И . Рус
ские народные песни Московской обл. - М., 1988. - Вып. 2.- С. 105. 

46. Ну-ка, кумушка, мы покумимся: Троицкая, девушки "кумятся" с 
березою - См. примеч. к № 34, № 50. 

47. Иванова матка: Купальская. - См. примеч. к № 22. 

48. Пылянка-круглянка: Купальская. - См. примеч. к № 22. 

С Е М Е Й Н О - Б Ы Т О В Ы Е О Б Р Я Д О В Ы Е ПЕСНИ 

49. Пестушки. - См. примеч. к № 1, с. 4-6. 

50. Спи, моя хорошая: Колыбельная. - Зап. 1994г., г. Хабаровск. Исп. 
Пащенко Валентина Маркеловна (1924 г.р.), урож. с. Федосьевка Пожар
ского р-на Приморского ф а я (Архив ФКШ). 

51 . А баю, а баю, дед пошел за рыбою: Колыбельная. - См. примеч. к № 6. 

52. А наш Ванька кудреватый: Колыбельная. - См. примеч. к № 6. 

С В А Д Е Б Н Ы Е ПЕСНИ 
53. А кто ясе у нас княгиня? - Величание невесты // Народные песни 

Смоленской обл.: Метод, рекоменд. по работе с фольклор, коллектива
ми. Вып. 1 /Сост С В . . Пьянкова. -1991 , - С. 44. 

54. Как у месяца золоты рога: Величальная // Русские народные 
песни/ Сост. Ю. Зацарный. - М., 1981.- С. 6 1 . 

55. У нас ныне вечерок: Величальная гостю // Песенные узоры: Рус. 
нар. песни и игры / Сост. П. Сорокин,- Вып. З.-М., 1989. -Вып. 3. - С. 8. 

56. Наша Манечка-маков цвет: Свадеб, дразнилка. - См. примеч к № 
53, с. 45. 

57. Дружки не скупитесь: Корильная // Песенные узоры: Рус. нар. 
песни и игры для детей шк. возраста / Сост. П. Сорокин.- М., 1990.-
Вып. 4.- С. 58. 
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58. Уж да разойдитесь, люди добрые: Причитание невесты // Музы
кально-песенный фольклор Ленинградской области / Ред.- сост. В.А. 
Лапин.-Л., Вып.1 1989 -№ 30. 

59. Да поучешемте, сестрицы, буйну голову: Причет- См. примеч. к 
№ 3. 

60. Соколы, вы соколы. Исполняется на приезд женихова поезда. -
См. примеч. к № 58, № 38. 

6 1 . Недолго веночку во горенке висеть. Исполнялась на девичнике. 
См. примеч. к № 58, № 36. 

62. Няделюшка в субботушку гадила. Исполняется, когда пекут сва
дебный каравай. - Зап. 1989г. от фольклорного ансамбля д. СтОдолище 
Починковского р-на Смоленской обл., (Архив ФКШ). 

63. А мы ехали через девять гырадов.- См. примеч. к № 22. 
64. Ны бару тетярев барымочыть.- См. примеч. к № 22. 

П Е С Н И П О С И Д Е Л О К 

65. Я по горенке ходила: Хороводная. - См. примеч. к № 22. 

66. Пасею свае горя: Хороводная. - См. примеч. к № 22. 

• 

П Е Р Е Ч Е Н Ь В И Д Е О М А Т Е Р И А Л О В 

1. Типология русского народного костюма. Часть 1: Южнорусская 
традиция. - Материалы Гос. Рос. Дома нар. творчества (далее ГРДНТ). 

2. Кукла своими руками: (Детское творчество). - Материалы ГРДНТ. 

3. Северное ткачество. Фильм 1: Народные пояса,- Материалы ГРДНТ. 

4. Праздник на Ивана Купала , г. Рыльск .- Материалы ГРДНТ. 

5. Святки. - Материалы ГРДНТ. 

6. Святочные игры и гадания в исполнении дет. фольклор, ансамбля 
«Московиты», г. Москва - Материалы ГРДНТ. 

7. Свадебные обряды. - Материалы ГРДНТ. 

8. Праздник русской пляски, г. Владимир ,1997г. - Материалы ГРДНТ. 

9. Где казак - там и слава. - Рос. фольклор, союз .Волгоград, отде
ление. Вып. 1,2, 3. 

10.Ансамбль "Казачий круг" - Рос. фольклор, союз ,г. Москва. 

11.Серия видеоматериалов "Мир русской деревни". Вып. 6, 8, 11, 

13, 15 - Рос. фольклор, союз. 

12.Праздник Покрова. Покровские звоны. Твер. обл., г.Удомля ,1997г. 
- Рос. фольклор, союз. 
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13.Особенности северной пляски. Вологодская традиция: Семинар-
практикум по традиц. нар. хореографии. Мастер-класс Соловьева Л.Г. 
- Рос. фольклор, союз.- Москва ,1998г. 

14.Вот пришло, прикатило Рождество Христово...; А мы масленицу 
провожаем: Телефильмы фольклор.-этнограф, ансамбля «Забава» г.Са
ратов. - Рос. фольклор, союз. 

15. Жнейские песни Смоленщины: Телефильм Центра народного 
творчества г. Хабаровска, 1994г. 

16. Святки; Иван Купала, Широкая Масленица; Запросватапи мла-
дешеньку: - Жанровые сцены и обряды в театрализованных выпускных 
экзаменах учащихся отделения русского фольклора Д Ш И «Этнос».- 1996, 
1998, 2000, 2001 г 

П Е Р Е Ч Е Н Ь А У Д И О М А Т Е Р И А Л О В 

1. «Золотая веточка»:Звук. прилож. к альм. «Рус. традиц. культура». 

2. «Круг жизни»: Песенный фольклор Тульской земли: Звук, прилож. 
к альманаху «Рус. традиц. культура». 

3. Московский фольклорный ансамбль «Народный праздник». 

4. «Ой вы, вздохи мои»: Нар. песни и частушки Свердл. обл.: При
лож. к кн. «Ой вы, вздохи мои» .- Екатеринбург, 1995. 

5. «Песни Вожегодского края.»: Звук, прилож. к альманаху «Рус. тра
диц. культура». 

6. «Песни донских казаков Волгоградской области.»: Звук, прилож. к 
альманаху «Рус. традиц. культура». 

7. «Песни Калужской земли.»: Звук, прилож. к альманаху «Рус. тра
диц. культура». 

8. «Походить бы мне по травке»: Фольклор, ансамбль «Складыня». -
Екатеринбург, 1997. 

9. «Россия молодая»: Записи сиб. детских фольклор, ансамблей. 

10. «Ты лети, стрела»: Нар. песни рус. поселенцев Молдавии и Укра
ины: Звук, прилож. к альманаху «Рус. традиц. культура». 

11. Фольклорные ансамбли Обл. центра рус. фольклора и этногра
фии г. Новосибирска. Вып. 2 - Рос. фольклор, союз. - 1996. 

12. Хрестоматия по русскому народному творчеству: Звук, прило
жение/Сост. Н.Н. Гилярова. - Рос. Союз любит, фольклор, ансамблей. 
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1. Детский фольклорный ансамбль: Метод, пособие и хрестоматия / 

Сост. Л.А. Терентьева. - Самара, 1991. 

2. Иглицкая И.М. Метод, рекомендации для преподавателей Д М Ш и 
Д Ш И . - М., 1990. 

3. Изучение русского музыкального фольклора в детской музыкаль
ной школе. - М., 1989. 

4. Музыкальный фольклор и дети / Сост. Л.В. Шамина.-М., 1992. 

5. Предмет «Русское народное музыкальное творчество» в Д М Ш и 
Д Ш И : Программа и метод, рекоменд., перспектив, и поуроч. планы / 
Сост. Л.В. Костяшева и З.К. Яковлева. - М., 1998. 

6. Сохранение и возрождение фольклорных традиций: Сб. науч. тр.-
М., 1990. -Вып. 1 /Сост. А.А.Банин. 

7. Уроки фольклора в детской музыкальной школе: Программа /Сост. 
Е.А. Зайцева.-Красноярск, 1994. 
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КАЛУГА 

П Р О Г Р А М М А ФОЛЬКЛОРНОГО А Н С А М Б Л Я 
«КОЛОКОЛЬЦЫ» 

Развитие технических средств, стандартизация, обезличивание жи
лищ, одежды, предметов быта, унификация форм социального обще
ния неизбежно ведут к нивелировке общественного сознания, пове
денческих стереотипов, вкусов, широкому распространению псевдо
культуры и вместе с ней - культа насилия, вседозволенности. Все это 
не способствует нравственному и эстетическому воспитанию подрас
тающего поколения и, в конечном счете, ведет к утрате веками склады
вавшихся ценностей, к потере национального самосознания, к безду
ховности. 

Спасительную и созидательную роль может сыграть в этом вопросе 
народная педагогика. В народе сохранился нравственный стержень: 
любовь к труду, добру, правде. Народной педагогикой определяется 
нравственное здоровье нации, с нею связаны исторические корни ду
ховной жизни народа. В современных условиях народная педагогика 
функционирует в различных формах и видах. Это - традиционные формы 
труда и взаимной помощи, праздники народного календаря, произве
дения устного народного творчества, игры, игрушки и т.д. 

Изучение и освоение этнокультурного наследия дает возможность в 
современной жизни создать оптимальную систему передачи трудовых, 
эстетических, нравственных, интеллектуальных ценностей, знаний, уме
ний, навыков. Тогда образовательная система, понимаемая не узкове
домственно, а широко, как целая иерархия дошкольных, школьных и 
внешкольных учреждений, станет действительно выполнять свои пря
мые функции - передавать культурное наследие от поколения к поко
лению. При этом необходимо отчетливо осознать: не культура является 
частью образования, а образование есть та часть культуры, которая 
ответственна за передачу культуры от поколения к поколению. 

Учреждения дополнительного образования, в отличие от общеобра
зовательной школы, имеют возможность развивать и обучать детей со
ответственно их индивидуальным особенностям и интересам; причем 
содержание и методы обучения рассчитаны на уровень умственного 
развития и корректируются в зависимости от конкретных возможнос
тей, способностей и запросов ребенка. Таким образом для большин
ства детей создаются оптимальные условия: они реализуют свои спо-
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собности, осваивают программы, обеспечивающие комфортные усло
вия для развития их личности. 

Воспитатели и педагоги, работающие вне школы, ориентируются на 
непринужденное освоение детьми народной культуры. У них появляет
ся больше возможностей для использования игровых методик, изуче
ния исполнительской традиции, воспроизведения различных календар
ных и семейных обрядов и праздников, разучивания приемов народной 
пластики и танца. 

Именно поэтому, компенсируя отсутствие в основном образовании 
изучения традиционного фольклора Калужского края, в 1986 году в Ка
лужском областном Дворце творчества юных был создан детский фоль
клорный ансамбль «КОЛОКОЛЬЦЫ», в котором тогда занимались уча
щиеся средних школ № 5 и № 3 в возрасте 8-10 лет. В настоящее время 
в коллективе занимается более 70 человек от 5 до 16 лет из разных 
школ города. 

Коллектив неоднократно становился дипломантом или лауреатом об
ластных, региональных и всероссийских фестивалей и конкурсов. 

Учебные занятия и воспитательные мероприятия в ансамбле обес
печивают развитие личности в интеллектуальном и социальном плане. 
Отсутствие жесткой регламентации деятельности, с одной стороны, а 
с другой - создание строго организационной модели учебного процес
са, тесная связь участников ансамбля и их родителей, комфортные ус
ловия для творческого и индивидуального развития детей, адаптация 
их интересов к любой сфере человеческой жизни, создают благопри
ятные условия для всестороннего развития каждого ребенка. 

Настоящая программа составлена на основе собственного много
летнего опыта исследовательской, фольклорной и педагогической прак
тики, а также на принципах народной педагогики. 

Ц Е Л Ь П Р О Г Р А М М Ы - расширение картины мира ребенка и осозна
ния своей роли в нем; воспитание учащихся в духе народной культуры, 
отражающей особенности менталитета народа; ориентация детей на на
циональные ценности и формирование этнического самосознания. 

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Е ЗАДАЧИ: 

- создание условий для изучения воспитанниками традиционного 
фольклора как предмета, синтезирующего в себе основные формы на
родного художественного творчества; 

- изучение традиционного праздничного календаря по обычаям и 
обрядам; 
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- обучение пению в народной манере, формирование навыка твор
ческого воспроизведения фольклорного материала; 

- изучение основ декоративно-прикладного творчества. 

Р А З В И В А Ю Щ И Е ЗАДАЧИ: 

- приобщение к историческим и культурным ценностям общества; 

- развитие исторического и культурного самосознания; 

- развитие интереса ребенка к самому себе как субъекту культуры; 

- развитие общих, творческих и специальных способностей; 

- развитие природных задатков и реализация интересов детей; 

- профориентация наиболее одаренных учащихся. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: 

- создание в коллективе воспитывающей среды, помогающей уча
щимся успешно осваивать учебный материал, заниматься творчеством 
и организовывать свой досуг; 

- организация коллективной творческой деятельности детей на ос
нове сотрудничества и поддержки; 

- создание «ситуации успеха» для всех детей на каждом занятии, по
могающей преодолеть неуверенность в себе при выполнении заданий; 

- формирование целостного отношения к русской народной культу
ре и к Калужскому фольклору, в частности; 

- воспитание уважения к другим народам и культурам. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

Дополнительное образование осуществляется, как правило, в сфе
ре свободного от уроков времени. В социально-философских работах 
выделяются четыре уровня использования свободного времени: досуг, 
пассивное потребление культурных ценностей, активное потребление 
культурных ценностей и более возвышенная деятельность. Исходя из 
такого подхода к структуре свободного времени по содержанию, мы 
выделяем и соответствующие уровни дополнительного образования: 

- досуговый - время отдыха, развлечения; 

- репродуктивный - приобретение новых знаний, деятельность по 
образцам; 

- эвристический - самостоятельное приобретение знаний, иссле
довательская деятельность; 

- креативный - творческая деятельность. 
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Определение уровней дополнительного образования имеет для нас 
важное методологическое значение, так как позволяет регулировать 
образовательный процесс, а также дает возможность педагогам ви
деть перспективу его развития, не останавливаясь на нижних ступенях. 

При формировании образовательного процесса, в основе которого 
лежит его деление на уровни, мы используем модульный принцип постро
ения образовательных систем, который выделяет следующие составляю
щие образовательного процесса, условно называемые модулями: 

- обучающий - освоение знаний; 

- практический (центральный) - освоение предметного содержа
ния, практическая деятельность учащихся; 

- общеразвивающий - всестороннее развитие способностей ре
бенка; 

Учитывая вышесказанное, в работе ансамбля «Колокольцы» исполь
зуется ряд методических принципов: 

- сотрудничество и ответственность; 

- доброжелательность, милосердие и достоинство; 

- индивидуализация, дифференциация и вариативность; 

- постепенность, последовательность и системность; 

- доступность материала возрастным особенностям детей и прием
лемый темп; 

- возвращение к пройденному и забегание вперед; 

- смена форм деятельности в рамках занятия; 

- установка не на запоминание учебной информации, а на смысло
вую практическую значимость полученных знаний; 

- преемственность; 

- высокий уровень педагогического мастерства учителя. 

О С Н О В Н Ы Е НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основная работа в ансамбле «Колокольцы» направлена на изучение 
традиционного фольклора Калужской области и близлежащих регио
нов. З а время обучения дети проходят курс следующих дисциплин: 

- устное народное поэтическое творчество; 

- фольклорное ансамблевое пение; 

- народный календарь; 

- основы фольклорной хореографии; 
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- ознакомление с самобытными народными музыкальными инстру
ментами; 

- расшифровка русских народных песен; 

- ознакомление с традиционными ремеслами (основы ткачества, 
бисероплетения, работа с тканью, изготовление традиционных тряпич
ных кукол Барятинского района, изготовление поясов-«дерганцов» Куй
бышевского района); 

- ознакомление с элементами хороведения. 

Опираясь на технологию личностно-ориентированного развивающего 
обучения, методическую основу которого составляют дифференциа
ция и индивидуализация обучения, в ансамбле существует реальная 
возможность уделять детям время, соответствующее их личным спо
собностям и возможностям. Это позволяет им усвоить учебную про
грамму, развивая индивидуальные познавательные способности, осно
вываясь на своем опыте. Именно поэтому в программу включены заня
тия по ансамблевому и малогрупповому фольклорному пению, а инди
видуальные занятия в ансамбле проводятся как с наиболее одаренны
ми, так и с недостаточно успевающими детьми. 

Ритмом учебного процесса являются учебные четверти и каникулы в 
рамках традиционного календаря. 

1 четверть (сентябрь, октябрь) - освоение песенного материала 
посиделок и его реализация в досуговых формах осенних посиделок и 
празднике Кузьмы и Демьяна; 

2 четверть (ноябрь, декабрь) - освоение святочного репертуара с пос
ледующим исполнением на Рождество, Васильев вечер, Крещение; 

3 четверть (январь, февраль, март) - освоение свадебного, масле
ничного репертуара, веснянок и реализация его в рамках свадебного 
мясоеда, масленицы, праздника Сороки; 

4 четверть (апрель, май, июнь) - освоение репертуара Зеленых свя
ток, реализация его в рамках весенне-летней праздничной обряднос
ти: Вознесение, Троица. 

Каникулы - форма активного введения учащихся в мир народной 
культуры: проведение праздников народного календаря, участие в кон
курсах и фестивалях, знакомство с приемами изготовления традици
онной глиняной игрушки д. Хлуднево Думинического района в «Школе 
глиняной игрушки» А. Лондарева; посещение музеев: Краеведческого, 
Ремесла, архитектуры и быта, Дома мастеров. 
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Поскольку основное время в ансамбле отводится дисциплине «Фоль
клорное ансамблевое пение», то при организации учебно-воспитатель
ной работы основные задачи таковы: 

- воспитание любви и уважения к народной песне; 

- формирование художественного вкуса; 

- развитие вокального слуха и певческого голоса; 

- развитие творческих способностей, навыков импровизации; 

- развитие умения слышать себя в ансамбле и ансамблевое звуча
ние в целом; 

- развитие вокально-ансамблевого навыка пения в традиционной 
манере Калужской области с использованием диалекта; 

- работа над звучанием в унисон с целью выработки единой мане
ры пения и звукоизвлечения; 

- формирование открытого, яркого, полетного певческого звука, 
характерного для Калужской области; 

- постепенное развитие диапазона голоса от примарной зоны; 

- обучение умению сочетать пение с движением или игрой, сохра
няя качество звучания; 

- разучивание расшифровок песен Калужского края и песен сред
ней полосы России, исполнение их а капелла и с сопровождением. 

На занятиях по фольклорному ансамблевому пению состав участни
ков должен быть ограничен 12-15 детьми, что соответствует традици
онному составу этнографического коллектива. Такой состав - наилуч
шая организация для свободного пения на «подголоски», где можно 
хорошо слышать и припеваться друг к другу. 

Репертуар подбирается с учетом возрастных особенностей и подго
товленности детей. Знакомство с традиционной песенной культурой 
идет от общего к частному. Поэтому на начальных ступенях изучаются 
песни и Калужского края, и средней полосы России. При более глубо
ком изучении традиций (III ступень) все внимание концентрируется на 
материале Калужской области. 

Занятия должны проводиться в просторном, проветриваемом поме
щении, так как исполнение народных песен связано с движением, иг
рой, пляской, театрализацией. 
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Ф О Р М Ы РАБОТЫ 

Творческое общение педагогов и участников ансамбля, сотрудниче
ство детей, педагогов и родителей. Используются как традиционные 
формы учебных занятий: урок, лекция, беседа, анализ, дискуссия, кон
церт, так и нетрадиционные: занятия-соревнования (викторины, эста
феты), занятия-фантазии (сказка, приключение). 

М Е Т О Д Ы КОНТРОЛЯ, О Ц Е Н И В А Ю Щ И Е : 

1. Творческое развитие участников ансамбля: 

- творческие отчеты (концертные выступления, конкурсы, фестивали); 

- открытые уроки; 

- подготовка программ с последующей оценкой и анализом; 

- выступления учащихся ансамбля с расказами о фольклоре на уро
ках музыки в школах, детских садах с последующей оценкой учителями 
школ и воспитателями детских садов. 

2. Личностное развитие участников ансамбля: 

- наблюдение; 

- беседа; 

- тестирование, анкетирование; 

- оценка родителями и педагогами школ. 

Выявленные в результате оценки показатели позволяют сформиро
вать дальнейший ход работы на основе сделанных выводов. 

ТРИ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ 

I СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ - дети 5-7 лет, 1-3 годов обучения. Учитывая 
психофизиологические особенности детей, занятия с учащимися пер
вого года обучения проводятся три раза в неделю по одному часу; дети 
2-3 годов обучения занимаются три раза в неделю по два часа. 

По окончании обучения на I ступени ребенок должен иметь следую
щие умения и навыки: 

- уметь свободно, звонко, в речевой манере пропевать звуки раз
личной звуковысотности (в примерной зоне); 

- уметь передавать интонацией голоса различные чувства: восторг, 
изумление, радость, гнев и т.д.; 

- знать 15-20 потешных прибауток; 

- уметь четко в среднем темпе проговаривать 8-10 скороговорок; 
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- уметь проинтонировать 1-2 колыбельные, 2-3 хороводных песни, 
7-10 календарных: 

- знать основное содержание главных календарных праздников: 
зимние Святки, масленица, Сороки; 

- уметь прохлопать и протопать несложный ритмический рисунок; 

- знать 5-10 игр, уметь их объяснять. 

Репертуар для исполнения на первой ступени: 
Календарные: а) Калужской области: «Ой, люда, люда, люда», «Я ма

ленький мальчик», «Жаворонки, прилетите», «Жавората, жавората» и др.; 

б) разных областей России: «Шедрики-ведрики», «Сею, вею, пове
ваю», «Ай, Кал еда-Кал еда, у нас нынче беда», «Едет Масленица доро
гая», «Ой, Масленица, сметанница», «Середа да пятница», «Ой, Масле
ница-обманщица», «Как вставала я ранешенько», «Ты прощай, прощай, 
наша Масленица», «Ой, кулики, жавороночки», «Весна -красна» и др. 

Хороводные: а) Калужской области: «Вербочку я брала», «У нас по 
кругу» и др.; 

б) разных областей России: «В хороводе были мы», «Уж я улком 
шла», «Заинька, пойдем в лес» и др. 

Плясовые: а) Калужской области: «Ходил комар по кругу», «Туру-
туру, посошок» и др.; 

б) разных областей России: «Посмотрите, как у нас-то в мастер
ской», «На улице гагара да кулик» и др. 

Игровые: а) Калужской области: «Крутись, земля», «Баба шла», «Си
дит олень» и др. 

б) разных областей России: «Тетеря», «Репка», «Как у деда Трифо
на», «Сиди, сиди, Яша», «Ходи в пекло, ходи в рай», «Колпачок», «По 
дубочку постучишь». 

№ Название 
темы 

Теория 1г, 2-3 
г. 

Практика 1г. 2-3 
г 

№ Название 
темы 

Теория 

Кол. 
час 

Практика 

Кол. час. 

1 Ар тикуля 

ционная 

гимнастика 

Ра зучивание комплекса упражнений Ф М Р Г 

(фонопедического метода развития голоса) 

В. Емельянова 

5 10 

2 Р и т м и 

ческая 

гимнастика 

Ра з учивание прос тых (3-х, 4-х дольных) 

ритмических рисунков 

с прихлопыванием и притоптыванием 

5 10 

3 Ус тное 

н а р о д н о е 

творчество : 
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- скорого

ворки 

-прибаутки, 

потешки 

-загадки 

считалки 

В е с е л а я словес 

ная игра. Помога 

ет правильно и 

чисто проговари 

вать труднопроиз 

носимые слова в 

песнях 

Прибаутки -

с тишки -песенки , 

которыми развле 

кали и п о т е ш а л и 

детей. По тешки -

з а б а в ы в зрослых 

с детьми, с игро

выми моментами 

Ж а н р фольклора, 

р а з в и в а ю щ и й 

сообразитель 

ность, смекалку, 

о б р а з н о е м ы ш л е 

ние. Использова 

ние загадок на 

вечерках (игра), в 

брачном обряде, в 

военной д и п л о м а 

тии (как ш и ф р , 

код), на гуляниях 

Короткий р и ф м о 

ванный стих. 

Применяется 

детьми для опре 

деления водящего 

или распределе 

ния ролей в игре. 

Считалки ра звива 

ют память, обуча 

ют артистизму 

Знакомство с книжкой «Тридцать т ри 

Егорки», разучивание несложных скорого 

ворок на четкое произношение согласных 

б, л, т, к, л, р 

Разучивание прибауток и потешек. Детям 

представляется возможность 

импровизировать , т.е. придумывать напев к 

придумываемому тексту 

З а г адывание загадок на различные темы: 

дом, жилище, труд, животные, времена 

года, календарные праздники. 

Использование на открытых занятиях в 

ф о р м е соревнования между командами 

детей и их родителей 

• 

Разучивание стихотворных и музыкальных 

считалок. Развивает чувства ритма и 

звуковысотности 

15 3 5 
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-сказки Д р е в н е е проис 

хождение сказок. 

В о л ш е б н ь е , 

бытовые, сказки 

о животных. 

С к а з к и воспиты 

вают, учат де тей 

Чтение сказок различных жанров, 

сюсуждение действий различных 

персонажей 

4 Разучива 

ние песен 

З н а к о м с т в о с 

песней , выясне 

н и е настроения, 

характера, ф о р 

мы, обсуждение 

сюжета и т . д 

5 10 Подготовка к п е н и ю (упражнения на коор

д и н а ц и ю слуха и голоса, дыхательные 

упражнения) ; ра зучивание текста песен по 

ф р а з а м в т е м п о р и т м е песни нараспев . 

Разучивание напева п о принципу имитации 

преподавателя или аудиозвучания 

исконного исполнителя 

2 5 7 0 

5 С л у ш а н и е 

народных 

календар 

ных песен. 

П р о с л у ш и в а н и е а удиозаписей календарных 

песен в исполнении аутентичных коллекти

вов Калужской области . Использование 

звукового материала и з «Хрестоматии» 

Н.Н.Гиляровой 

6 Изучение 

народного 

календаря 

Б е с е д ы о пра зд 

никах: Рождество, 

Васильев день, 

Крещение, 

масленица , 

Сороки , Троица. 

Чтение глав и з 

Д е т с к о й Б и б л и и 

5 5 

7 Р у сские 

н а р о д н ы е 

и гры 

О б ъ я с н е н и е игры, 

распределение 

ролей, определе 

ние водяших 

(считалкой). 

10 10 Разучивание текста и напева в игре, 

проигрывание несколько раз , ч т обы каждый 

из де тей мог побыть в роли водящего 

2 0 4 0 

8 И з о б р а з и 

тельное 

искусство 

З н а к о м с т в о с 

репродукциями 

картин известных 

художников 

5 5 Р и с о в а н и е л ю б и м о г о сказочного героя 

после прочтения сказки 

10 15 

9 М е р о п р и я 

тия в о с п и -

тательно -

по знава -

тельного 

характера 

П о с е щ е н и е музеев (Краеведческого, Д о м а 

мастеров) , знакомства с т радиционными 

ремеслами Калужской облас ти . Участие 

а н с а м б л я в праздниках Д в о р ц а творчества 

юных 

5 10 

И Т О Г О 3 0 3 5 9 0 2 0 5 
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Итог обучения на I ступени - открытые уроки для родителей, исполне
ние нескольких песен детьми 2-3 годов обучения в отчетном концерте 
учащихся старших ступеней или в каком-либо календарном празднике. 

Критерий оценки результата обучения - владение навыком свобод
ной певческой артикуляции, цепного дыхания; осмысленное вырази
тельное интонирование. 

II СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ - дети 7 -11 лет, 2-5 годов обучения. Одна 
группа, занятия проводятся три раза в неделю по три часа. 

Для завершения обучения на II ступени образования учащимся нужно: 

- петь в открытой народной манере, в диапазоне «до» - «си»; 

- петь в унисон с элементами двухголосия (гетерофония) или двух
голосные песни разных жанров (хоровые, игровые, плясовые, кален
дарные); 

- исполнять песни с элементами движения или театрализацией; 

- уметь аккомпанировать на шумовых народных инструментах (лож
ки, трещотки и т.д.); 

- владеть некоторыми специфическими приемами народного пе
ния: «огласовка» согласных, сбросы, спады, ихание, запев - хоровой 
подхват; 

- владеть цепным дыханием; 

- уметь четко и быстро проговорить 10-15 скороговорок; 

- знать календарные праздники: Зимние Святки (Рождество, Васи
льев день, Крещение), масленица, Сороки, Зеленые Святки (Вознесе
ние, Семик, Троица); 

- знать основные виды хороводов: круговой, орнаментальный, змей
ка, капустка, стенка-на-стенку; 

- обладать навыками изготовления поясов -«дерганцов», тряпичных 
кукол; 

- владеть элементами бисероплетения. 

Примерный репертуар на II ступени: 

Календарные: а) Калужской области: «Коляда, коляда» «Коляда-
мапеда», «Ой, взойду я на горку», «Масленая со блинами», «Пришли, 
прибрели ко богатому двору», Тропарь Воскресения Христова и др.; 

б) разных областей России: «Мы ходили по проулочкам», «Авсень», 
«Ай, спасибо хозяюшке», «Уж как шла коляда», «Что пришло-прикати-
лося Христово Рождество», «Ай, ва боре, боре», Тропарь Рождества 
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Христова, Кондак Рождества Христова, «Шла коза в сарафане», «Ой, бли
ны мои, блины», «Сказали, до масляной семь недель», «Кострома», «Ай, 
весна-красна», «Юрьев день», «Пошли девушки во луги погулять» и др. 

Хороводные: а) Калужской области: «Со вьюном я хожу», «Ах, где 
Варварушка гуляла?», «Где по лугу, лугу» и др.; 

б) разных областей России: «Заплетайся, плетень», «Садила баба 
лук, чеснок», «Ходила чечетка», «По городу царевна» и др. 

Плясовые: а) Калужской области: «Кони у нас запряжены», «Подъез
жали мы под село», «Ох черненький, маленький», «В нас по лугу, лугу», 
«Во кузнице», «Поднялись ветры буйные», «Рукавчики барановые» и др.; 

б) разных областей России: «Я у батюшки жила», «А кто в этом во 
дому», «Все кумушки домой» и др. 

Игровые: а) Калужской области: «Валяй, валяй каравай», «Мы пля
сали», «Чичары, чичары» и др.; 

б) разных областей России: «Золотые ворота», «Трещотки», «Пря
ничная доска», «Садился наш Яшенька на дубовый стульчик», «Пошел 
козел дорогою», «Коршун» и др. 

№ Название 
темы 

Теория Кол 
час. 

Практика 

1 Вокально-
хоровая 
работа: 
-учебно-тре
нировочный 
материал 

Упражнения для 
распевания - это «ключ» к 
овладению певческими 
средствами ансамблевого 
исполнения 

10 Разучивание упражнений ФМРГ, специальных 
вокальных и дыхательных упражнений, основанных 
на принципах: от узкообъемных попевок - к более 
широким, от примарной зоны - к охвату всего 
диапазона 

- игровой 
материал 

Игра как система вырабо
танных народом взглядов 
на воспитание: 
необходимость соблюде
ния меры в игре, недопу
щение опасных крайно
стей, соблюдение норм 
бытового поведения. 
Игра — это психологичес
кая подготовка к будущим 
сложным социальным 
ситуациям 

10 Разучивание подвижных, ролевых, словесных, 
приуроченных к определенным календарным 
праздникам или к сезонным развлечениям детей и 
подростков - вечеркам, посиделкам, беседам, 
игрищам 

- песни 

Калужской 

и /других 

о б л а с т е й 

З н а к о м с т в о с 

р а з л и ч н ы м и песенными 

ж а н р а м и : хороводные, 

плясовые, календарные, 

с емейно -бытовые 

2 0 Р а з учивание песен (^лужской и других обл . 

Р о с с и и , о с в о е н и е р а з л и т ы х песенных 

навыков : цепно го дыхания , у ю с о н н о г о 

а н с а м б л е в о г о звучания, ровного з д к о в е д е -

ния; вырабо тка единой м а н е р ы пения, 

р а с ш и р е н и я певческого диагазона 
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- варьиро 

вание 
- Разучивание нескольких вариантов напева; 

со здание своего варианта напева на основе 

имеющегося 

- элементы 

р а с ш и ф 

ровки 

Прослушивание аудиозаписей различных 

аутентичных коллективов, разборка текста с 

выявлением диалектных особеннос тей 

2 Хорео гра 

фия 

Разучивание хороводов: стенка-на-стенку, 

змейка, круговой, орнаментальный и др.; 

пляски: «в две ноги», «в т ри ноги», калужский 

шаг. 

3 Народные 

инструмен 

ты 

История народно -

инструментального 

исполнительства, 

беседа о народных 

инструментах 

2 Ознакомление с некоторыми народными 

ш у м о в ы м и инструментами: трещотки , ложки, 

рубель, колокольчик и др . 

4 Устное 

народное 

творчество 

5 

- с корого 

ворки 

Разучивание скороговорок с более сложными 

задачами: четкое произношение труднопроиз 

носимых согласных (ш, с, л, р), согласных в 

конце слова (б, п, т, к), сложных сочетаний 

согласных внутри слова (тк, кл, гр, гл, др , рт, 

пр, и др.) 

- дразнилки Коммуникативно -рече 

вой вид деятельности 

ребенка - «детская 

са тирическая лирика» 

Разучивание дразнилок и поддевок с целью 

адаптации детей к сложным социальным 

ситуациям, моделирование их в игровой 

ф о р м е для своеобразного тренажа чувств, 

понимания и умения действовать 

5 Календар 

ные 

праздники 

Подразделение 

календарных обрядов на 

циклы: 

- в з а в и с и м о с т и о т 

времен года; 

- обусловленные 

трудовой деятельностью 

крестьян 

15 

6 С л у ш а н и е 

музыки 

З н а к о м с т в о с аутентичными коллективами д. 

Сорокино Ульяновского района, д. Мужитино 

Жиздринского района, д. Д у б р о в а Кировского 

района, с. Подбужье Хвастовического района 

и отдельными исполнительницами разных 

районов о б л а с т и 

7 Декора 

тивно -при 

кладное 

творчество 

Изготовление традиционных кукол-закруток 

Барятинского района, поясов-«дерганцев» 

Куйбышевского района, бисерных поднизей 

для головных уборов 
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8 Экскурсии Тематические экскурсии в Краеведческий 

музей ( традиционный крестьянский и город

ской костюм, вышивка) . Знакомство с город

ской игрушкой в музее Ремесла , архитектуры 

и быта, с т радиционной хлудневской 

игрушкой в «Школе глиняной игрушки» 

9 Концертная 

деятель 

ность 

Участие во всех концертах Д в о р ц а 

творчества юных. Подготовка к проведению 

праздников Рождества, масленицы, Сороки . 

Участие в областных фестивалях 

ИТОГО: |б2 |298 

Итог обучения на II ступени - участие детей в концертах, календар
ных праздниках, областных фестивалях и конкурсах. 

Критерий оценки результата обучения - освоение песенной тради
ции Калужской области, владение специфическими приемами народ
ного пения: сольный запев - хоровой подхват, спады и сбросы голоса, 
«йхи» и др. 

Ill СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ - дети 10-18 лет, третьего и более годов 
обучения. Одна группа, занятия проводятся три раза в неделю по три 
часа. 

По окончании III ступени обучения учащимся необходимо: 

- овладеть навыком пения в характерной калужской манере с диа
лектными особенностями; 

- уметь петь 2-х, 3-хголосные песни с вариативным развитием ме
лодических линий; 

- овладеть характерными приемами вокального народного звукооб
разования - ики, словообрывы, глиссандо, предъем, гукание и т.д.; 

- свободно исполнять плясовые и хороводные песни с движением и 
театрализацией; 

- знать и правильно исполнять «калужский шаг», дроби; 
- знать содержание основных календарных праздников; 
- знать, что означают такие понятия, как «голосовой аппарат», «диа

пазон», «регистр», «резонаторы», «тесситура»; 
- уметь устно расшифровывать текст и мелодии фольклорных песен; 
- уметь изготавливать элементы народного костюма Калужской об

ласти. 
Примерный репертуар III ступени обучения: 

Календарные: а) Калужской области: «На коня милой да садился», 
«Ох, шли-прошли наши веселые деньки»,»Теща зятя дожидала», «Ой, 
ты свет, наша Масленица» и др. 
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б) разных областей России: «Добрый вечер», «Куры рябые», «Ой, 
коляда под лесом, лесом», «Ой, сказали Масленой семь недель» и др. 

Хороводные: а) Калужской области: «Вдоль по морю», «Ой, улица, 
улица», «Хожу я гуляю удоль хоровода», «Калужские гуляния» и др.; 

б) разных областей России: «Чижик», «Рязанская кадриль» и др. 
Протяжные и лирические: а) Калужской области: «Плыла утушка 

рекою», «Что ж ты, зимушка-зима», «Из-за леса, из-за сада», «Соловей 
да с кукушкой» и др.; 

б) разных областей России: «Полети, стрела», «Вечерок да вечера-
ется» и др 

Свадебные: а) Калужской области: «У ворот, ворот конопелушка», 
«Ай, у месяца золоты рога», «Уж ты елушка-сосенушка», «Ой, ходила 
куна», «Не в трубушку трубили», «Зимой-летом сосенушка» и др. 

Плясовые: а) Калужской области: «Ой, матушка не спала», «Как у 
нас нонча ребята», «Полоса моя, полосынька», «Возле нашего окошка», 
частушки и др.; 

б) разных областей России: «А кто в этом во дому», «Все кумушки 
домой», «Гуляю, гуляю» и др. 

Игровые: а) Калужской области: «Селезень утку догонял», «Я золото 
хороню», «Жил у бабушки козел» и др.; 

б) разных областей России: «По городу царевна», «Заинька, серень
кий», «Я на бочке сижу», «Подушечка- раздушечка» и др. 

№ Н а з в а н и е 

т е м ы 

Т е о р и я К о л . 

ч а с . 

П р а к т и к а К о л . 

ч а с . 

1 В о к а л ь н о -
• 

х о р о в а я 
• 

р а б о т а : 

- у ч е б н о - Р а с п е в а н и е - н е 1 0 Р а з у ч и в а н и е в о к а л ь н ы х и 2 0 

т р е н и р о  т о л ь к о « р а з о г р е в » д ы х а т е л ь н ы х у п р а ж н е н и й , 

в о ч н ы й г о л о с о в о г о а п п а р а  р а з в и т и е п е в ч е с к и х н а в ы к о в -

м а т е р и а л т а , н о и с п о с о б 

р а з в и т и я в с е х 

п е в ч е с к и х н а в ы к о в 

з в у к о в е д е н и я а н с а м б л я , 

с т р о я ; р а с ш и р е н и е д и а п а з о н а 

- р а б о т а З н а к о м с т в о с 1 0 З а к р е п л е н и е н а в ы к о в 6 0 

н а д р е п е р  н о в ы м и п е с е н н ы м и с т р о й н о г о у н и с о н н о г о и 

т у а р о м ж а н р а м и : 

с в а д е б н ы е п е с н и и 

л и р и ч е с к и е 

г е т е р о ф о н н о г о п е н и я ; о с в о е 

н и е р а з л и ч н ы х п е в ч е с к и х 

с т и л е й а у т е н т и ч н ы х 

к о л л е к т и в о в К а л у ж с к о й о б л . 
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- в а р ь и р о 

в а н и е 

И з у ч е н и е 

с т р у к т у р ы 

м н о г о г о л о с и я в 

п е с н е , е е 

« и н т о н а ц и о н н о г о 

п о л я » 

5 Р а з у ч и в а н и е в с е в о з м о ж н ы х 

в а р и а н т о в н а п е в а , з а п о м и н а 

н и е их , п о в т о р , в ы б о р с в о е г о 

в а р и а н т а ; с о е д и н е н и е 

в а р и а н т о в в а н с а м б л е в о й 

п а р т и т у р е 

2 5 

- у с т н а я 

р а с ш и ф р о в к а 

п е с е н 

- п о с т а н о в к а 

г о л о с а 

-

П р о с л у ш и в а н и е з а п и с е й 

ф о л ь к л о р н ы х э к с п е д и ц и й , 

р а з б о р т е к с т а и 

м е л о д и ч е с к и х л и н и й п е с е н 

Р а б о т а с с о л и с т а м и н а д 

и н д и в и д у а л ь н ы м п е с е н н ы м 

р е п е р т у а р о м 

3 0 

2 0 

2 С л у ш а н и е 

м у з ы к и 

П р о д о л ж е н и е и з у ч е н и я 

п е с е н н о й т р а д и ц и и в р а з н ы х 

е е ж а н р а х н а п р и м е р е 

а у т е н т и ч н ы х а н с а м б л е й 

К а л у ж с к о й о б л а с т и 

3 0 

3 Х о р е о г р а 

ф и я 

П р о д о л ж е н и е р а б о т ы п о о с 

в о е н и ю т р а д и ц и о н н ы х 

п л я с о к и х о р о в о д о в 

К а л у ж с к о й о б л . , и з у ч е н и е 

Б е л г о р о д с к о г о п е р е с е к а , 

к а д р и л е й С р е д н е й п о л о с ы 

Р о с с и и . 

4 Э л е м е н т ы 

х о р о в е д е н и я 

И з у ч е н и е 

н е к о т о р ы х т е м 

х о р о в е д е н и я : 

« Г о л о с о в о й 

а п п а р а т » , 

« Д и а п а з о н г о л о с а » , 

« Р е г и с т р ы , 

р е з о н а т о р ы » , 

« Т е с с и т у р а » 

2 0 

5 Д е к о р а т и в н о -

п р и к л а д н о е 

т в о р ч е с т в о 

И з г о т о в л е н и е д е т а л е й 

к о с т ю м а К а л у ж с к о й о б л а с т и : 

г о л о в н ы е у б о р ы , п о я с а , 

о ф о р м л е н и е р у к а в о в в 

р у б а х а х 

3 0 
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6 У с т н о е 

н а р о д н о е 

т в о р ч е с т в о 

10 -

- п о с л о в и ц ы 

и 

п о г о в о р к и 

П о с л о в и ц ы - в о п л о щ е н и е 

м у д р о с т и м н о г и х 

п о к о л е н и й , о б р а з ц ы 

г л у б о к о г о у м а , н а б л ю 

д а т е л ь н о с т и , н а р о д н о й 

п р а к т и ч е с к о й м ы с л и 

7 Э к с к у р с и и П р о д о л ж е н и е п о с е щ е н и й 

м у з е е в г. К а л у г и ; п о с е 

щ е н и е м у з е е в и о б з о р 

н ы е э к с к у р с и и в т е х 

г о р о д а х , к у д а в ы е з ж а е т 

а н с а м б л ь « К о л о к о л ь ц ы » 

н а ф е с т и в а л и 

10 

8 К о н ц е р т н а я 

д е я т е л ь 

н о с т ь 

У ч а с т и е в г о р о д с к и х и 

о б л а с т н ы х м е р о п р и я т и я х ; 

в к о н ц е р т а х и у т р е н н и к а х 

Д в о р ц а т в о р ч е с т в а ю н ы х 

И Т О Г О : 55 305 

Итог обучения на III ступени - участие детей в концертах, календар
ных праздниках, фестивалях и конкурсах областного и всероссийского 
уровней. 

Критерий оценки результата обучения - владение песенной тради
цией Калужской области на основе варьирования и импровизации, ос
воение диалектных особенностей. 

Список литературы: 
1. Б уйлова Л . С о в р е м е н н ы е педагогические технологии в д о п о л н и т е л ь н о м о б р а з о в а н и и д е 

т е й . - М., 2000 . 

2. Г р о м ы к о М . М . М и р р у с с к о й д е р е в н и . - М., 1 9 9 1 . 

3. Е м е л ь я н о в В. Р а з в и т и е голоса . К о о р д и н а ц и я и тренинг . - СПб . , 2 000 . 

4. Ёлкин С М . Идея н а р о д н о с т и в о т е ч е с т в е н н о м о б р а з о в а н и и . - В е л и к и й Новгород, 1999. 

5. З а б ы л и н М . Р у сский народ. Е го о б ы ч а и , о б р я д ы , предания , с у е в е р и я и п о э з и я . - М., 1989. 

6. Ко злова И.В. Д е т с к и е ф о л ь к л о р н ы е ш к о л ы . П р о б л е м ы , опыт, перспек тивы . - М., 1999. 

7. М у д р о с т ь н а р о д н а я . Ж и з н ь человека в р у с ском фольклоре . - В ы п . 1-3.- М., 1 9 9 1 - 1 9 9 4 . 

8. Некрылова А . Ф . Р у с с к и е н а р о д н ы е г ородские праздники , у веселения и з р е л и щ а . - Л . , 1988. 

9. П а р м о н Ф . М . Р у с с к и й н а р о д н ы й к о с т ю м . - М., 1994. 

10. П о к р о в с к и й Е.А. Д е т с к и е и гры. - С П б . , 1994. 

1 1 . С е м е н о в а М . М ы - славяне . - С П б . , 1997. 

12. Ф о л ь к л о р н ы й т е а т р /Сост . А . Ф . Некрылова , Н.И. С а в у ш к и н а . - М., 1988. 

13. Ч и с т о в К.В. Э т н о г р а ф и я вос точных славян . - М., 1987. 

14. Щ у р о в В.М. Ю ж н о р у с с к а я п е с е н н а я т р а д и ц и я . - М., 1987. 



165 

«ПРАЗДНИК МАСЛЕНИЦЫ» 
НА О С Н О В Е КАЛУЖСКОГО 
ПЕСЕННОГО Ф О Л Ь К Л О Р А 

методическая разработка 

СОСТАВИТЕЛЬ: РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО 

ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ «Колокольцы» 

Т.А. Ситько 
Чтобы заинтересовать детей историей, обычаями своего края, про

будить у них любовь к родному языку и культуре своих предков, очень 
важно найти близкие душе и природе детей формы работы. Многого 
можно достичь через игру. Мы убедились в этом, включив в сценарий 
масленицы загадки, игры, конкурсы, старинные игровые хороводы, вик
торину. Наблюдая за детьми в этих игровых ситуациях, с радостью от
мечаешь, как светлеют их лица, как моментально включается их «родо
вая» память. Составляя сценарий, мы хотели, чтобы дети научились 
играть в старинные народные игры, полезные для души и тела.Своеоб-
разие нашего праздника заключается в возможности сочетать досуго-
вую деятельность с образовательно-просветительской. Во время праз
дника дети не только активно отдыхают, но и в игровой форме получа
ют определенные знания по традиционному календарю. Работая над 
сценарием масленицы, мы старались использовать различные приемы 
и средства организации праздничной деятельности детей, унаследо
ванные от фольклорной традиции. В первую очередь, можно выделить 
следующие аспекты: 

- учет региональных особенностей (в празднике звучит калужский 
песенный фольклор); 

- возвращение к жизни традиционных форм досугового (празднич
ного) общения детей (создание атмосферы вечерок, посиделок, бе
сед); 

- использование специфических художественных средств, естествен
ных для форм народного творчества (речевого, песенного, игрового, 
танцевального фольклора, ряженья). 
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Первым весенним праздником восточнославянского календаря была 
масленица, соответствующая западноевропейскому карнавалу. Масле
ница праздновалась в течение последней недели перед Великим по
стом, т. е. была связана по срокам с передвижной частью церковного 
календаря. Название «масленица» возникло потому, что на этой неде
ле, по православному обычаю, мясо уже исключалось из пищи, а мо
лочные продукты еще можно было употреблять. Погулять вволюшку 
перед семью строгими во всех отношениях неделями поста — таков 
дух этого праздника. 

В праздновании масленицы наблюдались областные различия, но 
основные элементы его были общие: 

1. Обилие еды; 

2. Катание с гор и на лошадях; 

3. Чествование молодых; 

4. Проводы масленицы. 

Масленичное пиршество можно разделить на три части: 

1. Встреча масленицы - понедельник; 

2. Разгул или широкая масленица - четверг; 

3. Прощание - воскресенье. 

Главную роль в русской масленице играют блины, которые добрыми 
хозяйками пекутся всю неделю; на блины зовут гостей и повсюду уго
щают. Как и другие народы, русские пекли пресные лепешки на углях, 
прежде чем достигли умения приготовлять заквасное тесто. Блины были 
принадлежностью и похоронного ритуала,- культ предков играл опре
деленную роль в весенней обрядности. Поминали умерших и перед 
масленицей, в «родительскую» субботу, а в некоторых деревнях Калуж
ской губернии первый блин клали на божницу - родителям. 

Знаменита веселая масленица своими развлечениями. К ним отно
сится, прежде всего, катание в санях, запряженных лошадьми, которое 
повсюду после мясного заговенья начинается в понедельник, но пре
имущественно предаются таким прогулкам с четверга сырной недели. 
Катались в санках на лошадях, с расписными дугами, обвешанными цвет
ными лоскутками, бубенчиками, колокольчиками. Имела значение одеж
да, в которой предстояло появиться на праздничных санях. Парни наде
вали крытые шубы, за отсутствием своей, даже брали напрокат, потом 
отрабатывали. Старшие собирались смотреть на катающуюся молодежь, 
беседовали. Катанье, как и хоровод, было окружено определенной ат
мосферой внимания старших, в которой формировалось общественное 
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мнение. Санное катание на украшенных лошадях компаний нарядной 
молодежи, сопровождавшееся песнями, шутками, состязанием в скоро
сти, демонстрацией удальства (прыжки в сани на ходу), было одной из 
ярчайших форм русской традиционной праздничной культуры. 

Столь же широко, как и праздничная езда на лошадях, распростра
нено было катание молодежи с ледяных гор. Катались на салазках, 
шкурах, рогожках. На санях - по одному, два, а иногда и по три челове
ка. На кожах и рогожках скатывались по четыре-десять человек. 

Значимая роль в масленичном гулянии отводилась молодоженам. 
Они обязательно должны были участвовать в катании, показываться 
народу в своих лучших нарядах. Во многих местах молодые были обя
заны скатиться с горы, а собравшиеся задерживали их, «подморажива
ли» сани и заставляли целоваться. Молодого заставляли откупаться, он 
должен был угощать жителей села, откуда была жена, давать деньги и 
т. п. Так или иначе, молодожены на какое-то время были в центре празд
ника, и это органически связано с сущностью масленицы - своим уча
стием в обряде они должны были повлиять на плодородие земли и 
обеспечить себе благополучие и потомство. 

Менее широкое распространение, чем катание на лошадях и санях, 
имело в 19 в. среди сельской молодежи взятие снежного городка, кото
рое бытовало преимущественно на Урале и в Сибири. Эта сложная затея, 
включавшая в равной мере элементы игры, спектакля и спортивного со
стязания, предварялась участием молодежи в строительстве специально
го сооружения: ледяной крепости с воротами. Одна партия молодежи за
нимала крепость и готовилась выдержать осаду, другая шла на приступ. 
Победители в этой «битве» шли торжественно по селению с песнями, и 
всю ночь продолжались забавы. 

Борьба и кулачный бой составляли издавна любимую народную по
теху, преимущественно на сырной неделе, чему, может быть, способ
ствовали морозы и случай погреться. 

Масленичное веселье повсеместно завершалось проводами масле
ницы. Молодежь обоего пола делала в последний день масленицы ог
ромную бабу из соломы, вывозила ее на больших санях за околицу и 
там сжигала; при этом прыгали через костер. Обычай сжигать масле
ницу показывает, что первоначально основой обряда были похороны 
изображения какого-то антропоморфного существа, олицетворяющего 
мрак, зиму, смерть. С наступлением весны от него старались изба
виться, чтобы оно не вредило оживающей природе. Но основная функ
ция масленичных костров была аграрно-магическая, и это подтверж-
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дается тем, что обязательным материалом для них была солома: сжи
гая прошлогоднюю солому, возвращали ее земле, давая ей силу для 
нового урожая. 

Заканчивалась масленица обычаем просить друг у друга прощения. 
Возможность помириться после скрытых или явных ссор, простить друг 
другу большие и малые обиды, снять напряжение, возникшее во взаи
моотношениях в семье или между соседями, давал этот обычай в пос
леднее воскресенье перед Великим постом. Воскресенье это потому и 
названье получило «прощеный день» или «прощеное воскресение». 
После бурного веселья последней перед Великим постом недели, во 
время которой как бы прощались с обильным столом и другими мирс
кими радостями, обычай просить прощения заставлял ощутить пере
ход к повышенным нравственным требованиям к самому себе, к стро
гим семи неделям, продолжавшимся до Пасхи. 

С Ц Е Н А Р И Й 

С песней «А мы масленицу дожидали» выходит старшая группа ан
самбля и выстраивает «горку», по которой поднимается самая малень
кая девочка, останавливается на краю сцены и, по окончании песни, 
говорит: 

- Душа ты моя, Масленица, 
Приезжай к нам в гости на широкий двор, 
На горах покататься, 
В блинах поваляться, 
Сердцем потешиться! 

Ей вторят другие участницы ансамбля: 

- А мы Масленицу дожидали, 
В окошко поглядали, 
На горушку выходили, 
Сыр и маслице выносили. 

- Приезжай, честная Масленица, 
Широкая боярыня, 
На семидесяти семи санях, 
На широкой лодочке 
В город жировать! 

В зал, неся чучело Масленицы, входит младшая группа ансамбля с 
песней «Едет Масленица дорогая». Чучело Масленицы устанавливает
ся в удобном месте, звучит «Ой, Масленая любовая» в исполнении стар
шей группы. 
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Ведущая: Праздновали масленицу целых семь дней. Каждый из них 
имел свое название: понедельник - встреча. С этого дня пекли блины 
повсюду - это главное масленичное угощение. Блин напоминал своей 
формой солнце, которое земледелец всячески призывал себе на по
мощь в эти дни. С первой зарей понедельника строили снежные горы, 
пели масленичные песни и кричали: 

- Душа ты, наша Масленица, 

Наша гостья дорогая! 

Эх, кони твои вороны, 

Слуги твои молоды, 

А гости веселые, смелые! 

- Широкая Масленица! 

Мы тобою хвалимся! 

На горах катаемся, 

Блинами объедаемся! 

Звучат песни: 

1. «Ой, взойду я на горку» (ст. группа); 

2. «Ой, Масленица-сметанница» (мл. группа); 

3. «Наша Маша была вежливая» (мл. группа). 

- Всю неделю мы не пряли, 

Масленицу дожидали, 

В гости зазывали, на горе ее встречали, 

На саночках раскатали. 

Будь горушка ледяная, 

Приходи, Масленица, дорогая! 

Ведущая: Встречали Масленицу весело, шумно, с потешками и за

гадками. Вот и мы сейчас хотим проверить вашу сообразительность и 

смекалку. Закончите, пожалуйста, пословицу: 

1. Щи да каша - (пища наша); 

2. На чужой каравай (рот не разевай); 

3. Любишь кататься - (люби и саночки возить); 

4. Хочешь есть калачи, (так не сиди на печи); 

5. Скучен день до вечера, (коли делать нечего); 

6. Не все коту (масленица). 

А теперь отгадайте несколько загадок: 

1. Бел как снег, в чести у всех, 

В рот попал — там и пропал, (сахар) 
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2. Под низким небом снег идет, (сеют муку) 

3. Пробил я стену - увидел серебро, 

Пробил серебро - увидел золото, (яйцо) 

4. Летели три ворона, 

Кричали в три голоса, 

Один кричит: «Я - Петр!», 

Другой кричит: «Я - Филипп!», 

Третий кричит: «Я - сам велик!» (три поста) 

5. Стоит мост на семь верст, 

Под конец моста - золота верста. (Великий пост и Пасха) 

6. Шуба в избе - рукав на улице, (печь и дым). 

Звучит песня «Ой, сказали, масленой семь недель». 

Ведущая: В старину на масленицу вторник проходил в песнях, иг
рах и хороводах. И мы с вами не лыком шиты, сможем и мы хоровод 
завести, как встарь, и поиграть весело. 

Со всеми желающими водится хоровод «Ой, ты свет моя, Маслени
ца, прокатилась да промаслилася». 

Ведущая проводит игры: 

бег в мешках; перетягивание каната; бой мешками; петушиный бой. 

Звучат песни: 

1. «Сказали, да масленой семь недель...» (ст. группа); 

2. «Маслена, Маслена, куда ты идешь?» (мл. группа); 

3. «Широкая Масленица» (мл. группа). 

Ведущая: С песнями и хороводами весело и незаметно переходим 
мы из вторника в среду. Среда звалась «лакомкой». В этот день лако
мились масленичными яствами, а детвора пела песни Масленице, хва
лила ее, а за это получала угощение. 

Все группы поочередно поют масленичные песни и получают угощение. 

1. «На коня милой садился»; 

2. «Середа да пятница»; 

3. «Ой, вставала я ранешенько»; 

4. «Ой, ты свет моя, Масленица, пропилася и проканчилася». 

Ведущая: А давайте и мы в баньке попаримся, вениками друг друга 
похлестаем! 
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Раздаются бумажные «веники» трем парам (можно родителям, мож
но ребенку и одному из родителей), объясняются условия игры. Под 
веселую музыку они начинают хлестать друг друга, как в бане. У чьей 
пары веник окажется крепче, та и награждается блинами. 

Ведущая: Вот и наступил самый веселый день масленицы - чет
верг. Широкая масленица, разгуляй-четверток. Он отличался особой 
веселостью, плясками, играми, катанием на лошадях. А еще в четверг 
водили по улицам медведя. Медведя водит «коза». 

Коза: 

- А ну-тко, Мишенька Потапович, родом Боярыч, ходи-похаживай, 
говори-поговаривай, да не гнись дугой, словно мешок тугой. 

- Ну-тко, Мишенька, поклонись честным господам, да покажи-ка свою 
науку, чему тебя в школе пономарь учил, каким умом-разумом наградил. 

- А как теща про зятя блины пекла, блины не напекла, только сосле
пу руки сожгла, да от дров угорела. 

- Ну-ко, Михайло Потапович, поворачивайся! Привстань, приподни
мись, на цыпочках пройдись, поразломай-ко свои косточки. В и д и ш ь -
народ собрался подивиться да твоим заморским потешкам поучиться! 

- Ну-ко, Мишенька, попляши, у тебя ноги хороши! 

Звучит плясовая медведю. 

Ведущая: Ребята, давайте с мишкой поиграем, поучим его еще и в 
колокольчик звенеть! 

Проводятся игры: «Дили-дон, отгадай, откуда звон», «Что нейдуть?» 

Ведущая: Незаметно, в веселье и в играх прошел веселый четвер
ток и подошли последние дни масленичной недели. Пятница и суббота 
были гостевыми днями и посвящались хождению по родне: 

- Надевай зипуны, по гостям пошли! 
Кто блинца не дает, у того сено сгниет! 

Звучит песня «Теща зятя дожидала». 

Ведущая: Давайте и мы в гости собираться. Что для этого надо? 
Правильно, нарядиться. Кто это сделает быстрее? 

Дети разбиваются на две команды. Напротив каждой, шагах в вось-
ми-десяти ставят стул с юбкой, платком, жилеткой. Первый участник 
каждой команды по сигналу бежит к стулу, одевается и прибегает ко 
второму участнику, снимает одежду, в нее одевается второй участник, 
который бежит к стулу, раздевается, складывает одежду и бежит на-
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зад. Затем одеваться бежит третий участник команды и т.д. Чья коман
да сделает быстрее, ту угощают блинами. 

Ведущая: Теперь мы все нарядные, можно и поплясать! 

Все желающие становятся в круг, им объясняются движения, и они 
пляшут: «Светит месяц»; «Выйду ль я на реченьку»; Краковяк. 

Ведущая: Наступил последний день масленицы - воскресенье. Про
воды Масленицы, Целовальник, Прощеный день - так называли его в 
народе. В этот день люди просили друг у друга прощения и троекратно 
целовались. 

Масленица - последний праздник зимы. Зиму провожали, встреча
ли весну. Давайте и мы проводим зиму игрой «Пушинки». 

Всем желающим раздаются «пушинки» (маленькие кусочки ваты). 
Нужно своим дыханием удержать «пушинку» в воздухе. Кто дольше всех 
продержит, тот и победитель, получает блин. 

Ведущая: Вот и познакомились вы с праздником масленицы, мно
гое узнали, можно теперь и викторину провести! 

Проводится викторина. 
- Масленица-обманщица, 
Обманула, провела, нагуляться не дала. 
Кончилось гулянье, идем на отдыханье! 

Ведущая: Перед тем, как прозвучат последние, прощальные песни 
Масленице, вы можете взять по ленточке, загадать желание и привя
зать эти ленточки к Масленице. Когда Масленица сгорит, будет надеж
да на то, что желания наши сбудутся. 

Пока зрители привязывают ленточки, звучат песни: 

«Масленицу провожаем»; «Ой, Масленка, колотуха». 
- А мы Масленицу провожали, 
Тяжко, важко по ней вздыхали, 
Дорогая Масленица, воротись, 
До красного лета протянись! 

Ведущая: Хороша наша Масленица на диво! 
Высока, стройна, красива. 

. Проводили тебя, наплясались, 
Подружились с тобой, наигрались! 
Уж мы ели да пировали, 
Добрым словом тебя поминали. 

А сейчас - прощай, Масленица! 
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Ведущая предлагает всем одеться и встретиться у выхода на улицу, 
чтобы сжечь Масленицу. 

От дверей Масленицу несут с песнями: 
1. «Шли-прошли наши веселые деньки»; 
2. «Ой, Масленица-обманщица»; 
3. «Ой, Масленица»; 
4. «Ты прощай, прощай, наша Масленица»; 

5. «Ой, Масленица-колотуха». 

Участники праздника переходят на место сожжения Масленицы. 

Когда Масленица загорится, приговаривают: 
- Ты нас, Масленица, подманила, 
Да на большой пост посадила. 

- Мы все думали, семь неделек, 
А посмотрели, что семь денечков. 
- Наша Масленица воротится, 
А не воротится - загорится. 
- Прости, прости, Масленица, 
До великого заговенья, 
Что до красных яиц, 
До Христова дня! 
- Гори, гори, Масленица, > 
Семеонова племянница. 

Пройдет семь недель, 
Придет светлый день, 
Будут пасху носить, 
Будут яйца красить! 

В заключение хочется обратить внимание на то, что все древней
шие праздники славян так или иначе непременно связаны с Солнцем 
(Коляда, Масленица, Купала). Предки наши поклонялись живительной, 
благотворящей солнечной силе. В нынешних условиях нам тоже необ
ходимо прилагать все усилия, чтобы в собственных душах и душах де
тей непременно победило солнечное, жизнеутверждающее начало! 

Анализируя прошедший праздник масленицы, нужно отметить, что 
он оставил очень сильное впечатление и у ребят, и у взрослых. Искрен
ность, сердечность, радушие - вот главные качества, которые раскры
вались в наших детях при соприкосновении со старинными традиция
ми и обрядом нашего народа. Особенное единение детей и взрослых, 
педагогов и родителей можно было увидеть и почувствовать на этом 
празднике. 
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Значение духовного опыта, приобретаемого человеком в детские и 
школьные годы, трудно переоценить. Для педагога нет выше и благо
роднее цели, чем зажечь в своих учениках «Божью искру» творческого 
патриотизма, ведь всем известно, что слова «родство», «родина», «воз
рождение» - суть однокоренные. Возрождение немыслимо сегодня без 
восхождения к истокам. 

Нельзя не согласится со словами А. И. Герцена: «Полнее сознавая 
прошедшее, мы уясняем современное, глубже опускаясь в смысл бы
лого, раскрываем смысл будущего, глядя назад, шагаем вперед». 

ВИКТОРИНА 

Для желающих участвовать в викторине показываются определен
ные места в зале, соответствующие ответам викторины. Допустим, от
вет "А" - около Масленицы, ответ "Б " - в одном углу зала, "В " — в 
другом. После вопроса все участники викторины разбегаются в те ме
ста зала, которые, по их мнению, соответствуют правильному ответу. 
З а каждый правильный ответ дается жетон. По окончании викторины 
подсчитываются очки. Победителям - блины. 

1. Когда празднуется масленица? 
A) З а неделю до поста; 
Б) З а неделю до Пасхи; 
B) З а неделю до весеннего полнолуния. 

2. Как долго длилась масленица? 
A) Один день; 
Б) Одну неделю; 
B) Один месяц. 

3. Традиционной едой на масленицу считается: 
A) Кутья, пшено; 

Б) Холодец, сало; 
B) Творог, сыр. 

4. В церковных книгах сырной неделей называется: 
A) Праздник Зимних святок; 
Б) Масленица; 
B) Праздник Зеленых святок. 

5. В какой день масленицы дети обходили дворы? 
A) В понедельник; 
Б) Во вторник; 
B) В среду. 
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6. По народному поверью, кто дальше всех съедет с горы, у того: 
A) Длиннее будут косы; 
Б) Длиннее уродится лен; 
B) Ждет длинная дорога. 

7. Часто, когда устраивалась игра «взятие снежного городка», брали 
город парни, а защищали - девушки. Взявшие город получали право: 

A) Выбрать себе невесту; 
Б) Перецеловать всех девушек; 
B) Съесть все приготовленные блины. 

8. Веселье и радостное настроение в прощеное воскресенье закан
чивалось, когда колокола в церкви начинали бить: 

A) К заутрене; 
Б) К обедне; 
B) К вечерне. 

9. Если Масленицу в деревне сделали в нескольких домах, то хоро
нят или сжигают: 

A) Только одну; 
Б) Все, что сделали; 
B) Первую и последнюю. 

10. Сожжению Масленицы крестьянство приписывало такое значе
ние: 

A) Похороны холода, тьмы и смерти; 
Б) Сгорают все печали и несчастья прошлого года; 
B) Сжигаются на весь пост всякие удовольствия и развле
чения. 

11.Когда горит Масленица, замечали, как исчезает дым: если он 
поднимается столбом, то это, по поверью крестьян, сулит в будущем 
году: 

A) Хороший урожай; 
Б) Сильные морозы; 
B) Позднюю весну. 

12.Оставшиеся после сожжения Масленицы угольки и пепел раз
брасывали по полям для того, чтобы: 

A) Придать силу и плодородие озимым посевам; 
Б) Чтобы быстрее погас костер; 
B) Чтобы меньше было заметно место, где сжигали Масле
ницу. 
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Н О Т Н О Е П Р И Л О Ж Е Н И Е 

ой, ты свет, моя масленица 
Подвижно 

Ш т т- * ё J J ' 0 т т J ' 1 •ф * — ё ё' ё 0 

1 .0й тысве.т(ы) мо.я Ма.с(а).ле.ни.ца, про . пи.ла.ся и про. 

ка.н(а).чи.ла.ся, ой ле-ли.ле- ли, лей-лей ле-ли,ле- ли.лей. 

1. Ой, ты свет, моя Масленица, 
Пропилася и проканчилася. 
Ой, ле-ли, ле-ли, лей-лей, 

Л е-ли, ле-ли, лей. 
2. Пропилася и проканчилася, 
А нам некогда тонко прясть. 
3. А нам некогда тонко прясть, 
А нам некогда часто ткать. 
4. А нам некогда часто ткать, 
Мы у середу не прядывали. 
5. Мы у середу не прядывали, 
У четверг не завертывали. 
6. У четверг не завертывали, 
А у пятницу грех было. 
7. А у пятницу грех было, 
У субботу - родители. 
8. У субботу - родители, 
В воскресенье по свадьбам ходить. 
9. В воскресенье по свадьбам ходить, 
В понедельник головушка болит. 
10. В понедельник головушка болит, 
А во вторник банюшку топить. 
11. А во вторник банюшку топить, 
А у середу париться. 

Калужская обл., Ферзиковский р-н. 
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ой, взойду я на горку 

Умеренно 

: — а 

1. Ой взой . ду . (а) я на го. р(ы) . ку . (о) 

я на гор . ку ле - ли, я на го . р(ы) . ку. 

1. Ой, взойду я на горку, 
Я на горку, ле-ли, я на горку. 
2. Гляну я все под зорьку, < 
Все под зорьку, ле-ли, все под зорьку. 
3. Крикну я брата соловейку, 
Соловейку, ле-ли, соловейку. 
4. А братец ты мой соловейка, 
Соловейка, ле-ли, соловейка. 
5. А что ж ко мне не летаешь? 
Не летаешь, ле-ли, не летаешь? 
6. Или ты квартирушки не знаешь? 
Ты не знаешь, ле-ли, ты не знаешь? 
7. Ой, братец ты мой, в мене горе. 
В мене горе, ле-ли, в мене горе. 
8. Сестрица моя, а в мене вдвое, 
В мене вдвое, ле-ли, в мене вдвое. 
9. Ехали казаки из-за Дону, 
Из-за Дона, ле-ли, из-за Дона. 
10.Ой, везли ружья за собою, 
З а собою, ле-ли, за собою. 

На этом текст в записи заканчивается. 
Есть вариант окончания: 

Пускали пожар по дубраве 
Все елки-сосенки погарели. 
Сама Масленка опалилась. 

Калужская обл., Людиновский р-н. 
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теща зятя дожидала 
Умеренно 

щ 
1. Те .ща м . тя д о . жи .да . ла, д о . ж и . д а . ла, лю .ли, 

до . ж и . д а . л а . 2. Она в и . ном се . ни п о . ли . ва . ла, 

A t 
j . 1 j 1 m 

по . ли . ва ла, лю ли, по . ли . ва 

1. Теща зятя дожидала, 
дожидала,люли, дожидала. 
2. Она вином сени поливала, 
поливала,люли, поливала 
3. - Ой, будет зять, ай не будет, 
4. А я свои сени намочила, 
5. Зиляно вино потратила, 
6. - Теща моя, а я зять твой, 
7. Налей-ка вина, в мене хлеб свой. 

Калужская обл., Людиновский р-н. 

Бодро 

ой, масленая, любовая 
1Т\ 

1. Ой Мае . ле . на . я 
v 7 . 

лю . бо - ва . я 

ой лю . бо . ва . я, лю . ли, 

1. Ой, Масленая, любовая, 
Ой, любовая, люли, любовая. 
2. Ой, любють тебя девки-бабы, 
Ой, девки-бабы, люли, девки-бабы. 
3. Девки-бабы и ребяты. 
Ой, и ребяты, люли, и ребяты. 
4. Все ребяты поженаты. 
Ой, поженаты, люли, поженаты. 

л ю . б о . ва . я 

Калужская обл..Куйбышевский р-н. 
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на коня милой садился 
i 

1. Э . ой, ох на ко . ня жа ми . лой 

о . х(ы) да ca . ди и . я(ы) . ся о . х(ы) 

J Ш II Г Г 
ню . шка 

о . х(ы) ве . се . ли 

1. Эх, ой, на коня ж милой 
Ох, да садился. 
Под ним конюшка 
Ох, веселился. 
2. Ох, под ним конюшка 
Ох, веселился, 
Вдоль по улице, 
Улице проехал. 
3. Ох, вдоль по улице, 
Улице проехал, 
Ох, проть калитушки 
Конь остановился. 
4. Ох, проть калитушки 
Конь остановился 
Ох, ночевать к Дуне, 
К Дунюшке просился. 
5. Ох, ночевать к Дуне, 
К Дунюшке просился, 
Ночевать Дуня 
Его не пустила. 
6. Ох, ночевать Дуня 
Его не пустила, 
Не в пору милый, 
Миленький приехал. 

Калужская обл., Хвастовический р-н. 
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дили-дон 
(игра) 

И г р а ю щ и е с т ановя тся в круг. Д в о е в о д я щ и х - в цен тре круга. У одно го из них - колокольчик, 

д р у г о м у з а в я з ы в а ю т глаза. П о о к о н ч а н и и песенки в о д я щ и й с з а в я з а н н ы м и г л а з а м и д о л ж е н по 

з в о н у колокольчика найти дру го го в одящего . 

Умеренно 

§ 
Ди . ли • ДОН, ди . ли 

Дили-дон, дили-дон, 
Отгадай, откуда звон! 

дон, 
• » — з -

о т . г а . дай о т . к у . д а звон! 

Калужская обл., Перемышльский р-н. 

что нейдуть? 
(игра) 

И г р а ю щ и е р а з б и в а ю т с я на д в е к о м а н д ы , х о д я т «стенка на стенку». Н а словах «У н а ш е г о 

короля...» и г р а ю щ и е из п е р в о й к о м а н д ы с о д н о й с т о р о н ы ш е р е н г и о т к р ы в а ю т «ворота», ч е р е з 

ко торые п р о б е г а е т в торая команда , д е р ж а с ь за руки, цепочкой. С п о с л е д н и м с л о в о м «ворота» 

з а к р ы в а ю т с я . Кто о ка зался з а «стенкой», о с т а е т с я в чужой команде. О с т а в ш и е с я и з в т о р о й ко

м а н д ы н а ч и н а ю т игру сначала . 

Напевно говорком 

- Что не йдуть, идуть, не. идуть 

Бо 
скоро 

бо ся, бо . им . ся! 

У ва . ше . го ко . ро . ля от . во . ре . ны во . ро . та 

- Что нейдуть, что нейдуть, что нейдуть? 
- Боимся, боимся, боимся. 
- Чего вы боитесь, чего вы боитесь? 
- Вашего короля, вашего короля. 
У вашего короля отворены ворота 
По самую верею, по сырую землю, 
Лови, лови, волче, серую гусыню 
За белую шею. 
Король едя, земля стогня. 
- Что нейдуть?... 

Калужская обл., Ферзиковский р-н. 



Н.Г. РОДИОНОВА 
КАЛУГА 

К А Л У Ж С К И Е З А Б А В Ы 
Народные игры, сказки, записанные в Калужском крае 

Игровой материал развивает такие качества, как внимание, умение 
быстро реагировать, фантазировать, а в целом сплачивает играющих в 
единый коллектив. 

На занятиях по прикладному искусству в ансамбле «Колокольцы» ре
бята сами мастерили матерчатые куклы-закрутки. Родилась идея ра
зыграть наши сказки с куклами. Декорациями служили стулья, материя 
белого, зеленого цвета. Это было удобно для постановки, когда мы с 
участниками ансамбля выезжали в детские сады, школы. 

Надеемся, что данный материал Калужской области, будет исполь
зован руководителями детских ансамблей и в других регионах. 

Валяй, валяй каравай 
( Ж и з д р и н с к и й р-он Калужской облас ти ) 

Ребята становятся в круг. Выбирается водящий, который будет зада
вать вопросы после каждого напева, исполняющегося всеми играющими, 
которые двигаются по кругу, взявшись за руки. «Вода» спрашивает: 

- З а руки брались? 
- Брались. 
- А за ушки держались? 
- Нет. 
- Давайте возьмемся! 

Ребята берут одной рукой за ухо справа стоящего соседа, другой 
рукой за ухо слева стоящего соседа и двигаются с напевом по кругу. 

Игра продолжается с перечислением исполненных заданий ребятами, 
перед вновь заданным. Можно предложить играющим походить гуськом, 
взяться за коленки друг друга руками, положить руки на талию, взяться 
под ручки, а в конце игры закрыть рты и сказать: «Тут и игре конец!» 

. Весело 

J) J ; Д Д 1 $ $ J I J) J- ^ П\ J> J) J, 
Ва . ляй, в а . л я й , к а . р а . в а й . При . шел к Д у . н е дед Ба . бай. 

Да . вай Д у . ня те . сто, при . то . ро . чим к м е . сту. 
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Тень-тень, потетень 
( Ф е р з и к о в с к и й р-он Калужской обл.асти ) 

Эта игра на внимание. Играющие становятся в круг, считаются. 
Водящий ходит за кругом навстречу хороводу. Ребята поют: 

I 
Тень • тень, па . те . тень, вы . ше го . ро . да пле 

I 
Я во . круг о . бой . ду, ко . го тро . ну, с тем по . бе . гу, 

На последних словах водящий дотрагивается до плеча того, кото
рый оказался в этот момент перед ним, и оба бегут вокруг хоровода в 
разные стороны. Кто первый займет место в кругу, тот остается в хоро
воде, а другой водит за кругом. 

Ходит зайка по кругу 
( Ж и з д р и н с к и й р-он Калужской о б л а с т и ) 

Ребята становятся в круг, взявшись за руки, и, двигаясь, поют: 

т 
Хо . дит зай . ка по кру . гу, и . щет зай . ка ду . шень . ку. 

I 
Ай лю . ли, ай лю . ли, и . щет зай . ка ду . шень . ку. 

Водящий двигается навстречу хороводу внутри круга и выбирает себе 
«душеньку» (душегрейку), кого-то из круга, «шапоньку», «валенки», «ва
режки». 

В каждом напеве поется о том, кого выбирают из вышеперечислен
ного. Выбранные ребята с «водой» стоят в кругу и после окончания 
напева начинается диалог. «Зайка» подходит к «душеньке» и говорит: 

- Душенька-душа, погрей меня! 

Тот, кого выбрали «душенькой», отвечает: 

- Я погрею тебя, но сначала исполни мое желание. 

«Вода» спрашивает: - Какое? 

«Душенька» говорит: - Расскажи стих. 
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После исполнения задания, «душенька» как бы надевает душегрейку 
на водящего. Затем «вода» подходит к «шапоньке» и по ее просьбе 
исполняет ее задание и т.д. Задания соответственно меняются. Игра 
дает возможность играющим пофантазировать. 

Девки по лесу ходили 
( Л ю д и н о в с к и й р-он Калужской области ) 

Участники становятся в круг и поют песню: 

j j i i j' j' >' j ' i j j J j i 

Дев . ки по ле . с у и . ди _ ли, все бро . ди . ли - заб . лу 

д и . л и . С т а . ли кли . кать, а . у . кать, г о . л о . соч . ком А . нш звать. 

«Вода» стоит в центре круга с закрытыми глазами. Как песня закончи
лась, кто-то из круга окликает «воду» по имени. Водящий должен узнать 
по голосу, кто его позвал. В напеве звучит каждый раз имя нового «воды». 

Баба шла, шла, шла 
(д.Пучково Калужской области ) 

Играющие становятся в тесный круг, спрятав руки сзади. 

Под напев: 

Ба.ба шла, шла, шла. Пи.ро. жок на . шла. Се.ла, по. е.ла, о . 

т 
—Л * -7* • J • • XT 
пять по . шла. Б а . ба ста . ла на н о . сок, а п о . той на пят . 

i I J> J> 
ку. Ста . ла рус . ско . го пля . сать, а по . том в при . сяд . ку. 

из рук в руки передается платочек. Как только закончилась песня, 
смотрят, у кого в руках остался платочек, тот выходит в центр круга и 
пляшет под напев песни «Калинка» или «Ах, вы сени», который испол
няется играющими. 
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Кругом града я хожу 
(д. Пучково Калужской облас ти ) . 

Играющие стоят в кругу и под напев двигаются по солнцу, а «вода» 
ходит за кругом. Как только закончился напев, «вода» останавливается, 
и с тем, против кого он остановился, бегут в разные стороны. Кто не 
успел стать в круг, тот будет водить. 

lb j> j> 
Кру . гом 

\k , 1 1 

1J> J1 Jl J, 1J =^=£= 
гра . да я хо . жу, Се . бе 

a a 4 j ; 

па . роч . ку и . 

•\ 1 i 
Щ 1

 J 1 
J J' ji 1 j, }=Ш J l J' 1 i 1 

щу. Раз два, не ро . бей, вы . хо . ди по . ско . рей. 

М ы плясали, мы плясали 

Все играющие становятся в круг и под песню 

(г.Калуга) 

т 
Мы п л я . с а . л и , мы п л я . с а . л и . На . ши н о . жень . ки у с . т а . ли. 

—ш — • f <~~г—г 
А те . перь мы о т . дох . нем. Се . б е па . роч . ку най . дем. 

ходят по кругу. Как только закончилась песня, каждый должен найти 
себе парочку. В следующий раз найти троечку, четверочку, пятерочку. 
В этой игре дети младшего возраста учатся не только ловкости, но и 
умению считать. 

Ко скамейке подхожу 
( Ж и з д р и н с к и й р-он Калужской облас ти ) 

Играющие сидят на скамейке и держат ладошки вместе (лодочкой). 
Все поют: 

4 Л ^ 
Ко ска. мей .ке п о д . х о . жу, ко . л е ч . к о кла . ду, 

ко . му п о . ло . жу • вый . ди вон 

На эти слова играющий, кому положил водящий колечко, должен 
встать и выбежать, чтобы его не задержали рядом сидящие. Если его 
задержат, он опять садится на свое место, а «вода» - прежний. Если 
успевает выбежать, то водит он, а другой садится на его место. 
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Варвара-Варвара 
(д, Пучково Калужской облас ти ) 

Играющие стоят в кругу и под напев движутся по солнцу, а водящий 
ходит за кругом : 

16 i> J> 1 • 
Ba . р(ы) . Б 

fife , и Ь |: 

а . pa - Ba ? . ва . pa, п о у . ли . це 6 в . ra . 

-J • 1 Р—L-J- J J ; 1 J J I •J-
ла. По . те . ря . ла пла . ток и о . дин ла . по . ток 

Как петь перестали, «вода» бежит с тем, против кого остановился, в 
разные стороны. Кто не успел занять место в кругу, тот водит. А можно 
играть и так: как петь перестали, «вода» платочком разбивает пару, про
тив которой остановился. Пара разбегается в разные стороны за кругом, 
а «вода» держит в этот момент платочек, стоя на месте. Кто первый из 
бегающих прибегает, должен взять платочек у водящего и сказать : «На 
тебе, Варвара, платок и лапоток». И становится «водой». 

Крутись земля 
( Ф е р з и к о в с к и й р-он Калужской области ) 

Ребята становятся в круг, а водящий под песню входит в круг с ве
ревочкой и по окончании напева проводит по земле веревкой, стараясь 
зацепить кого-то из играющих, которые в этот момент подпрыгивают, 
чтобы их «вода» не задел. Кого заденет, тот будет водить. 

К р у . т и с ь з е м . л я , л о . ви п е т . л я . Ко. го за ч у . л о к , к о . го з а ч е . б о . т о к . 

Тетушка Пелагея 
( Ж и з д р и н с к и й р-он Калужской облас ти ) 

Выбирается «вода» - тетушка Пелагея. Она стоит в центре круга, 
отвечает на вопросы и показывает действия. Играющие ходят по кругу 
с песней: -Тетушка Пелагея, куда собралась? 

- В поле пашеньку пахать (речитативом). 
- Тетушка Пелагея, а зачем пахать ? 
- Сеять и сажать. 
- Тетушка Пелагея, что будешь сажать? 
- Картошку, капусту, свеклу. 

В этот момент тетушка отворачивается , а играющие по цвету одеж
ды загадывают, кто каким овощем будет и говорят: 
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-Тетушка Пелагея, угадай, кто картошка, кто капуста? и т.д. 

I 
Те . туш Пе . ла . ге . я, ку . 

А 

Что 

АД 

за 

бу 

еоб 

чем 

дешь 

# 
Р» 

па 

са 

лась? 

хать? 

жать? 

Тетушка должна угадать. Кого она первым угадает, тот «вода». 

Змейка 
(д.Пучково Калужской области ) 

Играющие ходят по кругу с песней : 

К нам во двор ты з а . пол . зай, 
и смог . р и нас не ку . сай. 

Хо . ди, х о . да змей . ка 
длин . на . я в е . рей . ка. 

Водящий ходит за кругом и, как закончится песня, обдает кого-то из 
круга и бежит с ним в разные стороны за кругом. Кто опоздал занять 
место в кругу, тот водит. 

Русская народная сказка «Снегурочка» 
( В о б р а б о т к е И.Г. Р о д и о н о в о й ) 

Действующие лица: Старик, старуха, внучка Снегурочка, подружки. 

Эту сказку ребята из ансамбля «Колокольцы» разыгрывали с кукла
ми-закрутками, которые были сделаны из тряпочек. Одна из участниц 
ансамбля в народном костюме сказывает сказку, по ходу разыгрыва
ется действие. 

Давным-давно в одной деревеньке жили-были старик со старухой. 
Век прожили, а детей не нажили. А на дворе была зима. Снега много 
выпало. Вот однажды и говорит старуха: -Давай, дед, пойдем во двор и 
слепим из снега девочк. 

Оделись потеплей, да на улицу пошли. Начали снег катать, а чтоб 
веселей было, баба с дедом песню затянули : 

J . 8 2 

Се ем сне . жок, на шел . ко . вый по . ло . 

бу дам 
—•— 
снег сить, бу . дем воч . ку ле . пить. 
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На славу потрудились старик со старухой. Получилась такая снеж

ная красавица: с косой, как живая! Полюбовались девчушкой, да в 
избу пошли, на дворе темнеть стало. Ночь прошла, светать стало. 
Солнечный лучик ласково разбудил стариков. Вдруг слышат они стук 
в дверь. 

- Кого это Бог к нам п о с л а л ? - подошла старуха, открыла дверь, а на 
пороге стоит живая Снежная девочка, что вчера они слепили. 

- Здравствуйте, бабушка, дедушка! Я ваша внучка, Снегурочка. 

Обрадовались старик со старухой, в дом внучку приглашают, 
всем, что есть в доме угощают. Так стали втроем жить припеваючи. 
Снегурочка с утра встанет, дров принесет, печь натопит, за водой 
сходит, дома приберется, за рукоделье берется и тут песню звонко 
запоет : 
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б е . лень . кий л е . нок. Лен мой лен, бе . лый лен. 

На все руки мастерица внучка была. З а что не возьмется, все в 
руках горит, и дело спорится. Соседи завидуют бабке с дедом, только 
и слышно, куда ни пойдут : «Чтой-то внучка ваша, Снегурочка на улицу 
не ходит, с подружками не водится? Наверное и правда, - из снега 
она. Сейчас-то холодно, а лето наступит - растает она!» 

Шло время. Зиму сменила весна. Солнышко стало припекать, ру

чейки потекли, на проталинках ребята игры устраивали. (Играется игра 
«Гори , гори ясно». Участники становятся с куклами в ручеек парами, а 
«вода» заходит в ручеек и выбирает себе пару). 
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Го . ри, го . ри ж . но, что - бы не по . гас . ло. Глянь на. 
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Чем теплее на улице становилось, Снегурочке все больше не здо-
ровилось. Все старалась в тенек спрятаться, от воды подальше быть. А 
тут и лето наступило. Старуха забеспокоилась: «Внученька! Пошла б 
на улицу с подружками погулять, в хороводы, игры поиграть. Может, 
полегче тебе станет?» 

Тут и подружки за Снегурочкой зашли и вместе в лес по ягоды пошли. 
Ягод набрали, устали и игру затеяли. (Играется «Девки по лесу ходили». 
Участники становятся в круг и поют песню. «Вода» стоит в центре с закры
тыми глазами. Как песня закончилась, кто-то из круга окликает «воду» по 
имени, и он должен узнать по голосу, кто его позвал). 
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т 

Дев . ки по ле . су хо . ди - все бро . ди . ли, заб . блу . 

Ш т 
д и . ли. Ста . ли кли . кать а . у . кать, го . ло . соч . ком А . ню звать. 

Играли девочки да вспомнили, что дома их ждут, пошли гурьбой с 
песней: 

Во поле-то лен, лен, во поле зеленый. 
Э-ой, лели, лели, во поле зеленый. 
Буен ветер дует, под лен поддувавет. 
На улице дождь, дождь, силен поливает. 
По этому по дождю свет-Марья гуляет. 
Плачет и льется, куды с дождя деться. 
Куды с дождя деться, куды схорониться. 
Пойду во светлицу, во белую горенку . 
Встретит меня батенька, да родная матушка. 
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Подвижно 

Во по . ле - то лен, во по . ле зе . ле ный, 

3 ой, ле ный. 

А недалеко от деревни молодежь костры жгла, праздник Ивана-Ку-
палы праздновать готовилась. Тут начали друг за другом прыгать через 
костер, и подружкам захотелось прыгнуть. Все перепрыгнули, одна 
Снегурочка стоит в сторонке, смотрит. А ей говорят: - «Прыгай, Снегу
рочка, не бойся». Хочется Снегурочке прыгнуть, да боится. А ей все 
кричат: «Прыгай, прыгай». Разбежалась Снегурочка, прыгнула и, раста
яв, превратилась в облачко, из которого дождик стал капать. Это были 
слезы Снегурочки. Жалко стало всем ее. Стали махать облочку рукой и 
кричать:- Снегурочка! Приходи к нам еще! 

Тут и сказке конец, а кто слушал, молодец! 

Русская народная сказка «Пастушок» 
( В о б р а б о т к е Н.Г. Р о д и о н о в о й ) 

Действующие лица: Пан, мальчик Ванюшка, мать, отец, братья, се
стры, петух, куры, утки, бараны (нарисованные на картоне). 

Эту сказку ребята из ансамбля ставили тоже с куклами-закрутками. 
Сказку сказывает девочка в народном костюме, а действие разыгры
вается по ходу. 

Жил-был в одной деревеньке богатый пан. И был у него полон двор 
скотины: петухи, куры, бараны, утки, одним словом, богач. Скотины-то 
много, да вот беда, присматривать за ней не пану, право же. И вот, 
решил Пан прислугу себе во двор нанять, да за хорошую службу после 
каждого лета слугу-то одаривать. 

Прослышал об этом Ванечка-пастушок. Сам он был из бедной семьи. У 
отца-то его аж девять детей было. Сам же Ванятка (так все его в доме 
называли) был самый старшенький. А было-то ему всего десять годков. 
Все его братишки да сестренки мал-мала-меньше. Вот и говорит он ма
тушке да батюшке: - Отпустите меня, родненькие, к пану в дом работати. 
Сказывал-то барин, что за хорошую работу будет он одаривать. Жалко 
стало матери в чужой дом сыночка отпускать, но что поделаешь, всех-то 
трудно прокормить, а Ванятка, может, и вправду что от пана-то получит. 
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Делать нечего, со слезьми и отпустили старшенького на службу к барину, 
да впридачу, чтоб скучно не было, дудочку с собой дали. 

Служит Ванечка у пана, за хозяйством всем приглядывает. Поутру 
раненько встанет, живность, кур да петухов накормит, а потом идет 
пасти баранов, уточек. А чтоб повеселее было, в дудочку играет, песни 
распевает: 

Весело 

т 
Жил я у па . на по пер . во . е ле . то. 

На . жил я у па . на пе . ту . ха за э . то. 

j> j ' ^ 
Мой пе . тух - в о р . к о . тух по дво.ру хо . дит цип .лят с с о . бой 

% 
во.дит. Кри.чит, к р и . ч и т , о . рет, о.рет: куд - иуд, куд - куд, ку. да. 

Жил я у пана по первое лето, 
Нажил я у пана петуха за это. 
Мой петух-воркотух по двору ходит, 
Цыплят с собой водит. 
Кричит, кричит, орет,орет: 
Куд-куд, куд-куд, куда. 

Наедятся утки, бараны, вот Ванятка их домой гонит. Вся живность сы
тая, да и в весе прибавляет. А пану только этого и надо. Ведь скоро на 
торги все повезет, чтобы денежку большую получить. А Ванятка, знай себе, 
исправно трудится. Пасет да песни распевает, на дудочке играет: 

Жил я у пана по второе лето, 
Нажил я у пана курочку за это. 
Моя курка-белокурка, 
Мой петух-воркотух по двору ходит, 
Цыплят с собой водит. 
Кричит, кричит, орет, орет : 
Куд-куд, куд-куд, куда 

А раз Ванюша пас скотинку, да солнышко пригрело, его разморило, 
и стал как-будто засыпать он. Дудочка замолкла, голосок его стих. А 
уточкам это не понравилось: не так травка стала щипаться, да и скучно 
стало им. Под песню с дудочкой все ж веселее пастись. Окружили утки 
Ванечку, да стали по своему крякать, вроде говорят ему: 
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-Просыпайся, пой песенку. Ванятка сходу-то вскочил, увидел уток 
вокруг себя и запел : 

Жил я у пана да по третье лето, 
Нажил я у пана уточку за это. 
Моя утя воду мутя, 
Моя курка-белокурка, 
Мой петух-воркотух, по двору ходит, 
Цыплят с собой водит, 
Кричит, кричит, орет, орет: 
Куд-куд, куд-куд, куда. 

А тут и бараны заблеяли, мол, про всех песню пел, а про нас-то и 
забыл. Собрал Ванюша всех уток да баранов и пошли все в пановий 
дом с песней: 

Жил я у пана по четверто лето, 
Нажил я у пана барана за это. 
Мой баран по горам, 
Моя утя воду мутя, 
Моя курка-белокурка, 
Мой петух-воркотух, по двору ходит, 
Цыплят с собой водит, 
Кричит, кричит, орет, орет: 
Куд-куд, куд-куд, куда. 

А народ на улице дивится, меж собою веселится. А пан услыхал 
Ванюшкин голос, ко вратам сам подходил, ворота сам отворил, что тут 
стало-то твориться: вся скотина веселится, вместе с Ваней песню пля
шет и кудахчет, блеет, крякчет. Чтоб с ума-то не сойти, пан Ванюшке 
говорит: - «Забирай себе по паре: петуха и квочку, селезня да уточку, а 
еще бери баранов, уходи скорей с двора, не играй на дудочке. Пусть 
компания твоя веселится у тебя, а по мне пусть будет тихо». 

Что ж, Ванюшка рад до смерти, о такой расплате он и не мечтал. И 
от радости, забрав пановий дар, поспешил он в дом отцовский. 

А по пути, чтоб скучно не было, запел Ванятка свою любимую песню, 
а живность по-своему подпевала: «Жил я у пана по первое лето...» 

И таков конец бывает. Стала семья пастушка Ванюши жить-пожи
вать да добра наживать. 

Все куплеты поются по одному напеву (первый вариант). Когда поется о 
петухе, можно кого-то из ребят попросить изображать его повадки, как он 
ходит (высоко поднимает ноги, хлопает крыльями, идет гордо), курочка го
ловкой качает, крыльями машет, уточка ходит переваливаясь, баран рогами 
хвастается. 
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М . А . КРАСНОБАЕВА 
Воронеж 

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О - Р А З В И В А Ю Щ А Я , 

Р А З Н О У Р О В Н Е В А Я П Р О Г Р А М М А 

Ф О Л Ь К Л О Р Н О Г О О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я « С Е М Е Ю Ш К А » 

Воспитание, обучение и развитие подрастающего поколения на ос
нове традиционного русского фольклора - необходимый элемент в сис
теме дополнительного образования. Проблемы, связанные с приобще
нием детей к народной культуре, и на сегодняшний день не теряют сво
ей актуальности. Как никогда остро стоят перед нашим обществом воп
росы взаимоотношений поколений, методов воспитания и социализа
ции детей и подростков. В силу исторических и социальных причин в 
России была разорвана цепочка преемственности, нарушен один из глав
ных принципов жизни «народной мудрости» - передачи отшлифованно
го веками народного опыта из поколения в поколение, из уст в уста, от 
взрослых детям. Поэтому городские родители сегодняшних детей и под
ростков лишены многих ценностей традиционной культуры. 

Работа педагогов в семейном многодетном коллективе в условиях 
дополнительного образования на занятиях «фольклорный ансамбль» -
это создание определенной учебно-воспитательной среды, с исполь
зованием методов народной педагогики в особой «домашней» атмос
фере семейного сообщества, обращение к традициям, созданным ве
ками, восстановление утерянного баланса между взрослыми и детьми. 

Следует обратить внимание и на то, что это не обычные современ
ные семьи, а именно «старые», многодетные русские семьи, что, с од
ной стороны, дает возможность более глубокого погружения в тради
цию, с другой, - возможность и взрослым, и детям стать участниками 
коллектива, воспитывающего уважение к традициям, истории и культу
ре своего народа, его духовному наследию. 

Цель программы — приобщение детей и родителей к националь
ной культуре, региональным традициям, обычаям и обрядам, песенно
му фольклору Центрального Черноземья, исполнение произведений 
народного творчества, приобретение и совершенствование навыков 
народной хореографии, развитие сценического мастерства детей и 
взрослых средствами совместных театрализованных представлений, 
праздников, концертов. 
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Задачи обучающие: 

- постановка певческого голоса, овладение хореографическими на
выками, навыками актерского мастерства; 

- изучение и освоение фольклора: песни, танца, театра; 

- расширение кругозора: изучение и освоение традиций родного 
края, особенностей традиций России (северных и южных регионов). 

Задачи развивающие: 

- развитие музыкального слуха; 

- развитие творческих способностей, навыков импровизации; 

- развитие социальной, познавательной, творческой активности де
тей, подростков, взрослых. 

Задачи воспитывающие: 

- воспитание любви и уважения к традициям родного края; 

- создание сплоченного коллектива единомышленников, творческо
го объединения детей и взрослых; 

- организация совместного детского и взрослого досуга на основе 
традиционного искусства; 

- воспитание личности, стремящейся к нравственному совершен
ствованию; 

- формирование качеств гражданина и патриота. 

Программа дает возможность обратиться к истокам родной нацио
нальной культуры, ее познания в условиях современного мира и пред
полагает изучение фольклора в единой системе - интегрированный 
процесс обучения. 

Программа состоит из двух разделов: 

1 .«Народоведение» (формирование мировоззрения). 

2.«Музыкальный фольклор» (развитие способностей). 

Раздел «Народоведение» раскрывается темами: 

1.1. Фольклористика. 

1.2. Этнография. 

1.3. Краеведение. 

Раздел «Музыкальный фольклор» отражает различные виды деятель
ности учащихся по следующим подразделам: 

2.1. Музыка. 

2.2. Хореография. 
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2.3. Фольклорный театр. 

2.4. Народные игры. 

Работа педагогов учитывает идеи, считающие освоение ребенком 
фольклорного наследия одним из приоритетных направлений, обучаю
щие возможности которого огромны. 

Программа предназначена для комплексного изучения фольклора 
детьми и взрослыми из многодетных семей, рассчитана на 5 лет обу
чения. Численный состав, продолжительность занятий определяются 
уставом ЦТДиЮ Ленинского района. Занятия проводятся индивидуаль
но, по группам и с концертирующим составом. 

Группы формируются по годам обучения. Начиная с 3-го года, фор

мируется концертирующий состав. Возраст воспитанников в группах: 

младший - от 4 до 7 лет; 

средний - от 7 до 13 лет; 

старший - от 13 до 17 и родители. 

В объединение принимаются дети и родители без специальной под
готовки. После окончания курса дети могут продолжить обучение по 
профилю программы в заведениях профессионального образования. 

Работа по программе комплексного развития в коллективе много
детных семей способствует решению целого ряда проблем эмоцио
нального, интеллектуального, эстетического, социального, физическо
го развития участников коллектива. В основу работы положен принцип 
«сквозного воспитания», взятый из жизни, который естественным пу
тем помогает решить вышеперечисленные проблемы. В процессе обу
чения происходит нравственное совершенствование личности: роди
тели, дети старшего возраста передают усвоенное малышам, заботят
ся о них; дети младшего возраста осваивают все более сложный мате
риал, стремясь подражать старшим. 

Творческая атмосфера, создаваемая педагогом при работе по дан
ной программе, позволяет включать в группы объединения детей и 
взрослых с разным уровнем развития индивидуальных способностей и 
дает возможность постепенного, гармоничного и всестороннего разви
тия участников объединения в течение всего периода обучения. 

Образовательные технологии 
и условия эффективности реализации программы 

В процессе обучения в фольклорном объединении используются 
некоторые педагогические технологии, объектом которых является спо-
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соб построения разнообразных видов деятельности обучающихся и 
организационные формы образовательного процесса в целом. 

Определяя главную цель воспитания и обучения как развитие лично
сти, педагогу необходимо обеспечивать ее развитие в интеллектуаль
ном и социальном планах. Процесс обучения и воспитания в фольклор
ном объединении использует личностно ориентированные технологии, 
в центре внимания которых - неповторимая личность, стремящаяся к 
реализации своих возможностей и способная на ответственный выбор 
в разнообразных жизненных ситуациях. Поэтому методическую основу 
составляют дифференциация и индивидуализация обучения. 

В обучении используются: 

- технология культурологического обучения; 

- технология индивидуализации обучения (адаптивная), где индиви
дуальная форма обучения является приоритетной; 

- групповые технологии, предполагающие организацию совместных 
действий, общение, взаимопонимание, взаимопомощь; 

- технология коллективного взаимообучения; 

- технология исследовательского обучения, при которой организация 
занятий предполагает создание под руководством педагога проблемных 
ситуаций и активную деятельность учащихся по их разрешению, в ре
зультате происходит овладение знаниями, умениями, навыками; 

- технология творческой деятельности; игровые технологии. 

Образовательный процесс предусматривает использование различ
ных форм деятельности: традиционные и нетрадиционные формы за
нятий, интегрированные занятия, праздники, концерты, участие в фес
тивалях, экскурсии. Комплексное объединение «фольклорный ансамбль» 
многодетных семей предполагает теоретические и практические заня
тия. В данной программе педагог учитывает, что исполнительство и 
творчество детей и взрослых в музыкально-образовательной деятель
ности сливаются в единый творческий процесс с его неотъемлемой 
частью - фольклорной импровизацией, включающей поиск игровых и 
танцевальных движений, создание вариантов исполнения мелодии и 
игры на доступных детям и взрослым народных инструментах. 

Большое внимание в программе отводится непосредственному вос
приятию фольклора. Слушание в записи народных песенных образцов 
центрального Черноземья направлено на развитие активного восприя
тия музыки, формирует эмоциональную отзывчивость и способствует 
накоплению фольклорного багажа. 
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Программа предусматривает использование наглядного материала 
(предметы быта, фотографии, иллюстрации), просмотр видеофильмов, 
организацию встреч с носителями народной культуры. 

Обучение носит живой, неформальный характер, позволяет перейти 
на иной уровень общения детей и взрослых и предполагает создание 
такой атмосферы, в которой народная мудрость глубоко проникает в 
сознание, привычки человека и становится частью его жизни. 

Техническое и дидактическое оснащение программы 

Для успешного проведения занятий требуется: 

- большое, хорошо освещенное помещение, набор традиционных 
народных музыкальных инструментов; 

- комплект сценических костюмов, реквизит, декорации. Они могут 
быть изготовлены совместно детьми и родителями; 

- аудио- и видеоматериалы для прослушивания и просмотра кол
лективов фольклорного направления; 

- песенный материал, собранный в фольклорных экспедициях; 

- наглядный материал (подлинные костюмы Воронежской, Белго
родской, Курской областей, собранных педагогом объединения). 

Требования к педагогу. 

Педагог, работающий по данной программе, должен иметь педаго
гическое и музыкальное образование, владеть обширной базой мето
дических и практических навыков, обладать опытом работы с детьми и 
взрослыми. 

Особенностью программы является то, что работа 'педагога по ней 
нацелена на возрождение семейных традиций во взаимодействии де
тей с родителями, призвана укреплять родственные контакты, воспи
тывать у ребят чувство ответственности за фамилию, организовывать 
семейный досуг и совместное творчество. Программа способствует 
развитию личности ребенка, развивает его творческие способности, 
создает «ситуацию успеха» и комфортный психологический климат в 
коллективе, помогает содержательно организовать досуг и оказывает 
помощь родителям в семейном воспитании. Все направления работы 
педагога нацелены на создание семейного клуба, со своими традици
ями, включающими в себя проведение совместного семейного досуга 
(изготовление традиционных костюмов, изготовление простейших на
родных музыкальных инструментов), активного участия в пропаганде 
фольклорного искусства родного края в рамках работы Центра, а также 
на фестивалях и праздниках в районах города, области. 
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Общее Теоре- Практич. 
Тема кол-во тическ. занятия 

часов занятия 
1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Народоведение 
I. Ф о л ь к л о р и с т и к а 6 6 -

II. Э т н о г р а ф и я 6 6 -

III. К р а е в е д е н и е 6 6 -

Музыкальный фольклор 
/ Музыка 

1 . В о к а л ь н о - х о р о в а я р а б о т а : 

- п е н и е у ч е б н о - т р е н и р о в о ч н о г о м а т е р и а л а 2 5 5 2 0 

- п е н и е п р о с т е й ш и х п р о и з в е д е н и й 3 4 4 3 0 

- п о с т а н о в к а г о л о с а 2 0 5 1 5 

2 . И г р а н а н а р о д н ы х ш у м о в ы х и н с т р у м е н т а х 8 2 6 

3 . С л у ш а н и е м у з ы к и 8 8 -

// Хореография 

1 . О с н о в ы н а р о д н о й х о р е о г р а ф и и 2 0 - 2 0 

2 . П о с т а н о в к а п л я с о к и х о р о в о д о в 1 5 - 1 5 

/// Фольклорный театр 

1 . Э л е м е н т ы а к т е р с к о г о м а с т е р с т в а 1 5 5 1 0 

2. П о с т а н о в к а т е а т р а л и з о в а н н ы х п р е д с т а в л е н и й 1 5 • - 1 5 

IV Народные игры 18 - 18 

Образовательно-воспитательная работа 2 0 

Итого 216 

2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Народоведение 

I. Ф о л ь к л о р и с т и к а 6 6 -

II. Э т н о г р а ф и я 6 6 -

III. К р а е в е д е н и е 6 6 -

Музыкальный фольклор 

/ Музыка 

1 . В о к а л ь н о - х о р о в а я р а б о т а : 

- п е н и е у ч е б н о - т р е н и р о в о ч н о г о м а т е р и а л а 3 5 5 3 0 

- п е н и е п р о и з в е д е н и й 4 0 - 4 0 

Учебно-тематический план , 
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- п е н и е и м п р о в и з а ц и й 5 

- п о с т а н о в к а г о л о с а 1 3 

2 . И г р а н а н а р о д н ы х м у з ы к а л ь н ы х и н с т р у м е н т а х 5 

3 . С л у ш а н и е м у з ы к и 5 

// Хореография 

1 . О с н о в ы н а р о д н о й х о р е о г р а ф и и 2 0 

2 . П о с т а н о в к а п л я с о к и х о р о в о д о в 1 5 

/// Фольклорный театр 

1 . Э л е м е н т ы а к т е р с к о г о м а с т е р с т в а 10 

2 . П о с т а н о в к а т е а т р а л и з о в а н н ы х п р е д с т а в л е н и й 1 5 

IV Народные игры 1 5 

Образовательно-воспитательная работа 2 0 

Итого 216 

3-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Народоведение 

1 . Ф о л ь к л о р и с т и к а 10 

II. Э т н о г р а ф и я 1 0 

III. К р а е в е д е н и е 1 0 

Музыкальный фольклор 

/ Музыка 

1 . В о к а л ь н о - х о р о в а я р а б о т а : 

- п е н и е у ч е б н о - т р е н и р о в о ч н о г о м а т е р и а л а 3 0 

- п е н и е 2 -х г о л о с и я 4 0 

- п о с т а н о в к а г о л о с а 2 0 

2 . И г р а н а н а р о д н ы х м у з ы к а л ь н ы х и н с т р у м е н т а х 5 

3 . С л у ш а н и е м у з ы к и 5 

// Хореография 

1 . О с н о в ы н а р о д н о й х о р е о г р а ф и и 1 0 

2 . П о с т а н о в к а п л я с о к и х о р о в о д о в 2 0 

/// Фольклорный театр 

1 . А к т е р с к о е м а с т е р с т в о 10 

2 . П о с т а н о в к а т е а т р а л и з о в а н н ы х п р е д с т а в л е н и й 1 6 

IV Народные игры 1 0 

Образовательно-воспитательная работа 2 0 

Итого 216 
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4-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Н а р о д о в е д е н и е 

I. Ф о л ь к л о р и с т и к а 10 10 -
II. Э т н о г р а ф и я 10 10 -

III. К р а е в е д е н и е 10 10 -

М у з ы к а л ь н ы й ф о л ь к л о р 

/ Музыка 

1. В о к а л ь н о - х о р о в а я р а б о т а 8 6 - 8 6 

2. И г р а на н а р о д н ы х и н с т р у м е н т а х 5 - 5 

3. С л у ш а н и е му зыки 10 10 -

II Хореография 

1. О с н о в ы н а р о д н о й х о р е о г р а ф и и 10 5 5 

2. П о с т а н о в к а п л я с о к и х о р о в о д о в 2 0 - 2 0 

/// Фольклорный театр 

1. А к т е р с к о е м а с т е р с т в о 5 - 5 

2. П о с т а н о в к а т е а т р а л и з о в а н н ы х п р е д с т а в л е н и й 2 0 - 2 0 

IV Народные игры 10 - 10 

О б р а з о в а т е л ь н о - в о с п и т а т е л ь н а я р а б о т а 2 0 - -

Итого 2 1 6 

5-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Н а р о д о в е д е н и е 

I. Ф о л ь к л о р и с т и к а 10 10 -

II. Э т н о г р а ф и я 10 10 -

III. К р а е в е д е н и е 10 10 -

М у з ы к а л ь н ы й ф о л ь к л о р 

/ Музыка 

1. В о к а л ь н о - х о р о в а я р а б о т а : 4 0 - 4 0 

- п е н и е 3-х г о л о с и я 2 0 - 2 0 

- и м п р о в и з и р о в а н и е 16 - 16 

// Хореография 

1. О с н о в ы н а р о д н о й х о р е о г р а ф и и 10 5 5 

2. П о с т а н о в к а плясок и х о р о в о д о в 2 0 - 2 0 

III Фольклорный театр 

1. А к т е р с к о е м а с т е р с т в о 5 - 5 

2. П о с т а н о в к а т е а т р а л и з о в а н н ы х п р е д с т а в л е н и й 3 0 - 3 0 

IV. Народные игры 10 - 10 

О б р а з о в а т е л ь н о - в о с п и т а т е л ь н а я р а б о т а 2 0 - -

Итого 2 1 6 
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СОДЕРЖАНИЕ П Р О Г Р А М М Ы «НАРОДОВЕДЕНИЕ» 
Теоретическая часть 

1. Фольклористика 
- Фольклор и фольклористика. История изучения фольклора. 
- Устный фольклор: малые жанры, эпические жанры. 
- Песенный фольклор. Духовная музыка. 
- Песни календарного цикла. Связь с обрядом. 
- Лирические песни. 
- Поздний пласт фольклора: городская песня, частушка. 
- Этимология. Народная этимология. 
- Диалектология. Изучение местных говоров. 

- Народные игрища. Представления народного театра. Театр Петруш
ки. Вертеп. Городская ярмарка. 

- Народная пляска и хоровод. 

- Крестьянская свадьба на юге России. 
2. Краеведение 
- История краеведения. 
- Архитектура: культовая, гражданская, деревянное зодчество. 
- Храм - символ веры на Руси. Особенности постройки. Интерьер. Рос

пись храма. 
- Тип жилья в городе и деревне. Русская изба. Северный и южный тип. 
- Материальная культура: утварь, орудия труда, одежда. 
- История русского костюма. Эстетическое и утилитарное значение 

одежды. Одежда как оберег. 
- Изготовление одежды. Лен и конопля. Прялка. Ткацкие станки. Беле

ние холстов. Хранение одежды. 
- Особенности национального костюма жителей различных местностей. 

Будничная и праздничная одежда. Два типа женской одежды: сарафанный 
и паневный комплексы. 

- Вышивка, ее эстетическое и магическое значение. Мотивы вышивки. 
Типы орнамента. 

3. Этнография 
- Календарная обрядовая культура как форма взаимоотношений чело

века и природы. 
- Круглый год. Календарный аграрный цикл. 
- Русские аграрные праздники. Подвижные и постоянные сроки празд

нования. 
- Зимний цикл обрядов. Святки. Крещение. 
- Весенний цикл обрядов. Масленица. Сороки. Троица. 
- Иван Купала - праздник летнего солнцеворота. 
- Народные и церковные праздники, их взаимодействие. 
- Вера. Христианство и язычество. 
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Практическая часть. 
«Музыкальный фольклор» 

1) Музыка 
Работа над навыками пения в ансамбле, развитие слуха на основе фоль

клорного материала; работа над певческим звуком в народной манере, 
над единой манерой исполнения, расширение диапазона. 

Разучивание попевок от узкообъемных до октавных: «Андрей-воробей», 
«Тень-тень-потетень», «Гори, гори ярко», «За высокими горами», «Ой, по 
лугу» и др. 

Воспитание навыков многоголосного пения. Исполнение произведений. 
Плясовые и хороводные: «Что во поле», «Я по травушке шла», «Молодая 
канарейка»; протяжные: «В славном городе Воронеже», «Пролетели все 
наши года» и др.; архаичные обрядовые песни: «Лелей холоду», «Там ле
тел павлин» и др.; частушки и страдания. 

Игра на народных инструментах. Знакомство. Обучение игре от про
стейших инструментов - свистульки, шумовые инструменты, переходя к 
ударным и заканчивая инструментами со звуковысотным строением - ку-
гиклы, рожок, балалайка. 

Слушание записей аутентичных материалов, произведений, связанных 
с соединением фольклора и современной музыки; знакомство с самодея
тельными детскими и взрослыми, профессиональными и аутентичными 
фольклорными коллективами. 

2) Хореография 
Работа над освоением народной хореографии, простыми и усложнен

ными движениями, естественностью движений во время исполнения пе
сен. Упражнения разного ритмоисполнения (хлопки руками, ногами и т.п.); 
шаговые упражнения; упражнения для ног - от простой дроби до «пересе-
ка»; упражнения для пластичного движения рук; работа над исполнением 
кадрилей, хороводов, плясок. 

3) Фольклорный театр 
Приобщение детей к эстетике народной театральной культуры, развитие 

актерских способностей, коммуникабельности. Работа над постановкой праз
дников «Рождественские посиделки», «Масленица», «Встреча весны», «Тро
ицкие гуляния», «Осенины», «Ярмарочные гуляния» и др. Педагог использует 
элементы театрализации, ролевой игры. 

4 ) Народные игры 
Активное использование на занятиях народных игр независимо от пе

риода обучения и возраста обучающихся. Конструирование детьми новых 
игр (игровая комбинаторика). Изучение структуры игры, ее отдельных эле
ментов и механизмов их взаимодействия. 

К образовательно-воспитательной работе относится организация и 
проведение фольклорных экспедиций. Подобные экспедиции направлены 
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на развитие познавательной активности в изучении быта и культуры свое
го края, развитие социальной активности путем постоянного контакта с 
населением и друг с другом, а также восприятие этнических норм и воспи
тание культуры поведения. 

В процессе обучения в фольклорном объединении учащиеся 3-4-го года 
обучения пишут рефераты, опираясь на фольклорный, краеведческий и 
этнографический материал центрального Черноземья, на следующие темы: 

«Песни календарного цикла», «Девичий тип одежды», «Зимний цикл об
рядов», «Украшение одежды», «Весенний цикл обрядов», «Типы орнамен
та», «Женский тип одежды», и др. 

Э Т А П Ы П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Г О К О Н Т Р О Л Я 

Ф о р м ы к о н т р о л я Р е з у л ь т а т и в н о с т ь С р о к и 

/ год обучения 

1. З а н я т и е - и г р а п о т е м е : 

« У с в о е н и е д е т ь м и и в з р о с 

л ы м и э л е м е н т о в н а р о д н о й 

п е с н и и н а р о д н о г о т а н ц а » 

У м е н и е п е т ь п р о с т е й ш и е п о п е в к и , з в у ч а т ь в 

п р и м е р н о й з о н е ; н а в ы к и д и к ц и и , д ы х а н и я ; 

и г р ы н а п р о с т е й ш и х м у з ы к а л ь н ы х 

и н с т р у м е н т а х 

д е к а б р ь 

2. С е м е й н ы й п р а з д н и к 

« М а с л е н и ц а » 

У м е н и е п е т ь н а « ц е п н о м д ы х а н и и » , 

с в о б о д н о , н е ф о р с и р у я з в у к ; у м е н и е 

д в и г а т ь с я в р и т м е м у з ы к и п р о с т е й ш и м и 

ш а г а м и . З н а н и е о м а с л е н и ц е , к о г д а е е 

п р а з д н у ю т 

ф е в р а л ь -

м а р т 

3. З а н я т и е - к о н к у р с « В е с н а 

к р а с н а » 

У м е н и е и с п о л н я т ь п р о и з в е д е н и я н а « ц е п н о м 

д ы х а н и и » в а н с а м б л е , ч и с т о и н т о н и р о в а т ь 

у н и с о н ы . З н а н и е ж а н р о в : с к о р о г о в о р к а , 

с ч и т а л к а , з а г а д к а ( о т л и ч и я ) . У м е н и е т а н ц е 

в а т ь « М а р и й с к у ю к а д р и л ь » , и г р а т ь в и г р ы 

м а й 

2 год обучения 

1. В и к т о р и н а « Ч е й г о л о с 

з в о н ч е » 

Н а в ы к и и с п о л н е н и я б о л е е с л о ж н о г о 

п е с е н н о г о м а т е р и а л а ; з н а н и е о т л и ч и й 

о б р я д о в ы х и н е о б р я д о в ы х п е с е н ; у м е н и е 

ч и с т о и н т о н и р о в а т ь у н и с о н ы 

д е к а б р ь 

2. С е м е й н ы й п р а з д н и к 

« М а с л е н и ц а » 

У м е н и е и с п о л н я т ь с о л ь н ы е з а п е в ы ; з н а н и е 

ж а н р о в о й к л а с с и ф и к а ц и и п е с е н ( о б р я д о в ы е , 

х о р о в о д н ы е , п л я с о в ы е , ч а с т у ш к и ) ; н а в ы к и 

т о ч н о г о в о с п р о и з в - я р и т м и ч е с к и х р и с у н к о в 

( п о с л у х у ) ; р а з ы г р ы в а н и е р о л е в ы х и г р 

ф е в р а л ь -

м а р т 

3. « О т г а д а й к а » п о 

т р а д и ц и о н н о м у р у с с к о м у 

к о с т ю м у 

З н а н и е д е т а л е й , т и п о в т р а д и ц и о н н о й 

о д е ж д ы , н а з в а н и й у к р а ш е н и й и п р и н а д л е ж 

н о с т е й ; и с п о л н е н и е п е с е н с д в и ж е н и я м и 

м а й 
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3-Й ГОД обучения 

1. С е м е й н ы й п р а з д н и к 

« Р о ж д е с т в е н с к и е п о с и д е л к и » 

З н а н и е т р а д и ц и и в с т р е ч и Р о ж д е с т в а . 

У м е т ь петь д в у х г о л о с н о , ч и с т о и н т о н и р о в а т ь 

у н и с о н ы , и м п р о в и з и р о в а т ь м е л о д и ю , т е к с т или 

игру в н а р о д н о м с т и л е 

я н в а р ь 

2. О т к р ы т о е з а н я т и е на тему : 

« Н а р о д н ы е п р и м е т ы и их 

з н а ч е н и е для з е м л е д е л ь ц а » 

З н а н и е н а р о д н ы х примет , их о т л и ч и е о т 

с у е в е р и й , их з н а ч е н и е д л я крес тьян на Р у с и . 

З н а н и е с и л ь н о й и с л а б о й д о л и в му зыке , 

д и р и ж и р о в а н и е на 2/4, 4/4; у м е н и е в л а д е т ь 

к о р п у с о м в т а н ц е 

м а р т 

3. И т о г о в о е з а н я т и е п о т е м е : 

« П е с н я , пляска и игра: о с и н 

т е з е и скусс т в в ф о л ь к л о р е » 

В л а д е н и е п р и е м а м и и н а в ы к а м и д в у х г о л о с н о г о 

н а р о д н о г о пения ; с и с п о л ь з о в а н и е м 

т а н ц е в а л ь н ы х д в и ж е н и й ; и гра на н а р о д н ы х 

м у з ы к а л ь н ы х и н с т р у м е н т а х 

м а й 

4-й ГОД обучения 

1. О т к р ы т о е з а н я т и е на тему : 

« О с о б е н н о с т и м е с т н ы х 

д и а л е к т о в » 

З н а н и е д и а л е к т н ы х о с о б е н н о с т е й С е в е р а и Ю г а 

Р о с с и и , В о р о н е ж с к о г о края: и с п о л н е н и е на 

д и а л е к т е ; в е д и н о й м а н е р е ; у м е н и е в ы с т р а и в а т ь 

у н и с о н ы т е р ц о в ы е со звучия ; и м п р о в и з а ц и я 

р и т м а 

д е к а б р ь 

2. В и к т о р и н а «Чей д о м 

л у ч ш е ? » 

З н а н и е т и п о в ж и л ь я в г о р о д е и д е р е в н е , 

о т л и ч и й с е в е р н о г о и ю ж н о г о т и п а з а с т р о й к и . 

И с п о л н е н и е п е с е н о д о м е , с е м ь е с 

р а з ы г р ы в а н и е м с ю ж е т а 

ф е в р а л ь 

3. К о н ц е р т н ы е в ы с т у п л е н и я И с п о л н е н и е п р о и з в е д е н и й двух ( трех голосно ) , 

у м е н и е д в и г а т ь с я с х а р а к т е р н ы м и д в и ж е н и я м и , 

а к т и в н о и а р т и с т и ч н о 

м а й 

5-й ГОД обучения 

1. З а н я т и е - в и к т о р и н а 

« Р у с с к и е а г р а р н ы е 

п р а з д н и к и » 

З н а н и е с р о к о в и о с о б е н н о с т е й з и м н и х , 

в е с е н н и х и л е т н и х п р а з д н и к о в , з н а н и е п е с е н , 

о б ы ч а е в и о б р я д о в , с в я з а н н ы х с н и м и 

д е к а б р ь 

2. С е м е й н ы й п р а з д н и к 

« М а с л е н и ц а » 

У м е н и е а р т и с т и ч н о в ключаться в т е а т р а л и з о 

в а н н о е д е й с т в о ; и с п о л н е н и е п е с е н , с в я з а н н ы х с 

п р а з д н и к о м « М а с л е н и ц а » ; п е н и е на « ц е п н о м 

д ы х а н и е » , a cappe l la ; и с п о л н е н и е к а д р и л е й , 

полечек , в альса 

ф е в р а л ь 

3. Т в о р ч е с к и й о тче т 

коллектива 

И с п о л н е н и е п е с е н н о г о м а т е р и а л а с л а ж е н н о в 

а н с а м б л е ( трио, д уэ те ) ; и с п о л н е н и е с о л ь н ы х 

з а п е в о в ; п е н и е ч и с т о a cappe l la ; у м е н и е 

а р т и с т и ч н о д в и г а т ь с я п о с ц е н е , п р и г л а ш а т ь к 

т анцу ; у м е н и е п л я с а т ь «пересек» 

м а й 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е . 

Предлагаемый нами материал может быть ис
пользован для совместной работы педагога и уча
щихся при изучении региональных традиций, освое
нию песенного материала. 

Нотный материал приложения является неболь
шой частью репертуара фольклорного объедине
ния многодетных семей, представляет песенную тра
дицию различных сел Воронежской области, собран
ный в фольклорных экспедициях и расшифрованный 
Краснобаевой М.А., Сысоевой Г.Я. и студентами 
Воронежской государственной академии искусств. 

Песни отобраны целенаправленно, с учетом 
возможностей детского голоса, детского воспри
ятия, для совместного исполнения детьми и взрос
лыми. В основном, это песни частые, по жанру — 
хороводно-плясовые, несложные обрядовые песни, 
свадебные песни. Педагог всегда может «упрос
тить» песню до одного основного голоса (для ра
боты на начальном этапе с коллективом), посте
пенно усложнять исполнение ( в зависимости от 
повышения уровня подготовки детей и взрослых). 
В текстах песен сохранен диалект. При разучива
нии материала педагогу следует обратить внима
ние на то, что воронежский говор — акающий, то 
есть все безударные «о» превращаются в «а». 
Важно, что в воронежском говоре отсутствует 
взрывное «г». 
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Авсень 
колядка 

с. ЕЗДОЧНОЕ 

ОСТРОГОЖСКОГО Р-НА 

I 
Л 1 - с с н к , з п - к о - у - л о ч - ку. 

м ы \о - л и - л и , м м г у - ДА - m i , л а т о - г о д в о - р а и с - к а - л и . 

Н О - П Л . Т Ы . И • n n i l • г и с • П О • , [ 1 1 • м г . ы ) . 

m m 
л а т ы в ы ! ) - л и с ю - л а , п о - ю - вп - га т м i r a c . 

Авсень! По проулочку, 
Авсень! Закоулочку. 
Мы ходили, мы гуляли, да того двора искали, 
Да Иванова. 
Ты, Иван-господин, да ты выйди сюда, 
Позови-ка ты нас. 
Если будешь дарить, то мы будем хвалить, 
А не будешь дарить, мы не будем хвалить. 
Мы у хату войдем и печь разобьём, 
И хозяйку уведём. 
Не дадите пирога - мы корову за рога. 
Не дадите пышку - свинью за лодыжку. 
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КОЛЯДА, КОЛЯДА 
колядка 

с. ИСТОБНОЕ РЕПЬЕВСКОГО Р-НА 

l.Ko • ли - ли. ко • на • да, лаП мне ко - су! 

Коляда, коляда, дай мне косу! 
На что косу? - Сено косить! 
На что сено? - Коня кормить! 
А где твой конь? - За воротами стоит! 
А где ворота? - Вода снесла! 
А где вода? - Быки выпили. 
А где быки? - За гору ушли! 
А девки где? -Замуж пошли! 
А где мужики? - На войну ушли! 

Р А Н О - Р А Н О П О З А Р Е 
колядка 
с. РУССКАЯ ТРОСТЯНКА ОСТРОГОЖСКОЮ Р-НА 

] .Га - мо, ра - но по за - рс, oil, ка - чй - да! 

2.Ко - че - ты при - ча • ли. olt КЗ - яс • да! 

Рано, рано по заре, ой, калёда! 
Кочеты кричали, ой, калёда! 
Мужики вставали, ой, калёда! 
Топоры точили, ой, калёда! 
Мостики мостили, ой, калёда! 
Как по этим по мостам шли три братца, ой, калёда! 
Первый братец - Рождество Христово,ой, калёда! 
Второй братец - Василь Косарецкий, ой, калёда! 
Третий братец - Иван-Креститель, ой, калёда! 
Слезай, бабка, с печи, зажигай свечи, 
Хоть рубь, хоть пятак, не пойду из хаты так! Ой, калёда! 
Кто не даст пирога, мы корову за рога! Ой, калёда! 
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Эх, ходил Ваня, 
Эх, ходил Ваня, 
Ходил Ваня бел-кудрявай, 
Ходил Ваня бел-кудрявай.* 

Эх, бел-кудрявай, 
Бел-кудрявай, кучерявай. 

Эх, играл Ваня, 
Играл Ваня ва скрыпачкю, 

Ох, он играя, 
Он играя, забавляя, 

Эх, а я, млада, 
А я, млада, играпива, 

Эх, играпива, 
Играпива и шутлива, 

Ох, всю я ночку, 
Всю я ночку проплясала, 

Эх, пришла домой, 
Пришла домой невесело, 

Эх, головушку, 
Головушку повесила, 

С О СЛОВ: 

Изба-хата нетоплёна, 
Коровушка не доёна, 

Телятушки не поёны 
Детушки не кормлёны. 

* Каждая строка повторяется 2 раза 

Ходил Ваня бел-кудрявый 
хороводная 

С. HOBO-POTAEBO 

НИЖНЕДЕВИЦКОГО Р-НА 
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Семик - Троица, Богородица 
ТРОИЦКАЯ, ТАНОЧНАЯ 

с. Россошки РЕПЬЕВСКОГО Р-НА 

Одна 

иве - г ш па • рпу. 

Семик-Троица, Богородица, ой, ой, лёли, 
Да лёли, лёли, да лелёшуньки, Семик-Троица. 
А я в лес пойду, я цветов нарву, лёли, ой, лёли, 
Да лёли, лёли, да лелёшуньки, и цветов нарву. 
Я цветов нарву, я венок совью, лёли, ой, лёли, 
Да лёли, лёли, да лелёшуньки, я венок совью. 
Я венок совью своему дружку, лёли, ой, лёли, 
Да лёли, лёли, да лелёшуньки, на головушку. 
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Во горнице, во светлице 
плясовая 

с. НОВАЯ ОЛЬШАНКА НИЖНЕДЕВИЦКОГО Р-НА 

l.Ox, во гор - ни -

й ' $ t р i I Г Т 
ко гор- ни • не, во свет-

Одил 
3 : | 

ли - ие, во гор - НИ - не, «п свет • пи - не. 

Ike 

2.0х, 1к - ж а т 
3.0s, по тек 

ДОС • 

ДОС 

«и. 
хам, 

ох, 
ох, 

*с - ж а т л ос - км, 
но тем дос - хам. 

ле - жат л ос - ки, тон - К И. 
но тем дос - «ям я хо • 

Т 
хлСст-ки, ле • жат дос • ки, тон - кн. хлест> ки. 

по тем дос . кам я хо - ли - лл. 

Ох, во горнице, 
Ох, во горнице, 
Во горнице, во светлице, 
Во горнице, во светлице. 

Ох, лежат доски, (2) 
Лежат доски тонки, хлески.(2) 

Ох, по тем доскам, (2) 
По тем доскам я ходила. (2) 

Ох, да я доску, (2) 
Да я доску проломила. (2) 

Ох, за то меня, (2) 
З а то меня свекор броня.(2) 

Ох, бранил, ругал, (2) 
Бранил, ругал, побить хотел.(2) 

Ох, побить хотел, (2) 
Побить хотел не за дело. (2) 

Ох, не за дело, (2) 
З а самое за безделье. (2) 

Ой, чтоб я, млада, (2) 
Чтоб я, млада, не шалила, 
На гулянье не ходила. 
Ой, а я, млада, (2) 
А я, млада, гулять буду, 
А я, млада, шалить буду. 
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Во кусте, кусте 
свадебная, под пляску 

С. Н О В О - Р О Т А Е В О Н И Ж Н Е Д Е В И Ц К О Г О Р - Н А 
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I 
П С • л(ы) со - ло - вей. 

со • ло • К - юш - К», 

Ц i Hi t 

T T T T t 

В(ы) кусте, кусте, в(ы) калиновом, 
Ой ли, ой ли, ле, ой ли, леля, ой ли,* 

В(ы) калиновом(ы), в(ы) другом кусте, 

Да во другом ку(ю)сте да, свет-рябиновом, 

Пел(ы) соловей, соловеюшка, 

Да соловеюшка, Александрушка, 

Александрушка, свет-Иванович, 

Да он всё жене-то приказывал, 

Всё приказывал, принаказывал, 

Да ты, жена моя, жена молода, 

Жена молода, напои коня, 

Да напои коня, из ведёрочка, 

Напои коня из ведёрочка, 

А я, молода, не послушала, 

Не послушала, понарушила, 

Да повела коня к синему морюшку, 

Сине морюшка всколыхнулося. 

* Припев повторяется после каждой строки 
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Хороша наша деревня 
хороводная 

С. КОЧЕТОВКА 

Хохольского Р-НА 

1. 0 . х(ы) xa . pa . ша на . ш б ы . ла дн . ре .в(ыГ. ня да 

О . х(ы) I . 

Г t v г-

Ох, толь.кя у ца гряз . на, э. 

Г1 Ш: Г Г" j)' г / 

1'1> I 1 Н I f 

Он но . но, 

т Wf 
cKajKHM да нож» . но, 

да ( э )ноло 

I T 

О . х(ы), толь. кя у . ли 

// 

Г- l l ' Г 
ца грнз . на. 

2. Э .х(ы) , ха . ра . шы на . шы толь . к я ре . бя . та, да 
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I 
о . х(ы) 

Ох, 
р р г-

пра них ела вуш ка лег . ла, 

о . и 

Oil. 

р р 

f! и г , 1 

Р Р Р- * 
ска.жем да но.но 

Г 
но. 

он да но 

// 

т Т т т т 
О . х(ы), пра них ела 

Р 7 V- р1 р1 

р р 
ох 

Ох, хараша наша была дерев(ы)ня да, 
Ох, толькя улица гризна. 
Ой, но-но, скажем, да но-но-но, 
Ох, толькя улица гризна. 

Ох, хараши наши толькя да рибята, 
Пра них славушка легла. 
Ой, но-но, скажем, да но-но-но, 
Пра них славушка легла. 

Ох, пра них славушка ши да идёт, 
Ох, никто замуш ни пайдёть. 
Ой, но-но, скажем, да но-но-но, 
Ох, никто замуш ни пайдеть. 

Ох, никто замуш тота ни пайдёть, 
Ох(ы), стали ворами звать. 
Ой, но-но, скажем, да но-но-но, 
Ох, стали ворами звать. 

Ох, мы не воры, да мы ни бродяги, 
Ох, мы ахот(ы)нички. 
Ой, но-но, скажем, да но-но-но, 
Ох, мы ахотнички. 

Ох, мы ахотнички, 
Да мы рабаловнички. 
Ой, но-но, скажем, да но-но-но, 
Ох, мы рыбаловнички. 

Ох, да мы рыбачку, скажем, лавили, 
Ох, ды на сухинькам беряшку. 
Ой, но-но, скажем, да но-но-но 
Ох, на сухинькам беряшку. 
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Скоро еду во Китай-город гуляти 
игровая 

с. Верхний М а м о н 

Верхнемамонского р-на 

Одна: Д в е : ш 
г у . л я . ти, ой. 

W J> J> J> J' J' j ' 
С к о . pa e . ду ва Ки.тай - го . рат г у . л я . та, ой. 

В е с : 

Я кн . тайс . ка . ва та . ва . ру за . ку . па . ти, ои. 

РР 

т т 
За . куп . лю (а) за . куп . лю да и ш.луи . лу, я па .куп . ку, ои. 

окончание 

Ох, па . лю _ бя, ох, па . лю . бя, па . це . лу 

Скора еду ва Китай-горат гуляти, 
Я китайскава тавару закупати. 
Закуплю, закуплю я пакупку, 
Сваей, сваей раздушечке жане юпку (2) 
Что она миня, малотчика да не любя, (2) 
Ох, не любя, не любя, не цалуя, (2) 
Ох, палюбя, палюбя, пацалуя. 
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Воля, воля красным девушкам гулять 
хороводная 

С. КОЧЕТОВКА 

Хохольского Р-НА 

г1,
 J ' J ' - * * — 

1. Эх, во . ля, во . ля к(ы)ра.с(ы)пы.м(ы)де . вуш . ка м(ы) гу . лять. 

т mm 
Во . ля, во . ля крас. ным гу . лять, 

J> J> J! i> J) J J- i 
Во . ля, во . л я краг . ным до . вуш кал|(ы)г>' . лять, 

tP il' V Г$ V if П' if t 
Bo . ля, uo . ля крас. ным до . вуш . кам гу . ЛЯ1Ъ, 

// 

а ма . ло . душ кам мужь . я не ве . лят . (а). 

а ма . ло . душ кам м\'жь . я ме ве _ лят. 

а ма . ло . душ . кам мужь . я не ве . лят. 

2. А ма . ло . душ . кам мужь . я не ве . лят, 
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к(ш:(ы)ным(ы)д1'л(ы)кам \ ат . цы ма . те ри ве . лят. 

крас . ным дев . кам | ат . цы ма . тс .', ри ве . лят, 

^ " ' ' 7 I } И I $ t } } г 
крас . ным дев . кам ат . иы ма . те . ри не . л я г . 

Красным девкам атцы, матери вилят. 
Ды гуляй, гуляй, мая милая дитя. 

Ды гуляй, гуляй, мая милая дитя. 
Осень придя - тибя замуж адцавать. 

Осень придя - тибя замуж адцавать. 
Ниравен муж наявицца. 

Ниравен муж наявицца. 
Либа вор, али пьяница, 

Либа вор, али пьяница, 
Либа первай он ландрыга в кабаке. 

Либа первай он ландрыга в кабаке. 
Он в кабак идя шатаицца. 

Он в кабак идя шатаицца. 
Нада мною, шельма, чваница. 

На да мною шельма чваница, 
Он чванится черемонится. 

Он чванится черемонится, 
Заставляет раззувати, раздевать. 

Часты пугавцы расстегувати, 
Шелковы петли развертувати. 

Шелковы петли развертувати. 
Кабы знала, ни любила б я табе. 

Кабы знала, ни любила б я табе. 
Мае серца ни балела аб табе. 

Мае серца ни балела аб табе. 
А типерича пабаливая. 

А типерича пабаливая, 
Миня маменка набранивая. 

Миня маменка пабранивая, 
Ни велит мине ды на улицу хадить. 

Ни велит мине ды на улицу хадить. 
Ни велит(ы) чернабровага любить. 

Ни велит(ы) чернабровага любить. 
Как хадила, так и буду хадить, 

Как хадила, так и буду хадить, 
Как любила, так и буду любить. 

Заставляет раззувати, раздевать. 
Часты пугавцы расстегувати. 
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Я по травушке шла 
плясовая 

с. Оськино 

ХохолЬСКОГО Р-НА 

i 
1. Я па тра 

* — у 
вуш . ке шла па му . ра . вуш. ке шла 

9 

pf' $ г1 fit t** 
па му . pa . вуш. ке шла 

// 

я на оел . ка . мень cry _ пи . ла чи . ба . ток пра. ла.мн... 

Л I} }• i 111 

я на бел . ка . мень сту . пи . ла чи . ба . ток пра. ла . ми . ла 

> ' ' " т 
2. Я на бел ка. мень сту . пн . ла чи . ба . ток пра . ла . ми . ла 

чи - ба.ток(ы^) 

t> 11' I f } (t1 

2. Я на бел . ка. мень сту. пн . ла » чи _ ба _ ток пра . ла . ми . ла 
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•' ^ * i }• j-11 v i i $ i i i 
мне ни жал . ка чи . ба . та жал . ка бе . ла . га чл'л_ ка. 

Я па травушки шла, па муравушки шла, 
Я на бел камень ступила, чибота прапамила. 
Я на бел камень ступила, чибота прапамила, 
Мне ни жалка чибота, жалка белого чулка. 
Мне ни жалка чибота, жалка белага чулка, 
Чибаты батя купил, чулок милай падарил. 
Чибаты батя купил, чулок милай падарил. 
Уш ты, милай друх хароший, ты ня стой возля миня. 
Ох(ы), милай друх хароший, ты ня стой возля миня, 
Ох, ня стой возля миня, ни гляди-ка на миня. 
Ох, ня стой возле миня, ни гляди-ка на миня. 
Я бы рада ни глядела, май глазки глядя. 
Я бы рада ни глядела, май глазки глядя. 
Май глазки глядя, гаварить с табой хатя. 
Май глазки глядя, гаварить с табой хатя. 
Гаварила - мой милой, гаварила - дарогой. 
Гаварила - мой милой, гаварила - дарогой. 
Ты скажи, скажи, милой, как па именью завут. 
Ты скажи, скажи, милой, как па именью завут. 
Миня завут Катаю, белаю, кудряваю. 
Миня завут Катаю, белаю, кудряваю. 
Как у Катюшки каса, ни завита валаса. 
Как у Катюшки каса, ни завита валаса. 
Кати воласы завьем, мы на улицу найдем. 
Кати воласы завьем, мы на улицу найдем. 
На улицы девушки, на улицы краснаи. 
На улицы девушки, на улицы краснаи. 
А нам весила пажить, нам, рибятам мападым. 
А нам весила пажить, нам, рибятам мападым. 
Нам, рибятам мападым, ни жанатым, халастым. 
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Не бела заря занималася 
плясовая 

с. ТАТАРИНО КАМЕНСКОГО Р-НА 

1.Ла не в е - л а и - p i га - ни -ма - па - га. 

ой, пч • ли, а - ли - пе, 

Krs— •) 

FIFE I "Т 1 Ь i 

г ? 

а * »• ^» 
2.T,vn(H>- ка я . мя 

# 1 ^ = ^ = ^ • 
a - лн. p a - зи - rjn • ли - c i . 

^ ^ ^ ^ J 
5 « 

г - f ' f 1 r 1 j ^ 

— N — т — j r — • < — 
• f r b — J > J 

Oil, ЛЙ * ли. лг - л 1, ft - ли - jiC, л€ - .'in. 

5 1' i Lj $ Г. 
Да не бела заря занималася, 
Ой, лёли, лёли, алилё, лёли. 

Только я, млада, разыграпася, 
Ой, лёли, лёли, алилё, лёли. 

Разыграпася, расплясалася, 
Ой, лёли, лёли, алилё, лёли. 

С добрым молодцем застоялася, 
Ой, лёли, лёли, алилё, лёли. 

Я с судариком забалакала, 
Ой, лёли, лёли, алилё, лёли. 
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РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИМЕНИ Д.С. ЛИХАЧЁВА 

Создан в 1992 году с целью разработки стратегии сохранения и эффективного 
использования культурного и природного наследия, отвечающего требованиям совре
менного и будущего общества. В основе этой стратегии лежат три взаимосвязанных 
между собой концепции — ноосферная, экология культуры и культурного ландшаф
та. Соответственно этим концепциям создана методологическая база сохранения 
наследия в контексте управления окружающей средой как разнообразной и устой
чивой системой. В разработке этих концепций определяющую роль сыграли замеча
тельные русские ученые В.И. Вернадский и Д.С. Лихачев. 

Среди подходов, предопределяющих принципиально новое отношение к насле
дию, следует выделить следующие: 

- генетический (наследие как носитель исторической памяти, определяющий со
хранение самобытности национальной или региональной культуры); 

- экологический (наследие как основа устойчивого развития общества и биосферы); 

- географический (наследие как основа сохранения культурного и природного 
разнообразия мира, страны, отдельных регионов, этносов, групп населения). 

В основе этих подходов лежит представление о наследии как фундаментальной 
категории, определяющей возможность формирования самобытного, устойчивого и 
разнообразного культурно-ландшафтного пространства. Тем самым определяется кон
структивная роль наследия при формировании экономической и социальной политики 
государства, его поведения на мировой арене. В соответствии с новым взглядом на 
роль наследия как одного из важнейших средообразующих факторов должна изме
ниться и политика в области сохранения культурного и природного наследия. 

Среди основных направлений научной тематики Института: 

- методология сохранения и использования культурного и природного наследия 
(определение фундаментальных понятий, классификация объектов наследия, теоре
тические разработки); 

- разработка комплексных региональных программ охраны и использования куль
турного и природного наследия, ориентированных на сочетание деятельности по сохра
нению наследия с обеспечением социально-экономического и социокультурного раз
вития регионов различного типа (как методический, так и практический аспекты); 

- создание Российского Национального Атласа культурного и природного насле
дия и картографическое обеспечение деятельности по охране наследия; 

- разработка научных основ национальной политики в сфере охраны и использо
вания наследия (развитие национальных культур коренных и малочисленных народов, 
сохранение этнографического и археологического наследия, традиционных форм 
расселения, природопользования); 

- изучение исторических и традиционных технологий; 

- изучение традиционной культуры в ее исторических формах и современном 
«живом» проявлении; 
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— и с с л е д о в а н и е в о з м о ж н о с т е й т у р и с т с к о - р е к р е а ц и о н н о г о и с п о л ь з о в а н и я п о т е н 

ц и а л а и с т о р и ч е с к и х г о р о д о в и с е л , п р и р о д н ы х т е р р и т о р и й ; 

— к о м п л е к с н ы е э к с п е д и ц и о н н ы е и с с л е д о в а н и я и с т о р и к о - к у л ь т у р н о й и п р и р о д н о й 

с р е д ы р е г и о н о в . 

В И н с т и т у т е и м е е т с я м у з е й н а я к о л л е к ц и я , о с н о в у к о т о р о й с о с т а в л я ю т н а х о д к и 

М о р с к о й а р к т и ч е с к о й к о м п л е к с н о й э к с п е д и ц и и и Ю ж н о - Р о с с и й с к о й э к с п е д и ц и и , э к 

с п о з и ц и о н н ы й з а л , в к о т о р о м р е г у л я р н о п р о в о д я т с я р а з н о о б р а з н ы е в ы с т а в к и . Ф о р 

м и р у е т с я б а н к и н ф о р м а ц и и п о к у л ь т у р н о м у и п р и р о д н о м у н а с л е д и ю , в к л ю ч а я с п е ц и 

а л и з и р о в а н н ы й к а р т о г р а ф и ч е с к и й ф о н д , д е й с т в у ю т к а р т о г р а ф и ч е с к а я , х и м и к о - т е х н о 

л о г и ч е с к а я , а у д и о в и з у а л ь н а я л а б о р а т о р и и , в е д е т с я а к т и в н а я и з д а т е л ь с к а я д е я т е л ь н о с т ь . 

С т р у к т у р а И н с т и т у т а в к л ю ч а е т с е к т о р а , и с с л е д о в а т е л ь с к и е и п р о б л е м н ы е ц е н т 

р ы , н а у ч н у ю б и б л и о т е к у и о т д е л а с п и р а н т у р ы . 

П р а к т и ч е с к и , с о д н я о с н о в а н и я И н с т и т у т а ф и к с а ц и я к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н ы х з о н , п а м я т 

н и к о в и п р о я в л е н и й т р а д и ц и о н н о й к у л ь т у р ы в и з у а л ь н ы м и с р е д с т в а м и с т а л о о д н и м и з н а 

п р а в л е н и й е г о р а б о т ы . О с о б е н н о а к т и в н о э т о н а п р а в л е н и е р а з в и в а е т с я в Секторе живой 
традиционной культуры, г д е р а з р а б о т а н а и р е а л и з у е т с я п р о г р а м м а п о и з у ч е н и ю з в у к о в о 

г о и в и з у а л ь н о г о о б р а з а м и р а т р а д и ц и о н н о й к у л ь т у р ы . К о н ф е р е н ц и и и с е м и н а р ы п о в и з у 

а л ь н о й ф и к с а ц и и п р о в о д я т с я в И н с т и т у т е Н а с л е д и я с н а ч а л а 9 0 - х г о д о в . Н а и б о л е е з н а ч и 

м ы е и з них: « А у д и о в и з у а л ь н ы е с р е д с т в а и з у ч е н и я к у л ь т у р н о г о н а с л е д и я » ( 1 9 9 3 ) , « В и з у 

а л ь н а я а н т р о п о л о г и я и о б р а з о в а н и е » ( 1 9 9 5 ) , « В и з у а л ь н а я а н т р о п о л о г и я и с о в р е м е н н а я 

и н ф о р м а ц и о н н а я с р е д а » ( 1 9 9 8 ) . « Ф и к с а ц и я т р а д и ц и о н н о й к у л ь т у р ы в и з у а л ь н ы м и с р е д 

с т в а м и . М е т о д о л о г и я . П р а к т и к а . Э т и к а . И н с т р у м е н т а р и й » ( 2 0 0 0 ) . В них п р и н я л и у ч а с т и е 

ф о л ь к л о р и с т ы , э т н о г р а ф ы , м у з ы к о в е д ы , к и н е м а т о г р а ф и с т ы , р а б о т н и к и у ч р е ж д е н и й к у л ь 

т у р ы и о б р а з о в а н и я и з р а з л и ч н ы х р е г и о н о в Р о с с и и , с т р а н С Н Г и д а л ь н е г о з а р у б е ж ь я . Э т и 

к о н ф е р е н ц и и и с е м и н а р ы с п о с о б с т в о в а л и ф о р м и р о в а н и ю в Р о с с и и и н ф о р м а ц и о н н о - и с 

с л е д о в а т е л ь с к о г о п р о с т р а н с т в а , в к о т о р о м р а з в и в а ю т с я и р е а л и з у ю т с я п р о е к т ы п о в и з у а л ь 

н о й ф и к с а ц и и т р а д и ц и о н н о й к у л ь т у р ы . П о с л е д н и й , V М е ж д у н а р о д н ы й с е м и н а р - м а с т е р с 

к а я « Т р а д и ц и о н н а я к у л ь т у р а в а у д и о в и з у а л ь н ы х ф и к с а ц и я х : о т п о л е в о й з а п и с и к х у д о ж е 

с т в е н н о м у ф и л ь м у » , с т а в и л п е р е д с о б о й з а д а ч у п о и с к а я з ы к а д л я в з а и м о п о н и м а н и я м е ж д у 

с п е ц и а л и с т а м и р а з н ы х о б л а с т е й н а у к и и и с к у с с т в а . О с о б е н н о с т ь п р о ш е д ш е г о с е м и н а р а -

м а с т е р с к о й , в о т л и ч и е о т в с е х п р е д ы д у щ и х , с о с т о я л а в т о м , ч т о о н п р о ш е л в С а л е х а р д е в 

к о н т е к с т е III Р о с с и й с к о г о ф е с т и в а л я а н т р о п о л о г и ч е с к о г о ф и л ь м а и М е ж д у н а р о д н о г о с е 

в е р н о г о к о ч у ю щ е г о к и н о ф е с т и в а л я « С а л е х а р д - 2 0 0 2 » , ч т о с п о с о б с т в о в а л о с а м о м у а к т и в 

н о м у д и а л о г у м е ж д у д е я т е л я м и н а у к и , с ф е р ы о б р а з о в а н и я , к у л ь т у р ы и к и н о . 

В о с н о в у р а б о т ы И н с т и т у т а з а к л а д ы в а е т с я с о ч е т а н и е ф у н д а м е н т а л ь н ы х и с с л е д о в а 

н и й с п р а к т и к о й р е г и о н а л ь н ы х и п о л е в ы х и с с л е д о в а н и й , в н е д р е н и я р е з у л ь т а т о в р а б о т ы . 

Д и р е к т о р И н с т и т у т а Н а с л е д и я - д о к т о р г е о г р а ф и ч е с к и х н а у к , п р о ф . Ю . А . В е д е 

н и н . З а м е с т и т е л и д и р е к т о р а — к а н д . э к о н о м и ч е с к и х н а у к П . М . Ш у л ь г и н и д о к т о р 

и с т о р и ч е с к и х н а у к П . В . Б о я р с к и й . У ч е н ы й с е к р е т а р ь - к а н д . г е о г р а ф и ч е с к и х н а у к 

О . Е . Ш т е л е . 

А д р е с И н с т и т у т а Н а с л е д и я : 1 2 9 3 6 6 , М о с к в а , у л . К о с м о н а в т о в , д . 2 . 

Т е л . : ( 0 9 5 ) 2 8 6 - 1 3 1 9 ; 2 8 6 - 1 3 2 4 . E -ma i l : h e r i t a g e @ m t u - n e t . r u 

mailto:heritage@mtu-net.ru
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О Б Щ Е Р О С С И Й С К А Я О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я О Р Г А Н И З А Ц И Я 

«РОССИЙСКИЙ Ф О Л Ь К Л О Р Н Ы Й С О Ю З » 
Создана в 1989 году во имя изучения и воссоздания фольклорных традиций наро

дов России как неотъемлемой части отечественной культуры и современного куль
турного процесса. Союз реализует интересы молодежных и детских общественных 
объединений: фольклорных ансамблей, студенческих и школьных историко-этногра-
фических клубов и прочих творческих групп. 

Основными целями Союза являются: 

- этнографически достоверное воссоздание и интерпретация духовных ценнос
тей традиционной культуры; 

- участие в восстановлении и укреплении системных связей фольклора как важ
нейшего компонента национальной культуры; 

- содействие в поддержании и развитии условий естественного бытования и вос
производства фольклорных традиций; 

- утверждение важнейшей роли фольклора в нравственно-эстетическом и патри
отическом воспитании детей и молодежи. 

Деятельность Российского фольклорного союза направлена на осуществление в 
современных условиях преемственных связей поколений и консолидацию общества 
на основах традиционной культуры. Исходным моментом процесса возрождения 
культурных традиций служат народные знания, опыт, сохранившиеся до наших дней в 
памяти людей старшего поколения. 

Одним из важнейших направлений работы является развернутая система образо
вательных и просветительских программ, квалифицированная пропаганда традицион
ной народной культуры. Опираясь на изучение опыта народной педагогики в вопро
сах воспитания детей и молодежи, Союз содействует: 

- собиранию и освоению традиций культуры родного края, историко-этнографи-
ческим, краеведческим походам и экспедициям; 

- освоению мужских традиций (игры, состязания, традиционные виды борьбы, во
инская культура, приобретение навыков в освоении народных ремесел и т.п.). 

Совместная работа с фольклористами и этнографами разных регионов дает воз
можность аккумулировать опыт учебно-воспитательной и научно-практической рабо
ты и распространять его с помощью системы учебных семинаров-практикумов, пред
лагающих комплексный подход к освоению родной культуры. 

Союз делает достоянием общества часть культурного наследия России, находящу
юся на грани исчезновения. Материалы, собранные коллективами Союза, публикуют
ся в различных регионах России. С 2000 г. ежеквартально издается журнал «Вестник 
Российского фольклорного союза» (Индекс издания 41553 по каталогу АПР). 

Союз проводит крупномасштабные фольклорные мероприятия: фестивали, науч
но-практические конференции по проблемам современного фольклорного движе
ния, творческие мастерские, семинары-практикумы в сочетании с народными гуляни
ями и концертами. Подобные мероприятия проводятся при поддержке областных 
органов культуры и образования. Во главе научных разработок стоят Санкт-Петер
бургская и Московская консерватории. 
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Всероссийская творческая мастерская «Фольклор и молодежь» проводится 1 -2 

раза в год. Начиная с 1997г. в содержание работы Мастерской включены: 

- творческие лаборатории фольклорных коллективов по обмену опытом с пред
ставлением различных методик работы: вокальная работа с учетом местного певчес
кого стиля, пластика народной пляски и танца, особенности экспедиционной работы 
детско-юношеского коллектива; 

- Всероссийский смотр-конкурс детско-юношеских фольклорных ансамблей Рос
сии. Спецификой данного конкурса являются: непременное включение в программу 
выступления регионального репертуара, фрагмента семейно-бытового или календар
ного обряда; этнографическая достоверность исполнения; знание атрибутики, кон
текста обряда, народный костюм и др.; 

- семинары, затрагивающие широкий круг вопросов художественного творчества 
и воспитания молодежи через приобщение к региональным народным традициям. 

- традиционные формы досуга детей и молодежи разных возрастных групп (игры, 
хороводы, фольклорный театр, вечерки и т.д.); 

- фольклорный праздник (масленица, Святки, Троица и др.). 

Уникальность этого проекта заключается в комплексности подхода к решению 
поставленной цели. На едином пространстве и в одно время соединяются дети и 
взрослые, практики и теоретики для совместного творчества, дискуссий, эксперимен
тов и праздников. Всероссийская творческая мастерская «Фольклор и молодежь» 
призвана объединить современные научные достижения с практическим опытом кол
лективов, что позволяет выйти на новый уровень осмысления места традиционной 
народной музыкальной культуры в современном социокультурном пространстве. 

Международный фольклорный фестиваль национальной традиции «Мировая 
деревня» проводится ежегодно летом в Рощино Ленинградской области с 2001 года. 
Приглашаются ансамбли этнокультурного направления, базовые коллективы Союза, 
а также фольклорные коллективы из-за рубежа, преимущественно из славянских 
стран и стран Скандинавии и Балтии. 

Фестиваль «Мировая деревня» - часть большого культурологического, экологи
ческого и образовательного проекта по созданию открытой экспериментальной пло
щадки для осуществления новых идей в области взаимодействия культур разных на
родов, сохранения и приумножения национальных традиций. 

С 2003 года Правление Союза возрождает традиционную форму досуга моло
дежи: в кафе Института Наследия открыт Клуб русского этнического танца. Под 
гармонь разучиваются парные и круговые, многофигурные пляски и кадрили. Веду
щие — знатоки традиционной хореографии из Москвы и других городов России. 

Президентом Российского фольклорного союза со дня его основания является 
профессор Санкт-Петербургской консерватории A .M . Мехнецов. Вице-президент -
научный руководитель Областного Дома фольклора г. Новосибирска В.В. Асанов. 

Председатель Правления Р Ф С - профессор Московской консерватории Н.Н. Ги-
лярова. Заместитель председателя - В.В. Порвин. Ответственный секретарь Союза -
О.А. Ключникова. 

Адрес Правления Российского фольклорного союза: 129366, Москва, ул. Космо
навтов, д. 2, к. 516. Тел./факс 217-6191. E-mail: folksouz@tsr.ru. Сайт: www.folklore.ru 

mailto:folksouz@tsr.ru
http://www.folklore.ru
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