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Введение
Мы поставили перед собой большую задачу – не просто 
представить устное народное творчество, но показать это 
же творчество в истории развития детского фольклора; 
показать, как детский фольклор стал важнейшим орудием 
эстетического воспитания.
Актуальность данной темы подтверждается пристальным 
вниманием к фольклорным произведениям специалистов 
различных направлений: этнографов, психологов, науки -
этнопедагогики, фольклористики, этнографии, историков, 
и самое главное - это педагогов. Актуальность обусловлена 
также необходимостью изучения произведений детского 
фольклора - как народной педагогики, так как народная 
педагогика возникла, как практика, как искусство 
воспитания, она древнее педагогической науки, всегда 
обогащала её и, в свою очередь, сама обогащалась ею.



Цель данной работы: рассмотреть 
детский фольклор в народной 
педагогики.
Задачи работы:
1. изучить специфические особенности 
жанрового многообразия детского 
фольклора;
2. изучить значимость произведений 
детского фольклора в народной 
педагогике.



Специфические особенности жанрового многообразия детского 
фольклора

«Г.С. Виноградов выделил потешный фольклор (сечьки, голосенки, 
словесные игры, перевёртыши, скороговорки, молчанки, поддёвки) –
назначение этих произведений, «по мнению Виноградова, - развлечь, 
развеселить, потешить себя и своих товарищей»[16]. Детский фольклор 
выделяет в отдельную группу - календарный детский фольклор, который 
не относится в единую группу жанров поэзии пестования, игровому и 
потешному фольклору (это детские песни страшилки, сказки, загадки). 
Виноградов выделяет их в три группы: сатирическая лирика, 
календарный и бытовой фольклор. «В системе жанров детского 
фольклора особое место занимает «поэзия пестования», или 
«материнская поэзия». Сюда входят колыбельные песни, потешки, 
пестушки, прибаутки, сказки и песни, созданные для самых маленьких. 



Рассмотрим некоторые из этих жанров:
Колыбельные песни. «Название песен, которыми 
убаюкивают ребенка, — колыбельные — идет от основы 
колыбать (колыхать, качать, зыбать). Отсюда же — колыбель, 
коляска, народном обиходе было и название «байка» — от 
глагола байкать (баюкать, качать, усыплять)» Её назначение 
или цель – усыпить ребёнка. Этому способствовали 
спокойный, размеренный ритм и монотонный напев.
Пестушки, потешки, поскакушк». «Пестушки, (от слова 
«пестовать» - воспитывать) связаны с наиболее ранним 
периодам развития ребёнка. «Распеленав ребенка, мать или 
няня обеими руками, слегка сжимая тело ребенка, проводит 
несколько раз от шейки до ступней ног. Этот своеобразный 
массаж помогает восстановить кровообращение, возбудить 
жизнедеятельность всего организма, что очень важно в 
период первоначального роста». 



Потешки. Потешками принято называть особые забавы взрослых 
с маленькими детьми, в которых использкется различные части 
тела ребёнка и взрослого. Потешками называется и песенки –
приговоры, организующие эти забавы.
При помощи потешек пестуньи вырабатывали у детей 
потребность к игре, раскрывая её эстетическое содержание, 
приготовляли ребёнка к самостоятельной игре в детском 
коллективе.



Детский фольклор в педагогике

Детский фольклор — часть народной педагогики, его 
жанры интуитивно основаны на учете физических и 
психических особенностей детей разных возрастных 
групп (младенцы, дети, подростки). Народная 
педагогика — древнее, сложное, развивающееся и не 
теряющее своей актуальности явление. Она всегда 
учитывала «могучие и всеопреоделяющию» роль слова 
в формировании личности. Это величайшее из 
человеческих духовных сокровищ.



Пестушки: «Наиболее правильно поняла специфику 
произведений этого рода О. И. Капица, её точку зрения разделил 
В. П. Аникин.
Имеют строго определённую бытовую функцию: они являются 
сводом приёмов физического воспитания, разработанных 
народной педагогикой». Физические упражнения нужны 
ребёнку для укрепления мышц рук, ног, спины и так далее. Для 
этого и применяются пестушки. Потешки: Потешка призвана -
потешить развеселить, позабавить ребёнка. Готовила к 
самостоятельной игре в детском коллективе. « Главное значение 
забавы - приготовить ребёнка к познанию окружающего мира в 
процессе игры, которая скоро станет незаменимой школой 
физического и умственной подготовки, нравственного и 
эстетического воспитания». Учит счёту, и как следствие 
абстрактному мышлению (К. Маркс.). Это первые шаги к 
общению.
«Потешки являются первой ступенью лестницы, ведущей к 
познанию богатств русского языка, к усвоению народной 
поэзии».



Загадки: Служила средством проверки мудрости. « Педагогическая 
ценность загадок, видна в том, что она знакомит ребёнка «с 
радостью мышления», направляет внимание на предметы и явления 
и их выдающиеся признаки, побуждает внимание глубже в смысл 
словесных обозначени этих признаков, повышает способность и 
определённость мышления и силу воображения. – Это, так сказать, 
педагогические предпосылки загадок». 
Небылицы – перевёртыши: - задача перевёртышей –
способствовать активизации рассудочной деятельности ребёнка, 
дать обильный материал, требующий анализа, систематизации в 
соответствии с логикой естественных связей. Народная педагогика 
обрела эффективное средство стимулирования познавательной 
деятельности детей. Интерес ребёнка к перевёртышам 
поддерживается их редкой эстетической действенностью.
Докучные сказки: - большой педагогической ценности не имеют, 
но способствуют развитию выдержке, умеренности в желанниях, 
чувства юмора. 



Страшилки: - «фантастика, как это ни звучит парадоксально, для 
ребёнка – средство познания окружающего мира с его сложным и 
опосредованными связями, с единством и борьбой 
противоположностей; форма усвоения общественного опыта. 
Встреча с необычным, таинственным, страшным, преодоление 
страха помогают формировать умение анализировать и 
синтезировать восприятие организма чувств. Сохранять в любой 
обстановке ясность ума, самообладание, способность действовать
«Словесные игры, поддевки, скороговорки и некоторые другие 
малые формы фольклора, вызваны к жизни «едва ли не 
исключительно педагогическими надобностями народа».
Сегодняшняя педагогическая наука ставит и решает много проблем, 
которые никогда не могли ставиться народной педагогикой. В то же 
время и у народной педагогики есть такие находки, на которые 
педагогическая наука не обращала внимания, несмотря на их 
бесспорную воспитательную ценность.



Заключение
Детский фольклор должен стать ценным средством воспитания подрастающего 
поколения. Советские исследователи Б.Н. Клосовский и Е.Н. Косморская
убедительно доказали, что морфологическое развитие мозга ребенка находится в 
прямой зависимости от притока импульсов из окружающей среды. В жанрах 
поэзии пестования, при строгом учете физических, физиологических и 
психических возможностей и потребностей ребенка в каждый возрастной 
период, сконцентрирован необходимый для поддержания прогрессирующего 
«потока нервных импульсов», веками отобранный, эмоционально действенный и 
тщательно выверенный материал, закреплены формы его введения и приемы 
дозирования.
Таким образом, детский фольклор – это специфическая область устного 
художественного творчества, имеющая в отличие от фольклора взрослых, свою 
поэтику, свои формы бытования и своих носителей. Это утверждение 
прослеживается в данной работе.



Мы сегодня учащиеся, а завтра – преподаватели, должны знать и 
понять, что детский фольклор как народная педагогика, а теперь 
одно из основных «орудий» всей педагогики, должно неотъемлемо 
сопутствовать с нами по всей нашей осознательной жизни, как 
часть нашей вековой традиции, которую мы передадим нашим 
потомкам.

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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