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риобщение 

детей к народной культуре в её 

под линных формах возможно 

при условии сохранения тради-

ционных механизмов передачи-

на сле дования. Выполненный 

ни же анализ этнокультурологи-

ческих исследований позволя-

ет выявить подобные формы и 

методы.

В понимании сути данно-

го вопроса непреходящее зна-

чение имеет научное наследие 

змечательного русского учёно-

го-фоль кло риста Г.С. Виногра-

дова (1886—945). В его статьях 

«Детский народный календарь» 

(1926 г.), «Народная пе дагогика 

(1926 г.), «Детский фольклор 

(до 1941 г.) и др. были сфор-

мулированы положения, яв-

ляющиеся основанием актив-

но развивающейся в наши дни 

фольклористики детства.

В изучении детской жизни 

Г.С. Виноградов считал необхо-

димым обращать внимание на 

этнографические факты, дабы 

не оставлять в стороне це-

лый ряд существенных сторон. 

Учёный подчёркивал: «при эт-

нографическом изучении дет-

ского быта мы имеем дело поч-

ти всегда с несомненной «ду-

ховной собственностью» де-

тей» [2. С.30]. 

По мнению Г.С. Виногра-

дова, «процесс унаследования 
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культуры, её передачи из поко-

ления в поколение, подготовка 

приёмника (в некоторой, быть 

может, основной его части) со-

вершается в детстве». Учёный 

выделял две стороны «унасле-

дования»: а) «вве дение во вла-

дение» — передача культурного 

наследства от одного поколе-

ния другому; б) «приятие» — 

«врастание юного поколения 

в жизнь взрослых». Системоо-

бразующим фак тором процес-

са на следования учё ный выде-

лял  детский народный кален-

дарь, со держа щий подробную 

информацию о «культурных на-

коплениях» детей [2. C.10-11].

Автор отмечал «пронизан-

ность» всего календарного пе-

риода играми. Игровые формы 

были основными и при вклю-

чении детей в народные празд-

ники: на Святки дети «машка-

руются» (рядятся), «подобно 

взрослым» гадают, «подражая 

молодятнику» и др.; на Масле-

ницу катаются на санках, ве-

никах, поют частушки и др.; на 

Пасху катают яйца, устраивают 

«качюли», распевая при этом 

особые песенки, и т.д.

Г. С. Виноградов выде лил 

методы обучения-перенима-

ния: наблюдение за взрослы-

ми, подражание им, самосто-

ятельные уп ражнения наеди-

не, встречи «у огонька» «шут-

ки шутить, сказки сказывать, 

петь песни» и др.; выявил прин-

цип постепенного усложнения 

материала: «раньше все го — 

детские песенки, затем песен-

ки плясовые, колыбельные, 

песенки-импровизации, за-

тем — исполнение их, наигры-

вание мотива и т. д.» [2. С.30]. 

Наблюдения позволи-

ли учё  ному определить спосо-

бы ар тикуляции детей: «поют», 

«на  пе вают», «наяривают»; 

возможности детей к традици-

онно му ис пол ни  тельству: «ре-

чи та тивом вто   рят», под го ла ши-

ва ют, подражают инструменту, 

импровизируют и т.д.; некото-

рые танцевальные навыки: ма-

лыши под пры гивают, переми-

наются с ноги на ногу; те, кто 

постарше, умеют плясать «ка-

зачка», «русского», «кадрель»; 

азы инструментального музи-

цирования: «иг рают» на «ба-

лалайке» (доска с натянуты-

ми суровыми нитками), «бара-

бане» (печная заслонка) и т.д. 

Виноградов подчёркивал син-

кретичное единство подобной 

деятельности: на «своеобраз-

ных кон цертах», устраиваемых 
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детьми, пение сопровождается 

«иг рой» на гребнях, лучинках, 

пританцовыванием и т.д. Учё-

ный отмечает важ ный факт, что 

фольклор всег  да был включён 

в игровую жиз недеятельность 

ребёнка: ловят божьих коровок 

и, положив на руку, распева-

ют: «Божья коровка»; девочки 

устраивают куклам дом, поют 

на мотив колыбельной и т.д. 

В последние годы появи-

лись работы, содержащие эт-

но гра фические сведения о 

традиционных путях включе-

ния детей в культурную прак-

тику. На материале смоленско-

твер ского пограничья К.А. 

Мехнецова показывает уча-

стие детей в праздничном об-

ходе дворов: на Святки (пение 

тропаря или колядок); на Мас-

леницу (оповещение жителей 

о приближении праздника, 

сбор дров для костра, испол-

нение при певки-«попро шай-

ки»); на Сороки (сбор обрядо-

вого печенья); на Пасху (ис-

полнение волочебных песен); 

на Егорьев день (участие де-

тей в обходе стада — диалог 

пастуха и мальчиков-под пас-

ков) и др. Отмечается участие 

детей и в других формах ка-

лендарной обрядности: в свя-

точном ряжении, гукании вес-

ны, толоке и т.д. [3. С.62-72].

Традиционными институ-

тами приобщения детей к на-

родной культуре были семья, 

детские объединения, общи-

на. Важную роль в приобще-

нии детей к народной культу-

ре выполняли традиционные 

праздники. Коротко о работе 

И.И. Морозова и И. С. Слепцо-

вой «Круг игры»: авторы по-

казывают игру как неотъем-

лемый компонент народного 

праздника, способ его реализа-

ции на основе воспроизводства 

(поддержания) тра  диции и её 

обновления (внесение лично-

го отношения). Каж дый празд-

ник реализуется определённым 

набором игровых форм. Ука-

зывается, что само «играние» 

воспринималось как действие, 

оказы вающее благотворное 

вли я ние на окружающий мир 

и на сам праздник («честить 

праздник») [4. С.35].

Музыкальная составляю-

щая праздника обусловле на 

задачей организации празд-

ничного пространства и ха-

рактеризуется яркостью, эмо-

циональной приподнятостью. 

Большое значение имели хоро-

воды, пляски, танцы. Праздни-
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ки позволяли включать детей в 

традиции естественным пу-

тем: дети плясали, пели, глядя 

на взрослых («задорно пищат 

свои песни, не уступая боль-

шим»), усваивали стереотипы 

взрослого поведения, которые 

затем апробировали в ролевых 

играх [4. С.71].
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