
Жанровые особенности образцов детского музыкального фольклора 
 

 255

** Это заглавие почти точно включает в себя название одной из глав «Летописи о многих мяте-
жах»: «О настоящей беде Московскому государству и о Гришке Отрепьеве», свидетельствуя о знании 
Пушкиным этого источника. 

*** Г. О. Винокур датирует возвращение к работе над трагедией мартом-апрелем [2, с. 186]. Есть 
сведения, что Пушкин в апреле уже читал первую часть трагедии Дельвигу [3, с. 41]. 
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Жанры фольклора, исполняемые детьми 
и для детей (так называемый материнский 
фольклор), обладают смежными функциями, 
а также общностью поэтики и музыкально-
стилевых черт, в результате в изданиях и  
исследованиях (этномузыкологических и фи-
лологических) складываются противоречи-
вые позиции в отношении их жанровой диф-
ференциации. Задача статьи – представить 
один из аспектов этой проблемы – характер-
ные признаки пестушек, потешек, прибауток 
на примере образцов, зафиксированных в 
Псковской области в ходе экспедиций Санкт-
Петербургской государственной консервато-
рии им. Н. А. Римского-Корсакова и Фольк-
лорно-этнографического центра с 1984 по 
2006 г. (руководитель А. М. Мехнецов). Так-
же привлекаются материалы, опубликован-
ные Г. М. Науменко в работе «Детский му-
зыкальный фольклор». 

В процессе исследования, с одной сто-
роны, мы опираемся на позицию, высказан-
ную В. В. Головиным [3, с. 10], касающуюся 
соответствия каждого из обозначенных жан-
ров определенному возрастному периоду в 
развитии ребенка, что обуславливает разли-
чия в ситуациях исполнения и функциональ-
ной направленности. С другой стороны, при-
нимаем во внимание исходные значения слов 
пестовать/пестушка, потешать/потешка, при-
баутка/баять, предложенные В. И. Далем [2], 
которые также отражают особенности рас-
сматриваемых художественных форм:  

а) «пестовать» – нянчить, растить, хо-
дить за кем-либо, воспитывать, носить на ру-
ках; исполнять короткие песенки, сопровож-
дающие движение ребенка. В толковании 
обозначены: направленность на обеспечение 
благополучного развития ребенка, краткость 
формы, ее связь с движением; 

б) «потешать» – забавлять, угождать, 
веселить, занимать; покачать ребенка, по-
забавить; занять от скуки. То есть предла-
гается синонимический ряд, указывающий 
на игровую направленность действия; 

в) «прибаутка» – складная приговорка, 
присказка, прибаска, острое словцо, смешной 
рассказ; иногда пустой, забавный набор слов. 
Таким образом, выделяется их связь со сло-
вом, повествованием, отмечается этимологи-
ческое родство глаголу «баять». 

Как отмечает А. Ван Геннеп [1, с. 54–55], 
в культуре многих народов большое значе-
ние придается обрядам включения, направ-
ленным на «введение ребенка в мир», к ко-
торым также относятся наречение, риту-
альное кормление грудью, обряды, совер-
шаемые по поводу появления первого зуба, 
крещение и др., естественно, что они коор-
динируются с исполнением фольклорных 
текстов. 

Пестушки, адресованные младенцу, 
содержат игровое начало, вместе с тем вы-
полняют функцию маркера важнейших 
этапов его роста, а в ряде случаев стиму-
лируют и даже инициируют эти события. 
Первый крик, купание, шаги, проявления 
речевой деятельности ребенка (гуления и 
агукания) имеют большое значение не 
только для здорового развития малыша, но 
и для его включения в мир. Вариант пес-
тушки, записанный в д. Рогаткино Ново-
ржевского р-на (5031–11)*, в функцио-
нально-смысловом плане связан с благо-
получным ростом ребенка. В процессе ис-
полнения взрослый гладит маленького по 
животику и спине.  

Кошки потягунюшки, 
А Мише порастунюшки. 
Для пестушек характерна краткость 

формы (в среднем 2–8 строк), важным 
принципом организации текстов является 
парная рифма. Образец из г. Великие Лу-
ки обнаруживает непосредственную связь 
с адресатом, что проявляется во включе-
нии в поэтический текст имени ребенка 
(это также присуще колыбельным и заго-
ворам). Музыкальная форма основывается 
на многократном повторении одного ин-
тонационно-ритмического звена. 
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Суммируя наблюдения, высказанные 

исследователями детского фольклора, а так-
же результаты анализа псковских образцов 
выделим, следующие жанроопределяющие 
черты пестушек: 

• поются ребенку с первых месяцев жиз-
ни и до года (доречевой период); 

• исполнение связано с ситуациями и дей-
ствиями, направленными на благополучное 
физическое развитие ребенка: купание, пеле-
нание, кормление, в связи с этим в них реали-
зуются игровая, прогностическая, охранитель-
ная развивающая/стимулирующая функции; 

• пестушки синкретичны в своей основе: 
процесс исполнения музыкально-поэтической 
формы согласуется с ритмичными действия-
ми взрослого и ребенка – элементами гимна-
стики (пружинящими движениями малыша, 
стоящего на ножках, катаниями по кроватке, 
разведением ручек, растягиваниями и др.), 
массажа (поглаживания, легкие постукива-
ния по пяточкам и т. д.), что способствует 
развитию координации и укреплению мышц. 
Пестушки также сопровождают гуления и 
агукания младенцев; 

• образно-поэтическое содержание 
текстов, как правило, соотносится с ситуа-
цией исполнения и действием, имеет ха-
рактер императивного высказывания, свя-

занного с заклинанием, нередко содержит 
имя ребенка; 

• пестушки – краткие, чаще моностро-
фические формы, исполняемые в речитатив-
ной манере, в рамках небольшого амбитуса – 
в объеме терции или – кварты; 

• в музыкальной форме реализуются при-
знаки заклинательной сферы интонирования, 
проявляющиеся в принципе повторности крат-
кого интонационно-ритмического звена, ле-
жащего в основе напевов и опирающегося на 
устойчивые ритмические формулы. 

Потешки, являясь одной из форм, побу-
ждающих речевую активность ребенка, способ-
ствуют развитию образного мышления. В игро-
вой форме потешек происходит перенесение 
функций и признаков с одного объекта на дру-
гой: ладошки превращаются в крылья, сорока 
может варить кашу и т. д. Система средств вы-
ражения нередко обусловлена характером иг-
рового действия, которое разворачивается в 
процессе исполнения потешки. Образец из д. 
Вишлёво, записанный в ходе экспедиции с со-
блюдением акционального компонента формы, 
позволяет отметить, что хлопки в ладоши (они 
обозначены знаком «+») четко соответствуют 
метрической пульсации. Потешка строго упо-
рядочена в акцентно-ритмическом и музы-
кально-временном отношениях. 

 

 

 

Зап. и нот. Г. М. Науменко. г. Великие Луки 
Великолукского р-на Псковской обл., 1978 г. 
Исп.: Коля Литвинов, 11 л. 
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В качестве ведущих жанровых призна-
ков потешек выделим следующие: 

• исполняются в период активного раз-
вития вербальной речи ребенка примерно на 
втором году жизни; 

• основные функции связаны с первым 
приобщением к игровой деятельности, раз-
витием речи (в том числе через формирова-
ние навыков, связанных с мелкой моторикой, 
координацией движений, восприятием рит-
мически организованного слова) и образно-
мифологического осмысления действитель-
ности, воспитанием (по наблюдениям фило-
логов характерно наличие морали в поэтиче-
ских текстах);  

• музыкально-стилевые закономерности 
формы обусловлены игровой ситуацией и 
типом действия, в связи с этим характерны: 
а) либо предельная стабилизация формы и 
связь системы средств выразительности со 
сферой заклинания (опора на краткий ритми-

ческий период, регулярная акцентность, по-
вторность на уровне композиции, возгласно-
кличевый тип интонирования); б) либо, на-
оборот, выдвижение на первый план свойств, 
типичных для повествования (нестабиль-
ность единиц музыкальной формы, наличие 
цезур, ритмической и интонационной свобо-
ды, идущей от произнесения текста, пониже-
ние уровня интонирования в конце фраз, 
декламационность).  

Прибаутки – наиболее развернутые фор-
мы, имеющие, как правило, динамично разви-
вающийся или занимательный сюжет, что свя-
зано с их исполнением ребенку, владеющему 
речевыми навыками. Анализ закономерностей 
музыкально-поэтической формы показывает, 
что определяющей чертой прибауток стано-
вится принцип диалогичности, который лежит 
не только в основе текстов, но и проявляется в 
вопросо-ответном соотношении мелодических 
фраз большинства образцов. 

 

 
 
Наблюдения над жанровыми законо-

мерностями прибауток позволили выделить 
следующие черты их организации:  

• прибаутки исполнялись детям пример-
но с трехлетнего возраста, этот возраст соот-
ветствует активному вербальному (речевому) 
периоду развития; 

• их исполнение не обязательно соотно-
сится с действиями, движениями и не при-
урочено к определенным ситуациям; 

• в функциональном отношении приба-
утки направлены на формирование позитив-
ного эмоционального состояния (занять, по-
тешить, развеселить), игрового сознания, раз-
витие памяти и образного мышления; 

• по наблюдениям исследователей, для 
текстов прибауток характерна изначальная 
связь с обрядовыми и ритуальными форма-
ми, утрата которой вскрывает игровые прин-
ципы в построении сюжета: игра слов, сю-
жетная событийность, наличие диалогов, 
звукоподражаний и др.; 

• прибаутки могут исполняться как 
взрослыми, так и детьми; 

• их музыкальная форма соотносится с 
разделами поэтического текста, обусловлена 
этими связями, в результате сами напевы 
достаточно мобильны, нередко основывают-
ся на интонационном материале, активно 
варьируемом в процессе пения, а типологи-

д. Рукавец, Невельский р-н, 1967-19 
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ческую значимость приобретают принципы 
организации, среди которых ведущее значе-
ние принадлежит диалогичности; 

• в стилевом плане прибаутки обнару-
живают различную степень связи плясовой и 
повествовательной сфер. В соответствии с 
этим интонационной системе присущи два 
вида речитаций: моторно-речевая и сказово-
речевая. 

Таким образом, в рассмотренных жанрах 
пестушек, потешек и прибауток обнаружи-
ваются общие характеристики, которые про-
являются на уровне музыкально-стилевой 
организации (краткость формы, ведущее зна-
чение ритмо-акцентных закономерностей, 
опора на простейшие интонационные ячейки 
в объеме секунды, терции, кварты) и в пере-

сечении ряда функций (игровая, воспита-
тельная, развивающая и др). Подобная не-
дифференцированность признаков в органи-
зации различных жанров детского фольклора 
является свидетельством их генетического 
родства, историко-стадиальной идентично-
сти, аналогичные закономерности отмечают 
исследователи, обращаясь к проблемам жан-
ровой классификации в целом [4, с. 24–33; 5, 
с. 240–273]. Вместе с тем следует подчерк-
нуть, что отличительные свойства пестушек, 
потешек, прибауток коренятся в сфере прин-
ципов соотношения поэтического текста и 
напева, а также их координацией с ситуацией 
исполнения, связью с акциональным рядом и 
приуроченностью к определенным возрас-
тным периодам и этапам развития ребенка. 
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