
Материнский фольклор 

 

Произведения детского фольклора, которые  созданы взрослыми для 

детей   и  исполняются  ими же (взрослыми)  называются «материнский 

фольклор» или «материнская поэзия». У исследователей русского фольклора 

(С.И.Селиванова, В.Аникин) есть такое понятие, как «поэзия пестования», 

которая представляет собой удивительно тонкий и гибкий инструмент 

народной педагогики.  Основой для ее создания послужило практическое 

знание специфики детского возраста, которое накапливалось в народной 

культуре годами и столетиями, и было закреплено в многообразных приемах 

воспитания детей на разных этапах жизни.  

С раннего возраста ребёнок откликается на потешки, приговорки, 

колыбельные и т.д. Роль этих малых фольклорных форм трудно 

переоценить. Вслушиваясь в слова потешек, их ритм, малыш играет в 

ладушки, притопывает, двигается в такт произносимому тексту. Это не 

только забавляет ребёнка, радует, т.е. вызывает эмоциональный отклик, 

чувство сопричастности к тому, что описывается в произведении, а так же у 

ребёнка появляется желание запомнить текст. Ведь всем известна истина: 

что интересно, то легче запоминается, дольше сохраняется в памяти. Малые 

формы фольклора являются первыми художественными произведениями, 

которые слышит ребёнок. 

Материнский фольклор обширная область устного народного 

поэтического творчества. Это целый мир - яркий, радостный, наполненный 

жизненной силой и красотой. Он соседствует с миром взрослых, но не 

подвластен ему и живет по своим законам в соответствии со своим ведением 

природы и человеческих отношений. Дети с живым интересом вглядываются 

в жизнь взрослых и охотно заимствуют их опыт, но видоизменяют и 

выкраивают приобретенное. Мысль детей связана с конкретными образами - 

в этом ключ к тайнам детского художественного творчества. Особенности 

детской психики, мышления определили отбор произведений детского 

фольклора. 



Материнский фольклор включает в себя колыбельные песни, 

пестушки, потешки, прибаутки, сказочки. Это область народного творчества 

представляет собой одно из средств народной педагогики. Г.С. Виноградов 

писал: «У народа были и есть известные представления, взгляды на жизнь, 

на воспитание и обучение появляющихся новых поколений, цели и задачи 

воспитания и обучения их, известны средства и пути воздействия на юные 

поколения совокупность и взаимозависимость их и дают, что следует назвать 

народной педагогикой». 

С первых минут жизни ребенка взрослый, и это, в первую очередь, 

мать становится для ребенка проводником в этом новом для него мире и 

источником удовлетворения всех его жизненных потребностей. Общение с 

матерью, близкий эмоциональный контакт с нею является для ребенка 

жизненно-необходимым. Первые месяцы жизни ребенок внутренне 

сосредоточен, всё для него в этом мире необычно и тревожно. Воспринимая 

голос матери, еще не понимая содержания, малыш слышит в нем нежность, 

спокойствие и любовь обращенные к нему. Присутствие матери, ее голос 

позволяют младенцу почувствовать себя в безопасности. Даже в древности 

мать-пестунья понимала, что хороший продолжительный сон - залог 

здоровья и нормального роста ребенка, а общение с ним песней, напевной 

речью способствует поддержанию у него спокойного и жизнерадостного 

настроения. 

Материнское поведение, во всем его многообразии проявлений, 

является базой, определяющей развитие здорового малыша. Общаясь с 

ребенком, мать бессознательно изменяет характеристики своего голоса. Она 

говорит очень выразительно, меняет интонацию, растягивает слова, иногда 

отдельные гласные в словах, удлиняет паузы, повторяет некоторые слова, 

повышает частоту голоса. Это, так называемый «язык нянь», который, по 

исследованиям психологов необходим ребенку для лучшего восприятия 

своей мамы. Малыш понимает, что нежный высокий голос обращен именно 

к нему. Ребенок улавливает ритмичность колыбельной или другой песенки, и 



эта ритмичность действует на него успокаивающе. Именно поэтому все 

колыбельные характеризуются ритмичностью и мерным тактом, несложной, 

повторяющейся мелодией. 

Потешки и пестушки своим ритмом наоборот призваны вызвать у ребенка 

эмоциональный подъем. Они выступают как средство эмоционально-

игрового контакта мамы и ребенка. Делая ребенку массаж, обучая ребенка 

движению руками и ногами, мать напевает ребенку, устанавливая 

определенный ритм движений («Ладушки-ладушки...»). Также ребенок в это 

время учится понимать названия совершаемых движений. Умывая малыша, 

мама напевает «Водичка, водичка...», сразу решая при этом несколько задач: 

 малыш отвлекается от, возможно, не очень приятных ему ощущений от 

попадающей в глаза воды; 

 ласковый голос мамы успокаивает его и делает процедуру умывания 

эмоционально-приятной; 

 ребенок запоминает названия частей своего тела (роток, зубки, глазки). 

Специальные наблюдения ученых за поведением младенцев показали, 

что при взаимодействии с эмоционально-контактным взрослым, ребенок в 

лепетной речи произносит больше звуков, напоминающих по звучанию 

звуки родной речи, а это уже подготовка речевого аппарата ребенка к 

овладению активной речью. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что применение произведений 

«материнской поэзии» оказывает разностороннее влияние на развитие 

ребенка раннего возраста. Если мама поет ребенку колыбельные, использует 

в общении с ним забавные стихотворения, у него раньше появляются 

«музыкальные сочетания», а значит, он раньше начинает гулить. А гуление - 

это звуковое выражение ребенком положительного эмоционального 

состояния. Также колыбельная помогает ребенку быстрее перейти от 

бодрствования ко сну, успокоиться. Позднее, когда ребенок начнет понимать 

значение слов колыбельной, она расскажет ему о предметах окружающего 



мира, с которыми он сталкивается в повседневной жизни и о тех, которых он 

не видел, материнский поэзия развитие ребенок. 

Пестушки развлекают малыша, способствуют установлению контакта 

между взрослым и ребенком. Действия, которые взрослый выполняет, пестуя 

ребенка, стимулируют физическое развитие малыша, помогают ему 

научиться владеть своим телом. Пестушки, исполняемые мамой во время 

массажа малыша, позволяют сделать процесс более приятным и 

увлекательным для ребенка. «...В ямку бух!» подготавливает ребенка к 

будущим падениям и дает ему понять, что это совсем не страшно. 

Позднее ребенок знакомится с потешками, исполнение которых уже 

требует его непосредственного участия. Например, после того, как малыш 

неоднократно слышал потешку «Гуси, гуси», мама может побуждать ребенка 

самостоятельно произносить «га-га-га» и «да-да-да», что является 

прекрасной тренировкой его речевого аппарата. С помощью потешек 

ребенок усваивает первичный запас слов, без которого невозможно познание 

мира. 

Первые сказки, с которыми знакомится ребенок, имеют несложный 

сюжет и, так называемую, кумулятивную структуру. Принцип такой 

композиции заключается в многократном повторении единицы сюжета. 

Сказка сопровождает ребенка на протяжении всего детства, всё более 

усложняясь. 

 Таким образом, произведения материнской поэзии являются 

единственным реальным путем проникновения ребенка в скрытый от 

непосредственного наблюдения и недоступный для практических действий 

мир. В материнской поэзии, или поэзии пестования, закреплены 

многообразные приемы и методы воздействия на ребенка. Формы 

материнской поэзии, являясь высокохудожественными произведениями, из 

века в век учат, совершенствуют разум, воспитывают физически и 

нравственно, доставляют детям истинно эстетическое наслаждение. 

 


