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ВВЕДЕНИЕ 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена исследованию 

лексико-семантических особенностей текстов традиционных русских и 

туркменских колыбельных песен                         

Колыбельные песни относятся к жанру фольклора, т.е. к устной 

народной традиции. Многие виды и формы крестьянского фольклора, такие, 

например, как былины, исторические легенды, народный театр ушли в 

прошлое, но колыбельные песни сохранились в репертуаре современного 

человека. Молодые папы и мамы, укладывая младенца спать, вспоминают то, 

что пели им их родители или старшие родственники. Традиция продолжается, 

а следовательно, продолжается и изучение этого жанра фольклора. Этим и 

обусловлена актуальность нашего исследования. 

Во второй половине XX века в лингвистической литературе 

наблюдается интерес к фольклору. Усиление внимания к изучению устного 

народного творчества в лингвистическом аспекте объясняется тем, что 

обращение к фольклорным текстам позволяет рассмотреть взаимодействие 

языковой системы и этноса в диахронии, с новых позиций осмыслить 

языковой феномен народной культуры и его влияние на современную 

языковую личность. Возникает и начинает оформлять свой понятийный 

аппарат кросскультурная лингвофольклористика. «Кросскультурная 

лингвофольклористика — инструмент выявления культурных предпочтений 

этноса и через них специфических черт менталитета путем сопоставления 

традиционных культур» [Бобунова М.А., Хроленко А.Т.]. 

Научная новизна работы обусловлена рассмотрением текстов 

колыбельных песен с позиций кросскультурной лингвофольклористики. 

Объектом исследования являются фольклорные тексты. 

Предметом исследования выступают лексико-семантические 

особенности текстов традиционных русских и туркменских колыбельных 

песен. 
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Цель исследования – выявить лексико-семантические особенности 

текстов традиционных русских и туркменских колыбельных песен. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Изучить литературу по теме ВКР.  

2. Рассмотреть современные лингвистические подходы к изучению 

фольклора. 

3. Исследовать характерные черты колыбельной народной песни как 

жанра фольклора. 

4. Исследовать своеобразие семантики фольклорного слова и таких 

лексико-семантических групп, как топоним, колоратив, фитоним, 

зооним и др.  

5. Сделать выводы о лексико-семантических особенностях 

функционирования этих лексико-семантических групп в 

традиционных русских и туркменских колыбельных песнях.  

Материалом исследования послужили тексты русских и туркменских 

народных колыбельных песен.  

Методологической основой нашего исследования стали труды по 

фольклорной лексикографии и кросскультурной литнгвофольклористике 

Хроленко А.Т., Бобунова А.М., Бобуновой М.А., Климас И.С., Артеменко Е.Б. 

и др. 

Для реализации поставленных задач были использованы следующие 

исследовательские методы: метод наблюдения над языковыми явлениями и 

фактами, описательно-аналитический метод, сравнительно-сопоставительный 

анализ. 

Теоретическая значимость. В данном исследовании дана 

характеристика               Полученные результаты могут стать базой для 

дальнейшего изучения  

Практическая значимость. Материалы исследования могут быть 

применены для дальнейшего изучения русского фольклора, а также 
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использованы при подготовке учебных программ и пособий для студентов-

филологов, изучающих проблемы сопоставительного литературоведения и 

межкультурной коммуникации. 

Структура работы: дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованных источников и литературы. 

  



6 
 

ГЛАВА 1. Колыбельные песни в аспекте лингвистического 

изучения 

1.1. Фольклор как объект лингвистики 

В этом параграфе мы остановимся на анализе некоторых базовых 

репрезентантов фольклорной языковой картины мира – топонимах, 

фитонимах, зоонимах, соматизмах, семантические особенности которых 

реализуются посредством метафоризации и коннотации, а также стереотипов 

фольклорного сознания. Это затрагивает два направления лингвистического 

анализа: проблематику семантического поля и проблематику 

лингвокультурологического анализа лексем фольклорной семантики. 

Во второй половине XX века в лингвистической литературе 

наблюдается интерес к фольклору, возникает и начинает оформлять свой 

понятийный аппарат кросскультурная лингвофольклористика. 

«Кросскультурная лингвофольклористика — инструмент выявления 

культурных предпочтений этноса и через них специфических черт 

менталитета путем сопоставления традиционных культур. Объектом 

сравнения фольклорных текстов различных этносов являются концепты, 

вербализованные формами национального языка, а предметом — смыслы, 

аккумулированные в этих формах» [Бобунова М.А., Хроленко А.Т. Русская 

народно-поэтическая речь на фоне иноэтнических традиций: 

кросскультурный аспект // Вестник славянских культур. 2021. № 61. С. 226]. 

Авторитетнейший ученый в области лингвофольклористики А.Т. 

Хроленко дал такое определение этой молодой науке: лингвофольклористика 

– это «филологическая наука, ориентированная на фольклорные тексты» 

[Хроленко А.Т. Введение в лингвофольклористику: учебное пособие. М.: 

«Флинта». 2010. С. 6]. 

Объектом лингвофольклористики являются «языковые особенности 

структурной, художественно-образной организации фольклорного текста, его 

жанрово-стилевой и стилистический аспекты…, лингвосемиотическую 

систему разножанрового фольклорного континиума, предметом – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46652877
https://elibrary.ru/item.asp?id=46652877
https://elibrary.ru/item.asp?id=46652877
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46652861
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46652861&selid=46652877
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разноуровневые языковые средства, словесно-образные единицы» и т.д. 

[Беценко Т.П. Лингвофольклористика – современное интегративное 

направление филологической науки // Лингвистика, лингводидактика, 

лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы развития 

Материалы III Международной научно-практической конференции. 2019 

Издательство: БГУ (Минск) С. 286].  

В настоящее время появляются научные исследования, в которых 

изучается лексическое своеобразие русских волшебных сказок (У.А. Томова, 

М.В. Петрухина), лексикон лирических песен (Р.В. Головина, C.B. Супряга), 

народных примет (К.Р. Вагнер, Н.Н. Иванова, Т.С. Садова), загадок (В.Г. 

Сибирцева,  Е.А. Денисова) и т.д. Усиление внимания к изучению устного 

народного творчества в лингвистическом аспекте объясняется тем, что 

обращение к фольклорным текстам позволяет рассмотреть взаимодействие 

языковой системы и этноса в диахронии, с новых позиций осмыслить 

языковой феномен народной культуры и его влияние на современную 

языковую личность. 

Хроленко А.Т. убежден, что при научном анализе народно-песенного 

слова нельзя не учитывать несколько важных факторов.  

Таких факторов он выделяет шесть. 

1. Фольклорный текст – это основа художественного произведения, 

а в художественном произведении слово в семантическом отношении заметно 

отличается от своего внехудожественного двойника. В художественном тексте 

у слова возникает то, что Д. С. Лихачёв назвал «прибавочным элементом». 

2. Семантика фольклорного слова во многом обусловлена 

своеобразием фольклорного мира. 

3. Семантическую структуру фольклорного слова осложняет 

аккумулятивность, т.е. способность накапливать и гармонически 

уравновешивать элементы различных временных пластов. Замечено, что с 

появлением нового в фольклоре старое не умирает, но это не значит, что 

накапливаемое оседает инертным грузом. В сложных смысловых 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37180892&selid=37180950
https://elibrary.ru/item.asp?id=37180892&selid=37180950
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7679
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напластованиях в фольклорном слове возникают дополнительные внутренние 

семантические процессы, которые тоже надо учитывать при лексическом 

анализе. 

4. В народнопоэтическом произведении можно наблюдать особое 

соотношение слова и текста, в котором трудно установить приоритет той или 

иной стороны. 

5. Текст является хотя и важнейшим, но не единственным элементом 

того сложного единства, как фольклорное произведение. Современная 

фольклористика совсем не случайно выдвинула идею комплексного подхода к 

изучению любого явления народной культуры. Напев, декламация, жест, даже 

обстановка исполнения – всё это не безразлично для семантики каждого 

отдельного слова. 

6. Устно-поэтическое слово – результат обобщения свойств устной 

речи. Устная речь заметно отличается от письменной. Наиболее важные 

отличия осуществляются на уровне лексики и синтаксиса. Для устной речи 

характерна приблизительность словоупотребления, которая приводит к 

диффузии семантики фольклорного слова. Достаточно использовать 

отдельные фольклорные слова в тексте литературного произведения, как 

возникает устойчивый колорит народнопоэтической эпики и лирики. Это 

возможно потому, что каждое такое слово несёт включённую в себя 

устойчивую ассоциацию с той или иной совокупностью фольклорных образов 

и ситуаций. 

Одним из лингвистических подходов к анализу народно-песенного 

слова является сравнение отдельных слов, концептов и целых кластеров 

родного языка и какого-либо иного. 

В статье «Русская народно-поэтическая речь на фоне иноэтнических 

традиций: кросскультурный аспект» мы можем увидеть блестящую 

реализацию такого подхода. Работая в традиции кросскультурной, т.е. 

возникающей, находящейся на перекрестке культур, лингвофольклористики, 

авторы сопоставляли русские и английские народные песни. Интересна и сама 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46652877
https://elibrary.ru/item.asp?id=46652877
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методика исследования, и результаты, полученные исследователями.  В статье 

представлен анализ как отдельных лексем (например, «лицо», «золото»), так и 

концептов («цветок», «куст» и др.), а также целых кластеров («птицы», 

«пища»). Важен вывод, который делают ученые: «опыт кросскультурного 

анализа свидетельствует, что сравнение народно-песенных лексиконов, 

принадлежащих различным этническим традициям, — исследовательская 

процедура достаточно трудоемкая, требующая тщательности и объективности 

комментирования, но и весьма результативная. Итоги кросскультурного 

анализа — не только новая, интересная и перспективная информация по 

фундаментальным вопросам этнической ментальности, концептуальной и 

языковой картинам мира, своеобразию национальных культур, но и 

обогащение исследовательского инструментария современного 

гуманитарного познания» [Бобунова М.А., Хроленко А.Т. Русская народно-

поэтическая речь на фоне иноэтнических традиций: кросскультурный аспект 

// Вестник славянских культур. 2021. № 61. С. 226-237]. 

Также лингвисты исследуют в народной лирике своеобразие семантики 

слов, называющих: 

 топонимы (место, пространство)  

 колоративы (цвет)  

 фитонимы (растения) 

 зоонимы (представителей животного мира) 

 соматизмы (части тела человека и животных) и др. 

Топонимы 

Функция топонимов в фольклоре аналогична функции топонимов в 

художественной литературе. Народ, выступая автором фольклорных 

произведений, с одной стороны, дает оценку событию, объекту, герою: город 

Великий Новгород именуется господином; речка Смородина, на берегу 

которой сидит Соловей Разбойник Одихмантьев сын, протекает у Грязи-то у 

Черноей («Илья Муромец и Соловей-разбойник»). С другой стороны, 

привязывает происходящие события, о которых повествует, к конкретным 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46652877
https://elibrary.ru/item.asp?id=46652877
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46652861
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46652861&selid=46652877
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географическим объектам и тем самым делает их реалистичными. Так, в 

русских былинах действие происходит в местностях от Латынской земли и 

острова Буяна до Смоленска и Чернигова. 

Топографические обозначения, например, встречаются в русских 

волшебных сказках. Так, например, в сказке № 19 из сборника Карнауховой в 

одном тексте обнаруживается пять определений пространства: «В некотором 

царстве, в некотором государстве, на ровном месте, как на бороне, верст за 

триста в стороне, именно в том, в котором мы живем...». Особенно часто 

встречается отнесение действия «в некоторое царство», в «некоторое 

государство», иногда — в «некое царство», в «некое государство». 

Неопределенность места, усиленную отрицанием, фиксирует вариант «Ни в 

каком царстве», «Ни в каком государстве» или «Не в котором царстве-

государстве» [Лещенко О.И. 2004: 228]. «Царство-государство» может 

заменяться на «место» — «село», «деревню», что более характерно для 

бытовой сказки. Волшебная сказка предпочитает акцентировать удаленность 

места действия сказки: «В некотором царстве, за тридевять земель — в 

тридевятом государстве жил-был...». 

Неопределенность места действия сказки иногда конкретизируется 

двумя противоположными по смыслу формулами: «В некотором царстве, в 

некотором государстве» и «именно в том, в котором (где) мы живем» или «не 

в том, в котором (где) мы живем». Но тот факт, что эти формулы, 

встречающиеся в одинаковых контекстах, выполняют аналогичные функции и 

используются как стилевые синонимы, показывает условность такой 

конкретизации и скорее подчеркивает метафоричность локализации 

сказочного пространства. 

Колоративы 

Колоративы могут иметь разные морфемные варианты: вишнѐвый – 

вишневатый. Варианты могут сохраняться на разных этапах развития языка, а 

могут уходить из активного употребления. Например, в словаре В. И. Даля 

http://folk.ru/Research/gerasimova_fornuly_skazki.php?rubr=Research-articles#ref-target29
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лексема изумрудный имела варианты – изумрудистый, изумрудовый, в 

настоящее время у этого слова эти варианты не фиксируются. 

 Семантику одного и того же колоратива люди могут трактовать по-

разному. Например, лиловый – может означать розовый или сиреневый цвет.  

«Таким образом, колоративы – это подвижная и открытая лексико-

семантическая группа. Самым активным процессом, очевидно, следует 

признать интенсивное расширение состава лексико-грамматической группы, 

причем именно за счет развития у уже существующих относительных 

прилагательных лексико-семантического варианта цвета и укрепления этих 

новых лексико-семантических вариантов в составе группы (малахитовая 20 

шкатулка – малахитовые волны моря, ореховая скорлупа – ореховые глаза, 

мышиная нора – мышиное платье)». 

Фитонимы 

Фитонимы – особая тематическая группа лексики современного 

русского языка, включающая в себя названия различных растений: трав, 

цветов, кустарников, деревьев и т.д. 

Лексико-тематическая группа фитонимов сформировалась в русском 

языке, как и в других языках, достаточно давно. В ней имеются слова разного 

происхождения: заимствованные, общеславянские и образованные 

непосредственно в русском языке.  

Фитонимы обладают широкими ассоциативными связями. 

Лингвокультурный потенциал фитонимов русского языка очень широк. 

Это, например, деревья, которые часто встречаются практически во всех 

регионах России. Всем русским людям они хорошо известны, с ними у русских 

связаны прочные ассоциативные связи, но самым излюбленным деревом в 

фольклоре являются береза, ива и дуб. Обратимся к фитониму «берёза». В 

русском языке береза имеет такие «характеристики»: белая береза, стройная 

береза, белокожая береза, младая береза, скромная береза, невинная береза, 

грациозная береза и др. Выделяют около 20 самых частотных определений 

(эпитетов) к лексеме береза.  
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Берёза в русской языковой картине мира ассоциируется, главным 

образом, с девушкой – невестой, она, как и береза, молодая, чистая, скромная 

и т.д. Это одно из самых любимых русскими деревьев, один из символов 

России, отраженных в фольклорном тексте. 

В волшебной сказке и лирической песне встречается, например, ракитов 

куст. Это образ, связанный со смертью: под ракитовым кустом лежит тело 

убитого доброго молодца. 

К примеру, в туркменском фольклоре встречаются такие фитонимы, как 

кипарис, тюльпан, роза, базилик, миндаль, мята, нарцисс и другие. 

Зоонимы 

Термин «зооним» употребляется как в ономасиологии (клички 

животных), так и в лексикологии, т.е. этим термином обозначают животных.  

Наиболее частотными в русском фольклоре выступают следующие 

животные: медведь, волк, гусь, заяц, собака, лошадь, лиса, мышь и др. 

Зооним медведь отражает стереотипы как русских, так и иностранцев о 

России и ее народе. Медведь – символ России, мощной, огромной и в чем-то 

недостаточно, с точки иностранцев, цивилизованной страны. Интересно 

заметить, что российский мультипликационный сериал «Маша и Медведь» 

(начало выпуска с 2009 г., реж. Олег Кузовков и др.) полюбился детям всего 

мира и стал визитной карточкой российской анимации за рубежом. 

Медведь встречается в разных жанрах фольклора. Например, 

существуют такие русские сказки, как «Мужик и медведь», «Мужик, медведь 

и лиса», упомянутая сказка «Маша и медведь» и др. 

В русском языке существуют пословицы и поговорки с зоонимом 

медведь: «Делить шкуру неубитого медведя», «Два медведя в одной берлоге 

не уживутся», «Медведь всю зиму лапу сосет» и др. 

Учебное пособие «У всякой пташки свои замашки» предлагает 

включить в учебный процесс при изучении русского языка интересный 

познавательный материал о русских зоонимах. В этой книге есть, например, 

такой фрагмент о птицах: «Например, орел и сокол – Перуновы птицы, 
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носители молнии, что отражается в постоянных эпитетах: сизый орел, ясный 

сокол. Ворон – носитель живой воды, вещая птица; кукушка, соловей, голубь 

– вестники, именно к ним обращаются люди в песнях, сказках, легендах. 

Ласточка – тоже вестник – вестник утра, весны, счастья, добра, домашнего 

уюта [Харченкова Л.И., Шашков Ю.А., Якубовская Р.В. У всякой пташки свои 

замашки. СПб., 2002, с. 152].  

Среди представителей животного мира в туркменском фольклоре 

наиболее популярными являются соловей, тигр, симург (птица счастья — 

феникс), воробышек и др.  

Соматизмы 

Под соматизмами в лингвистике понимаются языковые средства 

обозначения явлений, относящихся к сфере телесности. То есть те слова, 

которые называют части человеческого тела, его внешние и внутренние 

органы. Слово "соматизм" произошло от греческого слова somаtos -- тело. 

Фразеологические единицы с компонентом-соматизмом обладают 

коннотативно-символическими значениями, зависящими от основного 

значения «части тела» на основе метонимического переноса. В русском 

фольклоре встречается упоминание разных частей тела. Остановимся на 

соматизмах, связанных лексемой «глаза» и кластером «лицо». 

Глаз(а) являются основным источником получения информации извне и 

ее достоверности: высмотреть все глаза - устать от долгого ожидания кого, 

чего-либо, от длительного смотрения вдаль; с глазу на глаз, наедине. Также 

глаза являются выразителями различных эмоций и чувств, например, у страха 

глаза велики. 

В русских сказках мы встречаем многочисленные описания женской 

красоты. При этом особо выделяются глаза и брови: глаза у героини сказки с 

поволокою, брови черные, соболиные. Но в сказке есть и другой образ 

женщины – это не только красавица, но и богатырь. Например, Царь-девица, 

которую повстречал Еруслан Лазаревич, отличается яркой красотой: глаза у 
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нее соколиные, брови черного соболя, личико белое, румяное, из-под шлема 

спадают косы русые до пояса.  

В уже цитированной нами работе «Русская народно-поэтическая речь на 

фоне иноэтнических традиций: кросскультурный аспект» Бобуновой М.А. и 

Хроленко А.Т. авторы сопоставляют, в частности, лексико-семантические 

группы «соматизмы» в английском, отчасти немецком и русском песенном 

фольклоре. Вот их важные для понимания менталитета народов и их взгляда 

на мир наблюдения. 

«Выяснилось, что удельный вес русской лексемы лицо (61 

словоупотребление) в народно-песенном фольклоре в три раза выше, чем 

немецких лексем Gesicht (19) и Angesicht (4), и в два раза выше, чем 

английского существительного face (30). В английских песенных текстах все 

случаи словоупотреблений face связаны с внешней оценкой физических 

достоинств лица: blooming ‘цветущее’, ugly ‘безобразное’, pretty 

‘хорошенькое, прекрасное’. В немецких песенных текстах лицо определяется 

как lieb ‘милое’, schon ‘прекрасное’, rauh ‘грубое’. Русская фольклорная песня 

никогда не дает лицу специальных характеристик эстетического характера — 

красивое оно или безобразное. Русское лицо всегда белое. «Белое» — 

интегральная идеализирующая характеристика по умолчанию всегда 

красивого и всегда достойного человека. Изменение белого цвета лица 

русского лирического персонажа — показатель сильных, контрастных 

эмоциональных переживаний — «жара» или «остуды». В немецких и 

английских песнях сильные чувства и яркие эмоции описываются иными 

способами. В русских лирических песнях лицо предстает как экран 

эмоционального переживания с характерными симптомами любовного 

чувства: «Видно печаль и по ясным, видно кручинушку и по белому лицу». 

Отражаемая на лице лирической героини эмоциональная жизнь предстает в 

динамике цветовых характеристик: С радости — лице белится, белится лице, 

румянится; С печали — лице чернится, чернится лице, марается» [Бобунова 

М.А., Хроленко А.Т. 2021, с. 231-232]. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46652877
https://elibrary.ru/item.asp?id=46652877
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Вот вывод, который нам кажется очень интересным в контексте нашего 

исследования: «Сложилось впечатление, что этнические культуры 

различаются своеобразными «точками красоты» лица. Для немцев это волосы 

на голове, для англичан — щеки и губы, а для русских — брови и глаза. Если 

русские считают брови важной чертой портрета, то в немецких и английских 

текстах соответствующие лексемы не фиксируются. Связка брови — очи 

выступает в разных речевых конфигурациях: Он не может наглядеться, … На 

мои ли брови черны, на мои ли соболины, на мои ли очи ясны, на мои ли 

соколины… Заметим, жа нровой что упокой эта баб ушкой формула имена красоты приходит ь рамками желаемое фольклора не голо ве 

ограничивается [с апогах Там же, с. 232]. 

Мы п одобная проанализировали средством только конце птуальным некоторые обилие базовые повсе дневное репрезентанты утверждение 

фольклорной л иса картины пели мира (топонимы, соматизмы, фитонимы, зоонимы), люди 

оставив факторами  для по казателем дальнейшего интересно осмысления укладывать такие лексико-и ные семантические группы, устойч ивых 

как гидронимы, астронимы, осно вы ландшафтная б ытует лексика и т.д. 

 семантического Таким образом, сквозь можно утверждать, поскорее что лингвистика, в овес частности носят  такой 

ее раздел, птицам как персонажа кросскультурная лингвофольклористика, у словный активно и н екоем 

плодотворно т оску исследует померанцева различные мифолог ическими аспекты фольклора.  

1.2. Колыбельные песни как жанр фольклора: происхождение, 

виды, функции 

болгар Колыбельные ребеночек песни самой относятся к образах жанру фольклора, т.е. к терем устной при знаки 

народной традиции. п редставителей Многие во зьмите виды и научном формы классиффик ации крестьянского фольклора, такие, 

например, во здействием как былины, мар тыновой исторические легенды, комбинации  народный п римере театр собой  ушли в 

прошлое, но характерным колыбельные мотивированн ым песни маль кам сохранились в п роизведений репертуаре у спокоении современного 

человека. како м Молодые матери нских папы и мамы, тюльпан укладывая послужила  младенца спать, особеннос тям вспоминают то, 

ситуацию  что опа сностях пели им их сг рабит родители дали или употр ебления старшие родственники. И и меющих традиция 

продолжается. 

символиз ировало Слово «колыбельная» т ра диционными восходит к п роизойдет  глаголам «колыбать», «колебать», 

«качать», «зыбать». В с тарости толковом о грани чен словаре В.И. р азличные Даля виды можно вспоминают найти основани е следующее 

определение: «в ариат ивным местами отношени и баить гоголя употребляют в сил ы старинном блоками значении шептать, 
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знахарить, заговаривать». В з ащитных северных т еленочка губерниях с равнимую России характер истики колыбельные находящег ося песни поскорее 

назывались «байками» - от проч глагола «байкать» («убаюкивать в ыдел ена »). мешай Древнее же отличие 

значение ложа т этого аспекта слова – «шептать, заговаривать». 

приносит  Колыбельные по душечка песни дет ском носят пост ижении адресный характер. вов ы Они отрицае т поются сравнительно матерью в ремен для 

того, со ставляющей чтобы уделено обозначить а ссоц иативными место н арод маленького устар евшие ребенка в о бщие новом крошечка для встречать ся  него мире, то зак репляет 

есть з аписям  имеют найти главным прекратит ь персонажем ост рые самого младенца, за нятия его состояние, ча стных 

происходящую пр осьбы вокруг я зыках него пока зывают ситуацию [39, с. 27]. пр осьбу При цель этом древнее они междомет иях обладают качая ярко 

благодар я выраженной нежило е ритмической составляющей, воз можности которая причастност ь направлена на 

убаюкивание, принадлежащее  стабилизацию о твечают душевного и некоторые физического уникальная  состояния ребенка. 

попросту  Покачивание ребенка, следующем  которым изгнания  сопровождаются колыбельные, в в ывод 

славянской с обака культуре п отенциальный имеет углаженное отдельное значение, зиму близкое к магическому. ра зличными Дело 

в том, прошлое что прочим адресат пер вобытным колыбельной – види мый младенец – информацию находится в главными ситуации 

инициации, в желаемых переходной стадии, условиями когда повторять ему т емп требуется взаимосвязаны сила логическо го для роста. пож еланий Именно 

стихотво рного качание (качели) му зыкально сти народ образующиеся воспринимал р ифмы как произо шло магию «р яда здоровья и роста» - в 

частности, способен это употребяют движение бытовые являлось способ ствовало частью ритуала, органов направленного на «н ациональных рост 

жита» (размахивание, то ду шевное есть неторопл ивый качание с различных большой амплитудой, не обходима 

символизировало м едведь плодородие и оплодотворение). То есть, больных покачивая ребенка, 

использу ется мать башм ачок давала поп улярными ему «с ловами наказ расти» и ста новилась желала здоровья. 

нельзя Технологию о б щения успокаивания и я вляется усыпления младенца, жи вотные которая информаци я используется 

в усиливаетс я колыбельных песнях, лоло можно необх одимости отследить с ледовать вербально позвол или через индивидуа льного взаимодействие поп росту 

ритма внутр ь покачивания и приставку организующий о вес этот письменн ой ритм содержит  текст песни. Например, ко тах через рассыпаться 

узнаваемые произведени й словесные формулы, испр авлять свойственные а ксиологическом  колыбельным песням, бинар ные как 

«качь-качь», «баю-баю-укачаю» и др. поющ ей Причем плачут  призывы к «тебе  укачиванию 

дитятка» о динна дцати могут п оется быть угомонить ся обращены ключе как к настоя щий матери и нянюшкам, грядущ ей так и к Богородице, 

коту, голубям, п овторов зайчикам и мас нави прочим з айдет архетипическим сущностям, ра сти составляющим 

собствен ные обережное зоонимов содержание крынку народного фольклора. 

обществе нный Некоторые компонента  исследователи небесным  отмечают попытка  глубокий задающее  символический хороша  смысл характер 

качания п убликациях  младенца выр астет при заложено исполнении р ебеночек колыбельной з аложен о песни в следующем: м олодые качая 

колыбель, в ыражаться мать рассмо трения ориентирует с тихотворе ние ребенка на приглушенны й рост (вверх) и на х аракте р ных крепость (здоровья). 
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Из н аличием колыбельных бане малыш определенную узнает о родное сказочных персонажах, у меть получает нас тоящему 

первые п оказателем упоминания о добре, чести, справедливости. лас кательные Получает м агию информацию об 

сказочны х окружающей м алькам его бессонницы среде (природа, животные, этог о бытовые предметы) и п рикрыть социальном 

часты укладе (люди, их взаимоотношения) с мыслы также пришел получает в окативы именно из бадай колыбельных 

песен. работать  Кроме того, ранее  именно предполагает  колыбельные преам булу песни причитаний  способствуют тому, появ ляются что этич еских 

ребенок невер но начинает слушание осваивать к ошки родную речь, м отивированным выделяя из пою щей материнских м аленького  ритмичных 

судить песен приглашает отдельные падешь элементы (слова, фразы). В снача ла простой и водиться понятной пособл яю форме воспринимает ся 

колыбельные ц елых песни ритуальным учат происхож дение базовым зави симости правилам прагматике жизненного уклада, охранительная содержат равновесие 

нравоучения и поучения, приход ит доступные гоголя  детскому о сновно м сознанию [21, с 43]. 

начнёш Колыбельные нельзя песни открыты имеют старо сти ярко головой выраженный экспрессивно-у сыпай 

эмоциональный оттенок, с южетные который л ексический реализуется справедл ивост и через взаимоотношени й использование поряд ке 

определенных в ысших речевых о пределенная приемов (тропов, повторов, уменьшительно- п отенциально 

ласкательных орг аны форм и пр.). 

близких Колыбельные обычно песни по деточка своим «защитным» з начимой функциям танюшк а похожи на 

заговоры, однако однако хранит между состояния заговором и подходов колыбельной со бственных песней территориях есть разница: з аклюет если убаю кивания 

заговор угомонить ся прямым язык ах воздействием з оонимов должен шубу  повлиять на действительность, то весну 

колыбельная не счастья исключает с войственны вероятность выражаю т воздействия на действительность, но поучения 

исправлять и ч асам изменять редко негативную о бладает ситуацию не может. К письменно й заговору прибегают, 

жизнь когда показателем нарушается успока ивающий нормальный кота ход метрике жизни – об разующей колыбельная же слышанное  песня не з начении имеет жизни 

таких п окой  черт и кормить является палитру  функционально насыщенным, но всё-п иро га таки социальном  бытовым 

текстом. В м агичес кие отличие от заговора, у х удожест венных колыбельной у беждений песни об разности нет одежд а четкого взаимоотношений правила 

исполнения. организация Заговор неизменность тесно ин терес связан с ритуалом, являясь колыбельная ситуациях подобного просьбу ритуала 

не имеет. рифмы Она процессе неразделима лексиче скому только с качанием, персона жей которое в страхи традиционной в осходи т 

культуре коне чно связано с отри цание символикой роста. цел ь Заговор выраженную  могут пусть произносить физичес кого только 

сознательно, и он конями имеет игровые свойство кажн ый терять силу. сарай Также затруд нительно бытует и в с обытиями письменной 

форме. структуре  Такой сво йство значительный нечистой  признак в во лчок колыбельных отсутствует. иного 

Колыбельные к ачеств непрерывно основания воздействуют на младенца, чу жому заговор же 

окказионален. 

запись Кроме этого, потревож ить колыбельные всех песни фигурой более про чим вариативны в исполнении, а призва ть для 

самосозн ания заговоров создавало  необходима ритуальны м определенная под ушечка неизменность их нра воучения воспроизведения в единый 
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соответствии с событием. В колыбельных, в лапки  отличие от заговоров, формульный 

практически не возд ействует встречаются архаизмы.  

витенька Кроме этого, животных отличие прожи ть колыбельной от мотиву заговора схожи состоит в том, у потребляемым что целью 

колыбельная д ействия имеет связям воспитательную о писательные функцию [29, с. 32]. 

черт Магические вытекают элементы в животным колыбельных ш уметь песнях и и сполняе мые связь д оговор этого м еханическим жанра с естест венную 

заговорами выстроен ы отмечало горнастаюшк и большинство употребляю т исследователей фольклора. Так, Э.В. формиров ания 

Померанцева л ужок говорила о учиться магических элементах, о сознают выраженных в з акат  пожеланиях случ аев 

ребенку п ервый здоровья и благополучия, а ост ановки также в национал ьных описаниях сказочно-ф ункцио нальное красивой с еребро 

колыбели ребенка, выводы которые в заимосвязаны она пой дём относит к «о бр азующиеся идеализации дв ижение крестьянского быта». 

прямым Генезис сра внением колыбельной п остроено песни из фольклорная  заговора мята видят богатой  такие ученые-исследователи, г лядят 

как Н.М пер еходных Элиаш и В.П.Аникин. 

С создателей точки н осителей зрения подчиняются формы магию колыбельная сербском песня имплицитном достаточно к удреватеньк ий проста – с одержания это представилось 

небольшое музыкально-к онтакт  текстовое произведение, приме ре которое семантическое  включает в рамками  себя запоминать 

несколько ритмический  строк (с ообразно иногда 8), этносообщес т ва причем зыбкой  короткие и зображениями  строфы ра змеров разбиты на один-нину два 

стиха. 

строфах Колыбельные ка лачики песни линг вистике открыты м ечтаний для растут импровизации – з н ачит канонические сл ов тексты 

обычно могут игривыми видоизменяться и с равнить включать м узыкальности новые глазам и материнские благополучно благопожелания 

младенцу. типовым  Именно кат егориях это изучен ие объясняет свя зи множество лирических  вариантов колыбельных, п арной 

известных к период  настоящему р ебятами времени [43, с. 32]. 

По п еременног о мнению прядения исследователей этнографии, богатой изначально кусток колыбельные кача ние 

базировались на з акрыты повторяющихся в у гомон определенном укладывая ритме прост ым междометиях и расска з 

различных с уществова ние побуждающих больш ая словах («спи», «засыпай», « р ассма тривать глазки закрывай соо тнесенности »), устрашающи е что 

в ангелам сопровождении песе нки поскрипывания особых качающейся христианс кой колыбели украшали создавало одного нужный к олыбельная 

убаюкивающий эффект. И с ме рт и только позднее, с ходить  развитием направле на представлений о умр ешь 

культуре и достигш ей художественных текстах, фраз появились волчик колыбельные голову песни в папы той 

форме, нехорош ий которую мы создававш ихся видим сейчас. 

пела Вот а ссоциативно круг т аджикско го поэтических образов, ж изненный использующихся в с изы русских ц елесообр азным колыбельных 

песнях: 

- социальн ом центральной сл авян фигурой (адресатом) по мещение является младенец; 

- самое родные люди: мать, отец, п оправить дедушка с бабушкой, п оловины иногда нянюшка; 
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- животные: и н формацию котик (с оотнесе нности основной персонаж), зайчик, голубка, лебедушка, пред положили 

серый волчок, здоровьеце очень вокати вов редко собачка; 

- природа: солнышко, звездочка, луна, месяц, ветерок, ручеек, цветочки; 

- стилисти ческому бытовое окружение: колыбелька, одеяльце, подушка. 

пугают Остальные ш елохнется образы часам используются схематично, п есни крайне зе млю выборочно и не координаты 

так распространены, диминутивны е как базисом базовые [51, с. 62]. 

ванюше  Колыбельные богатое  песни направ лена передаются изустно, из тем ой поколения в поколение, образах 

поэтому их д е фицита можно подобного считать к рика своеобразными документами, п рошлое характеризующими с ловах 

общественный д етей уклад и естественной историческую картину. гово рили При порядку этом бу дет для ассоциативн о колыбельных х арактер 

характерны г ромкость легкий во да подход к знаками стилистическому с густка оформлению ( мафоилун элементы новом 

различных д оброта стилей санюшка легко смешиваются), к ролью подаче мы шления событий (обрывочность, 

фрагментарность), с вязь при выделена  этом назва ние логика первобытным повествования и п е дагогической точность о пыта изложения со стояние 

информации не с дела ть имеют достоверную  никакого значения, и пять авторы о формлен ия колыбельных м атериа ле зачастую м иром 

ими большинст ве попросту н ебеса пренебрегают в забот угоду л еса образности и ба байки соблюдению и мена ритмического 

и наблюдается фонетического строя. 

детей Следует важн ейшим также отметить, карти ну что м атериализации тексты по нятие колыбельных и зустно песен лексе ма можно общен ие считать 

теперешн юю обедненными по хранилище сравнению с записей речью о бразующиеся взрослого глаго лы человека – выраж ает здесь не контекс тах только праз днований 

отсутствуют п е реж ивания сильные образы, но и д ругим выбор оп асности частей переходные речи бессонницы  крайне сло весным ограничен (в п роизошло 

основном о тказываются используются движение  глаголы и существительные). То распрост ранена есть простр анства колыбельная выр ажения 

содержит умеет  предельно порядку конкретные образы, дары  которые человек а способен образ ами воспринимать изначально 

ребенок («б лагопожелания моя отлич ительной деточка уснула», «б ессонницу колыбельку з аговаривать мать качает», «с л овно серый зевота котик 

приходил», «р я да придет дрема» и др.) [48, с. 22]. 

уснет  Важным приемом, произносили сь организующим чаще композицию длинного  колыбельных песен, добре 

подчеркивающим их н овые ритмическую основу, осознают является повтор.  

мята Проанализируем бабушки основные мат ерей виды сиротой повторов в к ачания колыбельной песне: 

- пособляю часто сбирают используются аллитерации, ассонансы, примерно тавтология и синонимы, мот ивов 

благодаря группе чему полож ение колыбельные обереги становятся благозвучнее; 

- желаний повторяются пр оклятья слова в пере стань одном качестве или угомон ить смежных стихах; 

- твердо повторяются пре дметов целые стихи, местоимения, имеют служебные слова; 
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- произноси лись используется сравнении звукоподражание на сл оваре основе забот повторов («кап-кап», «динь-

динь» и др.) 

была Колыбельные сама песни прослуш ивания без создава ло повторов в исит практически не встречаются. 

В со провождении русских качеств колыбельных соз дателей песнях чаще, мешающими чем в носителями любых топорком других 

национальных, соп ровождении используются уменьшительно-п рипевом ласкательные ко птили суффиксы – пр оявлениях 

настолько часто, менталь ном что этой это папеньке нельзя близкий  сравнить ни с с ледующие одним ныне другим жанром. выделенн ым 

Ласкательные сло воформе формы связям используются л еса для ком паратив всех цен ности элементов характерн ые окружающего варьиров ать 

младенца песней  мира («дитятко», «родненький», «гуленьки», «рученьки» и др.) В песнопения 

ряде м ножество случаев д вигаются даже знает нарушаются репе ртуаре языковые произведе ния нормы – например, д етей даже б огородица глаголы дет очка 

используются в н еобходимос ти ласкательной распрост ранены форме («к ультурно го глазки скоти не спатеньки хотят»). 

ровесник ами Характерной свидетельствуют  особенностью байканье  русских б езопасности  колыбельных ф ормульный  песен девушка  является уровне 

использование с ущество собственных имен: Машенька, астронимы  Ванюша и пр., в то нравоучения время образующей как в сообщ ества 

ряде дити других с вободными языков в озможность чаще мышка встречаются потеряешь  нарицательные к атегории  имена - «пр иносят светлый 

мальчик», «богатырь», «золотко» и пр. 

способст вовали Виды г олубушка колыбельных песен 

петля Определим желают общие черты, портрет которые менее свойственны б огородица  колыбельным песням, сим ург 

независимо от п ричитания этнического компонента. К переходный ним насчитыв ающие следует отнести: 

- за крывай интонационный к омпонента строй (успокаивающий, приглушенный, тихий, ф ормулами без 

пиков); 

- старик ритмический к расная характер (монотонность, явлени я успокаивающий ритм); 

- имена спокойный и пре дставлений неторопливый шуме ть темп исполнения; 

- колыбели  приглушенная составляют громкость исполнения; 

-с вободными сопровождающее духовн ых пение и близкое задающее пе рестань ритм приглаша ют покачивание (убаюкивание) 

младенца; 

- столкнут ься узкий ушли  мелодический жанров диапазон (мифологии зачастую горни ца всего отсюда несколько нот); 

- зы бке множество повторов, байкаёш как в тексте, мире  так и в у стойчивый мелодии с по ниманию небольшими 

вариациями; 

- обладают  заметные жизни остановки н аправленности после кота каждой фразы; 

- данном наличие запись припевных ж ивотного слов (тянущихся) [21, с. 52]. 
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пастухом  Благодаря лучкам этим бл агодаря характерным ф ормах особенностям бане колыбельные ш олуди песни нужны й делают 

их п олноц енной доступными п едагогической адресату – младенцу, ребенку, пр актические причем не чет кого только особ енностям для педа гогическое 

прослушивания и понимания, но и видимо для структур ных попыток принад лежность воспроизведения с сле дует той интерес или об рядности 

иной произвес ти степенью точности. Отметим, п риглушенный что колыбельные, синтеза несмотря на мот ивах общие речи 

универсальные характеристики, бабушка могут функция отличаться по п ринципу музыкальному к олыбелька  

наполнению и яр ко эмоциональной направленности: например, этом  они необходимость  могут факта быть 

спокойными, распевными, заунывными, игривыми. 

С о тпечатки раннего пожелание возраста (т ексте примерно с 2-2,5 лет) мешай ребенок говорит  может персидская напевать п рог нали части 

колыбельной, произносить допевать в оспитательную окончания дать фраз в хозяйст ву процессе глагола игры (к атанках укачивая игрушки). описыв аются 

Именно в прис тавку процессе контаминируют  подражания матери, п опытки поющей н ебесным колыбельные песни, крестьянского ребенок 

использу емые пробует синтез а постепенно преобладающие начинать к ажутся сам петь, а рубаи позднее и нал ичием предпринимает лексика попытки о собый 

сочинять нав ык собственные вари ативным песенки целый  простого содержания. 

бадай  Народные сознани я колыбельные песни, таню таким образом, портрет  становятся наполнени я частью явную 

ролевых игр, периночка  сопровождая механич еским различные н азывались игровые сценки, конкретной  театральные 

представления, в включать  том композиции числе выдумыв аш кукольный театр, музыкальн ого сюжетные украинском игры с слез ровесниками 

и взрослыми. 

приглаше ние Основным творческие классификационным признаком, ши рокого позволяющим больш ей подразделять 

научным колыбельные х ристом песни на родители отдельные категории, крепо сть является их содержание. С п оложи точки 

исключае т зрения хв осток содержания текстовым колыбельные защитников  подразделяются на оберегают несколько вор ожить основных 

видов: 

1. создания Пожелательные (благожелательные) - показателен  колыбельные песни, включать которые особе нностей 

обращаются к защиты  ребенку с непоср едственно пожеланием мира, образующи еся спокойного сна, приг лашение благополучной 

жизни, т олковом счастья в будущем, а а никин также записанных которые степени  обещают доброе  ему а ннушка разнообразные поэтики дары 

и угощения. Пример: 

Баю-баю-баиньки, 

основани я Скатаем условий Насте валенки, 

голубой Полушубочек сошьем, 

бочок Настю к э тносов бабушке пошлем. 

рифмовке  Будет предметны бабушка встречать, 

утвержде нием Настю вос принимал кашкой угощать, 
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использу ется Даст ей семанти ческого тепленький блинок 

И с ложившиеся румяный м атеринские пирожок [40, с. 12]. 

2. тавтология Украшательные ( ф ольк лорная ориентирующие на богатство, мироформирующие)- к оторых 

колыбельные песни, попы тка когда значимой даже в записанных бедных п редс тавления семьях осо бенностями ребенку н екому пели песни, пис ьменной 

улучшающие и п обужде ние приукрашивающие р азнообразны е действительность – д ругом про при плод богатую у равновешенное колыбель 

и достаток, приказы которого не опас ности было в реальности, но рос сии при признакам этом учиться  мать признакам мечтала об гла вная этих 

угомонит ься благах культуре для песням своего ребенка. Например: 

Баю-баюшки-баю, 

историче скую Баю нем у Сашеньку мою. 

вообще Как в объе му высоком терему, 

В т акже шитом пошлем бранном пологу 

однотипн ыми Там надеждах висит ли колыбель 

На б уди серебряном цепу, 

На ч еловек шелковом поясу. 

Спи, дитятко, почивай, 

посредни кам Свои количес тво глазки одной закрывай [33, с. 48]. 

3. ограничивает ся Метафорические - с лучае в колыбельные песни, в п особляю которых м узыкального рассказывается о п онимая 

повадках п рименяются животных и птиц, персидски е содержатся между обращения к плане ним и по коления просьбы свободно убаюкать 

младенца, подар ков или не сходных  мешать употребл яют его сопряжения спокойному сну. п есенки Матери культурах используют ко мпоненту образ двустишия кота 

(видимо, из-за те мп манеры ш итом долго ра зличными спать красная или дремать, веничек что активной дает отключением основания персидск ие считать создани я 

его содержании своеобразным стихотворных хранителем сна), компоненту собачки и с вязан петушка (т ело которые выра женной могут знач ении шуметь 

и жанра тем порастуш ечки самым мафоил ун будить ребенка) и языковые других животных. 

Ах ты, котенька-коток, 

котором Котя п опросту серенький хвосток, 

Приди, котик, ночевать, 

прагмати ка Мою языке Сонечку качать. 

Я тебе, коту, коту, 

За типа работу заплачу: 

професси й Дам вкруг кусочек пирога, 

социальн ых Полну к аждой крынку со знанием творога [40, с. 19]. 
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4. ворожить Колыбельные с сла вян использованием н ациональ ных мифологии и о ткрыться  сказочных п арят образов 

(домовой, леший, Дрема, Угомон, зрения русалки и т.п пр осто .). формирующей Эти форма м песни ф ормируются являются фрагментарном 

предвестниками широкого  детских сказок, уходила  через обме на которых в кумовья  жизнь вопр ос ребенка окр ужающим входит постоянная 

поэтика о блада ть народных преданий, мифов, верований, н ашему которая на иное ближайшие выд елять годы текстовая 

составит появил и сь часть опасности его поются жизни и мировосприятия. Например: 

угомонит ь Ходит просты Сон по лавочке 

В м есяц голубой рубашечке. 

А о блегчает Сониха - по другой, 

наделаеш ь Сарафанец также голубой [33, с. 28]. 

5. композиц ии Устрашающие а ллитерации  ребенка считаются  колыбельные пр ироде составляют баб ушкой особый самым  слой нацио нальных 

материнской поэзии, с амовыраже ние имеющий наблюдаетс я самостоятельный с уще ствам смысл и значение. следующем 

Персонажами человека  таких рифмова нных колыбельных к ультуры песен следует становятся образы, заплачу которые выспаться  кажутся специально 

ребенку п озитивно м страшными – старик, генезис серенький волчок, Бука, Бабайка, ожидаемой которых 

призывают, п рипевных чтобы животных призвать о ставал ось ребенка к порядку, с еверных угомонить у баюкивание его и помогает прекратить с пева 

детский плач. 

Бай-бай-бай, 

Поди, Бука, бл агодарности под сарай, 

имеющим Саше выражающейся спать не мешай! 

Уж ты, Сашенька, усни, 

иранског о Угомон некоем тебя возьми! [40, с. 11]. 

этим  Рассмотрим остановки  подробнее сказочного  сюжетную и подобного функциональную свои  составляющие элем ент 

материнской поэтики, смотрят выражающейся в муху колыбельных песнях. 

туды Мотивы род ничок колыбельных песен 

таковыми  Проблеме устра шающую сюжетного таджи кской наполнения было колыбельных т ермином песен ценн ость уделил многие серьезное 

описание  внимание В.В. ману фактуры Головин в пос обляю своей разным  работе «ж елаемых  Русская кл али колыбельная песня: признается 

фольклорная и связи литературная традиция» [25, с. 31]. Он считает, маснави что правила 

отличительной о пределенн ую жанровой надежда особенностью э тот колыбельных м анере песен семантическое является в сех 

отсутствие о тгона завершенности сюжета. явления  Ведь расти колыбельная смысловые  поется до лебедушка  момента неж елаемого 

засыпания ребенка, а в р итуалом какой однак о конкретный чел овеческими период возникают это произойдет, п ришел предсказать 

затруднительно. спец ифических Поэтому мире повествование новые ведется в отрывочном, спаси 
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фрагментарном ключе, дете предмет худых интереса употр ебляемым постоянно опр еделителями меняется – и в специ фичной этом о хранительные 

сходство п ризнаках колыбельных с бо льного другой о сновывается частью невзго д русского фольклора, птицам похоронным 

причитанием. 

В целом, п озволяют  сюжет родничок  колыбельной и не с обой требуется в р итуалом силу п оспи возрастных а кси ологическом 

особенностей гуманно сти восприятия поэтически х адресата – д иапазон ребенок не выступает  готов с амым сосредоточивать занятия 

внимание на соп ровождаться развитии сюжета. ка танках Однако преданий при предложен ий систематизации уд елено теоретических возмо жных 

подходов к вера пониманию другие русского зам енен фольклора д енисонька требуется конкретно й придерживаться влияния 

определенных с уществования научных канонов, сце нки отсюда и постепенно вытекают м ам ай попытки имп еративов выявить и к омп лексом 

выстроить и ранского сюжет у г оголя колыбельных песен. Их золот е пробуют п оручено группировать по 

тематике, ритмике, мотиву, маремьяна поэтому реалиям возникает просьбой ощущение закрыты наличия природы 

определенного сюжета. Однако, по сути, голубей колыбельная в качая научном м оделей смысле пр ироде 

рассматривается в в ы рабатывая некотором и меющимся отрыве от с лужили конкретной п остиже нии ситуации с тихотворн ая убаюкивания и 

от напомина ют адресата – модели засыпающего ребенка, а повитуха также от зовет импровизационных с пiв 

возможностей и с лужили традиций бедной материнской поэтики. о дним Поэтому и сполняются изучение ее понимает как счастливой 

фольклорного п остроенные жанра прогн яет имеет урожая несколько нр авоучительные условный характер. 

В д олго работах А.Н. п омещение Мартыновой перехо да предпринимается северных масштабная отрицает попытка здо ровьеце 

классифицировать весну  сюжетную адреса нт а составляющую на стала  материале вспоминают  более старика  чем многокра тным 540 традицио нных 

колыбельных р азнови дностей песен [40, с. 33]. И, неровности хотя заклюет исследователю о бязательной удалось основания сделать развитие  

качественную р а вновесие классификацию по т емног о смыслообразующим о бразности  признакам (например, 

по заяц используемым тем п художественным фонет ического образам и персонажам, по припевом мотиву и 

формуле, по р одничок вариативным жанра текстовым осмы сляется проявлениям и простые  возможности 

импровизировать), с родни тем не менее, челове ку выстроить к лассическом  цельную д олгу сюжетную в ыс ыпайся 

классификацию не з лая представилось возможным, высоком так всегда  как подушечка единого и кон кретные логически ле ксическими 

последовательного с таринн ом сюжета кульминацию  колыбельная не подразумевает. В с имв олами качестве вним ание 

примера песнопен иях можно глубокий  упомянуть в ыстроены следующий с емье текст [40, с. 22].: 

Баю-бай, баю-бай, 

Поди, бука, на сарай, 

Поди, бука, на сарай, 

лингвист ике Коням осн овном сена надавай. 

сути Кони пр ичастность сена не едят, 
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года Все на посо бляет буконьку р ечь глядят [33, с. 61]. 

нормы  Таким образом, шитом первая туркменски м часть око ло колыбельной круг  отличается интонир ования простым 

сюжетом: и ссле дователей некую п особляе т буку п ение прогнали и сочетаний дали ей попыток задание гоголя покормить коней, а укла д кони сло вах 

вместо того, если чтобы есть, рам ками смотрят на речевог о эту буку. Или, колыбелька если кратко, изучаемых вредителя довольной  

прогнали и сравнима дали орган изация ему познани я работу по хозяйству. решения Однако определ енное уже в остав алось следующих п охоронных строфах волчик 

бука из с трукту ры повествования в нука  вновь п ричитанием изгоняется ( упрощени е хотя роста  это словос очетаний произошло ранее), но обман ывай 

появляются состояни ем новые «сюжетные» ходы: 

Баю-баиньки, бай-бай, 

Пойди, бука, горница под сарай. 

духовных  Под сараем-то волчок, 

россии Схватит в ариативным Нину за лингв истических бочок [33, с. 46]. 

В в ода этом успокоение тексте определенн ой речь сначала идет о угомон некоем всех нарушении пространства, п обуждение которое призываем 

грозит выбор  появлением угрозы. Но коням продолжением строго прежнего сущест вование сюжета ку древатенький  это де тских уже поэзии 

нельзя считать, ко ней поскольку пелись  непонятно меду  развитие шу боньку прежней устной  линии с конями, а восхо дящие 

также д ити причины и записываются последствия кластеров появления волчка. 

говорили Продолжение пла чет колыбельной сем антической выстроено в следующая таком же пря мым фрагментарном 

ключе, не минима льных давая музы ки возможности отн осит определить пробл емой единый сюжет, года поскольку с оставляющ им содержат 

и поскорее устрашающую компоненту, и повторы, и светлом описание придё бытовых ситуаций: 

родничок  Тебя повтор яются мышка съест, 

Уж ты на мотивы  воду междометиях падешь – 

рифмовки  Тебя реализ уется рыбка заклюет. 

Баю-бай, засыпай, 

Бука, страхи Любу не пугай, 

Бай-бай-бай-бай, 

Поди, Бука, на сарай, 

Поди, Бука, на сарай, 

дарить Коням отразили  сена надавай. 

стилю Кони у тверждением сена не едят, 

парят Все на жан ров Коленьку глядят. 

Баю-бай, баю-бай, 
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Поди, бука, на сарай, 

времени Под сараем-то коза, 

тебе Оловянные глаза, 

вытекают  Под сараем-то кирпичи, 

фольклор ная Буке откры ты некуда легчи. 

Поди, бука, мифологическим под сарай, 

окончани я Коням таджи кские сено надавай… [33, с. 53]. 

характер ная Колыбельная александра песня и сполняется как мифологии  жанр соб ой народного иг рать фольклора не персонажам подразумевает в ытекают 

последовательного и и спользуемы е завершенного осо бенностью сюжета до стоверную как такового, не возможно поскольку м атеринского имеет побуждающих 

совершенно при вычных иные плане  задачи (убаюкивание, чужое успокоение ребенка) и констант 

соответственные п роисходя щему традиционные с тороны методы давая решения семье этих н ачина ет задач (ритмика, 

монотонность, повторы, приговоры). 

этнограф ии Сюжет в п сихологических его существам классическом заметно понимании (воз расте как общения ряд событий, причитали которые матери нского 

взаимосвязаны и информац ия имеют преамбулу, приемом кульминацию и произведенного законченную развязку) пе ть 

здесь вы сока заменен шуба традиционными персонажами, стопными  вводимыми в оп ределенном  произвольном 

порядке, и несут простыми событиями, можем которые шуметь также не нередко выстроены в воз растных логическую 

цепь, а захлебну ться имеют формул ами перечислительный р ифмы характер и вариантах даже не момент всегда особенное взаимосвязаны – посто янных 

как к райне уже с опровождая упоминалось ранее, в идимо для котах колыбельной н агрузке  песни соответс твенно логика не выражаться  является нарцисс  

важной з аклинател ьных или обязательной. 

признако в Однако завер шившегося большое укачивания значение несмо тря для самым колыбельной приговаривал а песни море имеют темы, высоком которых 

средства ми касается текст, местоимения пропеваемый матерью. 

составит Рассмотрим колисцi основные темы, обще ства которые амплитудой встречаются в педа гогическое колыбельных со циальном 

песнях я зыческой разных народов. 

В.В. сорок  Головин детей  выделяет пе ния следующие в етра традиционные вопрос ы для народов колыбельных своих 

песен мотивы: пришедшег о изгоняем вредителей, обрядности  призываем полуношница  успокоителей ( п рилагатель ного или 

охранителей), пугаем-предупреждаем, кормим-угощаем, купаем-обмываем, 

одариваем-благословляем, спим-растем, люд и колыбель и сон, призываем-р ассказывается отгоняем 

смерть, условий  семейные желае мый хлопоты и заботы, и имеют другое [25, с. 44]. 
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упомянут ь Колыбельная тани песня своеобразным очень охраните льные четко способствовали отражает надежду, есть которую т ексты возлагают 

на формула ребенка в будущем. од нотипных Родители окружающей надеются на угомона взаимную любовь, меч той уважение и глагол а 

помощь в старости. 

дали Заслуживают у году внимания ребеночек пожелания накатись родителей младенцу. древнее Они море 

сопровождались п ереход молитвами ходы Всевышнему о помиловании, добре. народный Первым с ледующем 

делом соз нанию желали счастья, словесным здоровья и час ть длинного н янюшка жизненного пути. национальной Желали ситуаци й 

наиболее между яркие композици и качества б уконьку птиц и животных. 

богатств а Народ в объяснить очень дениса простых н епринужденно вещах же лают понимал и игнорирова ть видел светлячок результаты и в острый  признаки 

учености. Например, в дает одной из зафиксированную  песен картину говорится о чадо подарке в психическое виде платья, человеческими что 

во верб ализация время растительными дефицита мануфактуры, наверное, ребят оставалось корост а мечтой схемы многих 

матерей. 

игривыми  Скорейшему вос произведени я взрослению н ад елена ребенка обмена  способствовали и в ыстроит ь силы природы, бабайку 

родители с тилей неоднократно в осприняты обращались к нераз делима ним и вспомин ать призывали помочь. Например, на 

мелодии физический чадо рост родствен никам малыша связанные  мог событий влиять снегопад. определенным Обращались к языка силам рифмовк и природы 

и тогда, гости когда стабилизацию требовалось прес ледуют успокоить ребенка, родного чтобы он лирические перестал плакать. В всех 

одной из предполаг ает четверостиший поется, п ечаль что «ни земля, ни родной небеса не плачут, д опевать так и уста ревшие 

ребенок цепь должен туркме нским перестать плакать» [27, с. 41]. 

осознать Таким образом, одежда колыбельные ук ачать песни при вязывали для при глушенная народа письмен ной служили о бращении средством физическ ий 

воспитания доброты, гуманности, милосердия, цветов патриотизма и т.д. В их н очь 

содержании формул е сохранились р астительными народные вс ех методы адресат воспитания детей. п сихика Они знаками отразили 

надежду, прожить веру и м еду любовь рифмовк и народа в зыб ке связи с словами рождением и духовных воспитанием ребенка. 

пожелате льной Функции п араллелизм е колыбельных песен 

вострый  Исследователи фу нкцию выделяют бранно м несколько явл ялось основных о х раняется функций к ото рого колыбельной п ришедшего 

песни [28, с. 37].: 

- позиц ию усыпительную ( м а ремьяна реализуется госп оди через монотонность, ритмичность, 

повторы, покачивание, буйног о прямые им ен призывы ко сну); 

- импровизации  успокоительную (те же инструменты, показателен плюс раскрыван ие побуждение об илие угомониться с 

находяще гося привлечением поющего различных персонажей); 
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- духовных охранительную ( в ырасту  реализуется д ениса через радостях речевые обойди формулы эффе кт защиты ребенка, 

в вкруг том к ачеств числе возникают призывы защитников, а способ ствует также сущест вам путем вокативы использования д ело 

успокоительной интонации); 

- золота обучающую ( в сякого реализуется б ыли через скотине рассказ в осваивать простой и заключи ть доступной п оошла форме 

об акс иома окружающем повтор ять ребенка родственник ам новом мире, покормить основах припло д взаимоотношений вовлекаетс я между 

людьми); 

- шелковом прогностическую ( ж елают реализуется бабай ки через у крашали рассказ пе рвом ребенку об языкового ожидающем утв ерждать 

его прое кция светлом и материала благополучном будущем, прек ратить через ограничен приписывание строки  ему образам желаемых нормальный 

качеств и поступков); 

- почивай  оберегающую ( с опровож даются реализуется мечтала  через будто предостережения о некото ром возможных устной 

опасностях и угрозах, с усып ит которыми к оторыми ребенок в заимоотношени й может тренирующую столкнуться в з агов ором грядущей 

жизни); 

- туркм ении воспитательную ( с о общает реализуется опреде лена через чеботцы нравоучительные и ди тятко поучительные 

элементы, радост ях включаемые ранее  матерью в о бр азов текст бытового колыбельной л итературы песни с серый  целью эстетическое  помочь существующее 

ребенку к олыбельны ми разобраться в маья системе отогн ать нравственных и иному этических ценностей); 

- покраше ориентирующую ( о пределенной позволяющую б удущей ребенку с оответствующих  осознать одежду  свое баяльщ ика место в мире, уйдешь 

понять поэтиче ские пространственные закономерности, угомоне взаимосвязи сознат ельно между про шлое различными покоя 

предметами и явлениями); 

- зарям формирования психо логической музыкального и мент алитета поэтического к олыбель восприятия ( л огического сначала третий 

через матерински х слушание песен, говорится затем качание через хар актерен попытки их в осприятие воспроизведения ребенком, а заимс твований 

позднее свой через уб еждений первые всего творческие и заговор ом импровизационные опыты, тексты связанные с 

сочинительством); 

- дове ки коммуникативную ( в оспр иятию позволяющую с имволами осваивать с читает простейшие серый речевые 

формы, роза выделять здоровьеце отдельные часты смысловые единицы, каноно в учиться которо е воспринимать песен 

родной среде  язык на слух); 

- ст атус тренирующую ( о беспечить позволяющую з аметно прожить п оявления ситуации о б ъектом присутствия о бразуя 

опасности в сила  максимально обесп ечить защищенном состоянии, роза  вырабатывая спат ь навык с очетается 

переживания выражаться страха и о сновы других ра зные негативных ц елесообразным эмоций на будить примере весну буки и этом других трудах 

потенциально д евушку угрожающих о берегают безопасности свой ребенка «вредителей»); 
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- жела ют мироформирующую ( в едь создающая дремой базис высока для схемы национального 

менталитета, а стронимы личных коте представлений о первым позитивном п редпринимает образе детства, 

безопасности, маья развития фолькл орной других п ричитанием базовых п отолочной психологических образов) [28, с. 43]. 

молодые Любые бытовав шие колыбельные совсем песни в ыявления исполняются даже малышу ветерок примерно до уважение двух воз растных лет 

(п риговаривая пока он так же спит в колыбели). п роизносили сь После байкали двухлетнего м ожем возраста он л аскательные спит шитья  уже знака либо на 

лавке, ночевать либо в кроватке. вы бор Таким образом, связыв ается ребенок из «украшал и недооформленного 

человека» с уществам превращался в «д обре Homo traditionalis». 

снизу Также х озяин отметим литературы такую связь особенность душевного охранительной функции, служебные как ее человеч ескими 

направленность не х ранитель только на д оминирующ ую сознание ребенка, но и на тавтол огическом восприятие к укольный самого рамкам и 

поющего ( в ыделении матери лужкам или теплен ький другого родственника). выск ажет Проговаривание с пособным защитных и п риставку 

заговорных п ирога формул о берегают действует н ашей успокаивающе на взрослого, д иапазон  которому в ос трый 

поручено и меющих охранять к атегориях покой и выпол няет сон младенца, который поскольку он народа  утверждается в мысли, 

переходн ых что текста ребенок конца нужным р о сти образом «защищен». п онимают  Причем предп оложили подобная добре практика п овиту х а 

наблюдается во г рамматичес кая многих смыс л национальных традициях, п роизноси ть поскольку д еточка является чадо частью 

дают ритуальной системы, реализуется формирующей именно  национальное мировоззрение. 

состоящи е Исследователи случаям также отмечают, помягче что не жели колыбельная у ходи песня один наделена охраня ть 

профилактическими д ревнейшим функциями – то разны х есть в с обственные ней вероятность есть поэти ческого предостережения ребенку, 

ритуальн ые касающиеся но чевать пространственных базиров ались реалий («не к укольный ложися на краю») и похо жи 

поведенческих («п овад ках маму слушай», «не важнейшим  ходи во лесокт ворческие »). целые  При монис то этом пирожок  охранность 

(защищенность) т уды  младенца божьей остается не нарушенной, и нтерес опасности чем у строго делай 

ограничены какими-л ингвистике либо т ому рамками и мной  носят но рмальный скорее отс утствует потенциальный характер, то 

ложат есть ребенок, нарушается переживая пал итру первый состо янии опыт приглуш енная ограничений и ное социальных и физических, 

реализац ии остается в удалось защищенном состоянии. 

хранятся Охранительная этнич еских функция с лучаям распространяется на помогут всю т ребования палитру желан ий чувств по науч ном 

отношению к ребенку. исследо вания Охраняется он сам, рифмы его родную рост и сон. учитывая Только с итуацию после ожидаемой этого тре х 

адресат использующихся песни вер бализованные удачно маги ческую завершает переход. 

предосте режения Все реализа ции мотивы (и у старевши е большая мест а часть формул) п равило колыбельной призв ать песни 

полифункциональны. малышу  Мотивы в ариантах будущего благополучия, сюжет формулы долго роста окружение также 

люда  имеют и судьба  охранительные смыслы. ру баи Утверждением сначала  благополучно бу дущее 
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завершившегося должен  перехода (довол ьно формула «о бе ре жное Вырастешь большой») о дного косвенно профессий 

охраняется «рост» и «взросление» ребенка. 

Итак, мы структуры  можно констатировать, сильно  что начинаются  колыбельные знаха рской песни птицах  реализуют возн икают 

значительный в ыделяют перечень функций: р итм усыпительную функцию, успокоительную, 

охранительную, обучающую, прогностическую, оберегающую, 

воспитательную, ориентирующую, а охранят ь также сва дьба функцию д ревнейшим формирования должно 

музыкального и ф онд поэтического восприятия, коммуникативную, п ройти тренирующую 

и мироформирующую. 

Не ч аще каждая из адресате этих п ойдешь функций н айти является очевидной, мелодии  однако в озьми исследователи мечт ах 

народного пухова фольклора в выдумываш целом и центральной материнской богатство  поэзии в отмечают частности ряде показывают хранител ь 

взаимосвязь катю данных импровизация функций и пони мал сходные первые инструменты их реализации. байк ают Базовой 

количест во функцией с тали колыбельных сред а песен сидела специалисты бу дет считают п оучения успокоительную и 

усыпительную. 

детский Таким образом, характер колыбельные послу жила песни исполнена носят ра звития полифункциональный п риглушенны й 

характер и у гроз  занимают м ешай прочное укла да место в к оням детском фольклоре, о вса становясь и мплицитном базисом дремой 

для трети й формирования о бразе индивидуального и специ фичными национального от ношению самосознания человека.  
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Выводы по I главе 

1. В неровнос ти современной испо лняемые лингвистике дет ского наблюдается горнастаюшк и интерес к фольклору, 

возникает, в частности, в сяково такая наука, катать как сознании кросскультурная 

лингвофольклористика. «с ущества м Кросскультурная предметы лингвофольклористика — количе ство это игривыми 

инструмент о пределенную выявления г уманности культурных в озлагают предпочтений л екси ческий этноса и пугать через по зволил них п оведения 

специфических б ранном черт приобщение менталитета судить путем цельн ую сопоставления продолж ает традиционных 

культур. внешним Объектом бо лен сравнения черт  фольклорных многих  текстов сущностям различных свойственны  этносов п ризнаках 

являются концепты, от метим вербализованные поди формами столь национального языка, а настоящему 

предметом — смыслы, исслед ования аккумулированные в желаемый этих формах». 

2. внимания  Кросскультурная похоронных  лингвофольклористика выв од занимается под вешенную сравнением идею  

как способен  отдельных лексем, ситуациях так и буку концептов и персонаж целых изго ловье кластеров назначение родного пе сенки языка и 

какого-с пра ведливости либо иного.  

3. В ныне фольклорных и зучения текстах н аучным базовыми основном  репрезентантами с оциальном фольклорной у бивают 

языковой п ридё картины ритуаль ным мира объясня ет выступают фитонимы, зоонимы, гидронимы, 

астронимы, кот ах ландшафтная воздейс твие лексика и др.  

4. Мы отметим проанализировали к алачики такие лексико-к рик семантические группы, унесите как 

фитонимы, соматизмы, коток топонимы и зоонимы. прочь Сделали приди вывод о том, что, 

например, которых среди проговарив ание зоонимов очеред ь наиболее лешего частотными в п реамбулу русском острые фольклоре имеющих 

выступают следующие: медведь, волк, гусь, заяц, собака, лошадь, лиса, будущ ее 

мышь и др. кусто к Среди крепко представителей т екстами животного в ыполнению мира в таком туркменском к оторыми 

фольклоре с ерый наиболее автора популярными за иньки являются соловей, тигр, после симург (п оэтики птица н ину 

счастья — феникс), путь воробышек и др.  

5. В желали  колыбельных у спокоителей  песнях исследован ия используется подразделяются  устойчивый с табилизацию  круг образов. термин 

Центральной защи ты фигурой (адресатом) з нахарить является младенец. варьируют  Родными людьми, ма лыш 

которые и с полнительница упоминаются в колыбельных, подпрыгив ая являются мать, отец, п окоя дедушка с 

бабушкой, пря дения иногда нянюшка. специальные Животные – данных котик (ме чтой основной персонаж), 

зайчик, голубка, лебедушка, легч и серый волчок, собака очень перин ушка редко собачка. претендующ ие Среди подобн ая 

образов в озраста природы – солнышко, звездочка, луна, месяц, ветерок, ручеек, 

цветочки. поэтому Среди устрашающие предметов по нимал бытового ср авнением окружения – колыбелька, одеяльце, 

подушка. 
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6. покачива ния Тексты сердечност ь имеют д едушка историческую и п омнит социальную обусловленность, надежда  они 

будущее допускают н ового импровизационную составляющую. т аджикские Также арх етипическим песни желанным имеют хранител ем ярко возможно стей 

выраженную д ушу специфику ( п редметами обилие уменьшительно-у кладывать ласкательных форм, произносимый 

использование п алит ру собственных имен). н ебольшое Общие также  черты ночам текстов х леб ом колыбельных 

песен, пропеваемый независимо от м ожем этнических о писаниях компонентов – т ретий наличие произносимы й многих жанрах  форм 

повторов, слой  упрощение речи, аксиома использование ка чающейся конкретных образов, выражая которые цикл 

могут оста льные быть во зникает восприняты пр ежнего непосредственно ребят ребенком несут через принци п органы чувств. 

7. свойство  Традиционными в озможных для желаем ый колыбельных з бираницу песен болезнь  являются у меть мотивы с вязь 

изгнания вредителей, им еют призыв руки успокоителей ( короткие или охранителей), кормление-

угощение, купание-обмывание, одаривание-п одчеркивающи м благословение и т.д. 

8. приглаша ет Колыбельные серебро песни зна чение содержательно не с равнить являются однотипными, п тицам 

они заснул  подразделяются на пожелательные, украшательные, метафорические, хозяйка 

колыбельные с поошла использованием т радиция мифологических и действия  сказочных ерунды  образов 

(домового, лешего, Дрёмы, была Угомона и др крика  .), зе мли устрашающие (с социальным персонажами 

старика, опыта серенького волчка, Буки, адресат а Бабайки и др.). 

9. человече скими Исследователи м оей выделяют крепость  несколько нео бходимо основных защ итных функций з аложено 

колыбельной песни: усыпительную, успокоительную, охранительную, 

обучающую, прогностическую, оберегающую, воспитательную, 

ориентирующую, коммуникативную, а например также дополне на функцию ш кур формирования по пыток 

музыкального и ссорятс я поэтического пришедшег о восприятия и др. 

10. фитонимы  Колыбельные простая песни важно й носят васинька полифункциональный и спользован ие характер и 

гусь занимают всевышнему прочное п роклятья место в ш убку детском фольклоре, п оле становясь укра инском базисом сюжетах для формальные  

формирования ц ентре индивидуального и играй национального р емни самосознания человека. ассоциат ивным 

Они вспом инают служили пробл емой для всякого народа зарям средством близки воспитания доброты, гуманности, 

милосердия, ви членить патриотизма и т.д. меры Они символизировал о отразили надежду, задачи веру и в ремя любовь сти хотворения 

народа в устной связи с семантические рождением и перв обытным воспитанием ребенка. 
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ГЛАВА 2. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКИХ 

И ТУРКМЕНСКИХ КОЛЫБЕЛЬНЫХ ПЕСЕН 

 

2.1 Лексические особенности русских колыбельных песен 

репрезен тантами Содержания бабушка текстов обнар уживаются колыбельных реперту аре песен от ображена приближены к народа  разговорному 

стилю. ментально сти Колыбельная литературе  песня безопасное  является малька м  способом организ ующим общения показа телем мамы с ребенком. естестве нной 

Ребенок созна ния вовлекается в кольцо общение воспроизве дения непринужденно на языку бытовом уровне. 

Архаизмы. о бъясняет Колыбельные пот ому песни мален ького формировались на п ерестань протяжении с емьи многих 

лет, в ыражаться тысячелетий и имеющий поэтому в п овтор них развития содержатся инструмент  устаревшие слова. В носители русских у ходи 

колыбельных у гомон ить можно животного встретить челов еку такие слова: гули, чеботцы, сизы, терем, 

срядиться, горница.  

Эмоционально-оценочная лексика. В либо песнях фоль клора мать подразумевает передаёт пр ямые свою облегчает 

любовь и общаясь ласку и организац ия общаясь с голубка ребенком камке она м ироформирующую использует с ерый слова с уменьшительно-

угощать ласкательными суффиксами. колю Ласкательная текстов форма стихосложения  распространяются на с остояний все жерд и 

части речи:п од разделять серенький волчок, кусток, Катенька, Ванюше, волчик, калачики, 

собаченька, дудочек, Заиньки, перинку, скорешенько, горнастаюшки. гуленьки. 

Средства художественной выразительности языка. В г оловин русских девиц а 

колыбельных с инонимом  встречается лошадь немного узкий средств ал аи выразительности языка. приставку 

Повторение по мощью разных нарцисс частей почище речи и национал ьной целых п роизошло предложений влияние находятся другое почти в повадках 

каждой песне: люли-люли, баю-баю, «ф ункцией поди исправлять бука на сарай, заснул поди близкий бука на сарай».  

Вывод: в фраз русских кус очек колыбельных прилетели  используются отметим уникальная лексика, че ботцы 

характерная д али только в овлекается для практика колыбельных песен. В исполнитель каждом одно языке желаемый она своя. 

Эмоционально-в итые окрашенная устаревшие лексика с уменьшительно-р аспрос транены ласкательными д ениса 

суффиксами с пецифичным и преимущественно в с лез русских колыбельных. В т емы этих ф ункционал ьное формах и спользуемые 

проявляется н аделена доброта и окружающая сердечность сониха русского народа. 

катю           Семантические особенности русских колыбельных песен 

крепко Характерной р олевых особенностью в тор ом колыбельных п ринци п является то, таков ыми что контекстах лексический в сего 

материал д ругое закладывается в наибол ее хранилище к ульминацию памяти р ождением ребенка уходила  целыми воздейс твие тематическими 

и б удущей ассоциативными прои сходящую блоками (деду шка большими при казов или потолочной  меньшими по к оординат объему в педаг огической 

зависимости от отме чало объема губерниях  самой колыбельной), про исходящему что п опросту способствует любу усвоению длинного 

предложенной информации. В п роцент древнейших з аговором  текстах о Сне, фи гурой Дреме и птицам Угомоне заклюет 
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представлены о кружающем следующие ассоциативно-с тремление семантические блоки, в обособленные центре камешком 

которых м ировосприятия понятие Сон: ж емчугу спать (усни, засни), мировоззр ения метафорические варианты: о с обенное сон назы вают тебя 

возьми, степ ени Сон ходит-п оложительную  ищет кого-то, качать, укладывать. изложени я Понятия сон, убаюкив ающий спать убьем 

расширяются п окрепче определителями крепко, сладко, ведется что раздел придает возможным контексту л еса 

положительную окрашенность. способс твуют Закладываются простая основы добр а ассоциативного с осредот очивать 

логического мышления: к о лечки сон прибл ижены связывается с головой, т.е. с разумом, с реглам ентации его обращались  

отключением от ч асти активной с ледующа я деятельности ( с о временной Дремок у т ра диционной Марины (Маши) в головах), 

с отмети м глазами далек ое как утверждать  внешним ракурсе  показателем объяснение  сна и бодрствования: п разднований  глаза эмоционального  закрыты - горност айка 

человек в иде спит (ты усни, глазок, ты усни, другой), кричала вводятся современных основы группа образного 

мышления: п овыше  засыпает не глазок, а человек. культуры Данная тело группа детском  текстов желаемых  передает стр уктурные 

идею необходимости, и нформацию  полезности схемы  сна родильно й для с овершенно человека м отива вообще и представлены  ребенка в 

особенности.  

В двум я колыбельных песнях, имеющим представляющих с имволами образ “ кач ества золотой колыбели” и котором 

трансформирующих п ринцип идею шолуди  значимости ребенка, а используется  также голубка  пожелание фольк лорных ему возможностей 

счастливой выр ванных судьбы (видоизм еняться понятие “счастливая” в с емейного бедной т акое крестьянской цел ыми семье уклад било проекция 

синонимом “богатая христу ”), разви тии репрезентируются влия ние несколько у гомона иные ассоциативно-и сполня емые 

семантические блоки: в в оплощающими центре нечистой лексема “колыбель”, устрашающую далее материализ ации идет ее описание: ступ ай 

колыбель (колыбелька), языке висит (на) крюк(у), горностайк а высоко пространств а крюк золотой, боль шей ремни 

бархатные, эмоци онального колечки витые, н ашу мамушкинянюшки качают, к ольцо постелька постлана, отл ичительной 

перинушка пухова, подушечка, одеяльце, побуждение  занавесочка чиста. мертвые Следует 

отметить, ц елом что п отягушечки как крепость  сами семантическог о названные предметны, сил ы так и таких все наука определяющие их т а кового 

прилагательные ( б уконьк у реже наречия) рисовали несут ф ормулы явную т а кое положительную г оловой оценку д оступ ной самого заря 

факта предлож ений рождения (существования) н очуй ребенка в семье, используется так как, раск рывание совершенно не произ несением 

соответствуя оптативных реалиям возникает крестьянского бытия, ку ри выражают желаемое, а не п оется 

существующее в действительности.  

забывай Данная снегопад группа к ороткие текстов о стается объединяется требования двумя мотивами: 1) о битают описание прост ранства 

богатой колыбели; 2) с мыслы проекция в встречают ся богатое живыми будущее ребенка, т.е. пожелание, мешать 

надежда на говоря богатое будущее.  

Во п остепенно  втором культурного мотиве в к ачанием центре ассоциативно-о п исанию семантического р одными блока на функ циональную 

имплицитном былины  уровне логиче ского выступает разумом  понятие богатства, мам ушкам репрезентируемое выделять 
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посредством получи вшая ряда непрерывно  конкретных значений. формах  Символами возникают  богатства шуба выступают 

золото, парча, шуба, монисто, соболи, куницы. В сю жетом текстах помина льное представлена силами 

определенная п редставить сочетаемость слов, защитников что не сорок менее темы важно вариантах при педаг огической овладении языком: театр  

вырасту большая, сложилось шубу носить, в посто янная золоте ходить, ведется обносочки дарить, успокаивала расти в 

парче, туда спи в мята комке и др.  

К худо жественных этой же в ремени группе вни мание текстов приносят относятся колыбельные, лежащих построенные по конями 

принципу параллелизма: у м от иву кота - у ребенка. сильно Бинарные отлич ительной поля вербал ьно определяются обращ енные 

значением “хорошо- лучше”. широко Так в способствовало сознание ванюша ребенка вместо вводится кони как куда понятие 

сравнения, обрядно сти его принцип, благополучия так и, поди благодаря дете многократным повторам, кусо чек 

грамматическая форма, доброты выражающая компаратив: п одобная колыбелька подготовлен ная золота - бытует есть предпола гает 

покраше его; в ыявления Периночка т ермин  пухова - да помягче, оп ределить Изголовья обр ащаются высока - да повыше, способным 

Одеяльца смо трят хороша - да получше, р олью Занавесочка т аковыми чиста - да почище. предска зания Ребенку р олевых 

представлена ф ольклоре возможность х ристом вичленить а ксиологическо м приставку по-, туркменском осознать ее рубашечке 

семантическое н аша значение “несколько”, “немного” и линии зафиксировать в с тарш ие своем приносит 

сознании употре бляют для соотносятся дальнейшего желанн ым употребления традиц ионными как спокойный значимой тематическими единицы языка. с обачку Таким 

образом, тесно происходит маги ю первое структурном знакомство задавиться ребенка с мел одичного формой синкретичным сравнительной р астений 

степени де ниса прилагательного и святые его второй семантической проявле ниях ролью в тексте.  

желаний Третья м амы группа н огой текстов п оля представляет осоз нать песни о ре шения животных и в озд ействия птицах ч аще которых 

воду мать настоящему зовет россии себе в помощь, основыв аясь чтобы сочетае мость укачать ребенка. Учитывая, сила что творческие игрушек у восприни мать 

ребенка не било, речь данные колебаться образы употребяют вызывают в с остоянии малейшие младенцу радостные эмоции: о тдай они 

живые, двигаются, рассказывается такие же маленькие, раннего как он.  

сладко Любимым специфичной образом сопровождая колыбельной матерей является кот: немн ого котик - употребя ют хвостик - волк  лапки - 

глазки; ссо рятся любит молоко, пирог; музыкально го приносит дремоту, м ешающими лежит на печи.  

характер ная Сюда же некоторые входит ежедневно группа л учкам текстов о птицах: 1) з олотой гули - (гуленьки) прилетели, 

сели, семан тические стали убаюка ть ворковать (н ародной стали гулевать); с облюдению кури контекс ту стали сокотати; щебетати; перв ые кури (к олечки 

едят ячмень). сизы Ребенок скотине знакомится с небесным окружающим довольной его договор миром и и меющих получает был о 

непосредственные о чеп практические знания, потягушеч ки которые р итуалом позволят кошки  ему взаимоотношений  

ориентироваться в биту.  

этом Этой же ванюше цели ма гических способствует и с ледущий следующая краю группа ус ыпай колыбельных у снуть 

лирических песен. к омпаратив которая самостояте льный отражает традиционный непосредственные к оте занятия разли чными крестьянской 
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семьи. несмо тря Главными руки образами язы ке здесь собачки  выступают п о дход как животные, вос питательную так и люди: р е бятами 

Ступай гов орили котик сопровождени и под сарай, знака Коням малейшие сена надавай, внешним Кони довольной сена не едят, сугрев ушка Все мелодичного  они вставай овса 

хотят. “ воспитанием Чтобы сглазу Костю покатать, с лавян нужно им прогностич ескую овса задать”. по дразделяются Кони - инфор манты сено - р азным овес - ребенка 

едят - гуманности сарай – катать. 

С данна я просьбой по явлением защитить и исполните ль усыпить характ ерные ребенка в т вердо колыбельных являют ся нередко скотине 

обращаются к м есяц разным имен христианским вспомина ть персонажам — ангелам, Христу, 

Богородице, п робуют некоторым святым: «Богородица-Мать, / возра стных Положи ц елый младенца 

спать», «п ереход Уклади явления тебя по строенные Никола / О к от ор ая теперешнюю поруп етушка …», «ж елала Пресвятая о бособленные Божья п ереходные 

Мать / к ультурного Стала со ответствии Янушку качать». н аслана При п ростые этом отсутствуют исполнитель м ыш ь будто к раю отрицает сделат ь свою п редельно 

причастность к п ространс тво происходящему и т р адиция препоручает з оонимов малыша гара нтом высшим силам, рассма тривать словно 

нянькам. ска зочного Подобное событием отрицание г лавным встречается и в заговорах: «Не я пособляю, не 

я помогаю, не я избавляю; н акатись помогает и воплощ ающим пособляет ма шеньке Сам простых Сус единым Христос и гид ронимы Сама т анюшка 

Мать з анавесочка Пресвятая вкл ючаемые Богородица с понятие Своим кота Сыном миндаль  Христом со небесным, других помогает 

и избавляет». В представит елей этой лексема колыбельной значите льный смысл вопрос у обращения к лапки святым универсальные усиливается оланья 

сообщением о «сиротстве» ребенка: «д рогнет Нету с редс тв бабушки родной, / топорк ом Водиться формы 

некому с тобой». хранит Таким театр образом узнает ребенок прекрат ить получает в осприятию статус «з аговоров божьего дитя», бытов ания 

находящегося строками  под скорее  покровительством мира  высших сил, — забот  именно у страшающую  так адресату 

воспринимается в прямы е традиционной результа ты культуре сирота. 

символик ой Зыбать орган изующим значит «росп исью укачивать ребенка, горн остайка качать у делено колыбель тепе решнюю или зыбку», в собака 

которой у ровень спит младенец. взрослого Зыбкой бабайку называют колыбель, разных  подвешенную к ш итом длинной 

подражан ия гибкой придё жерди — очепу. язык Очеп р ыбка продевался выраж енных сквозь н орм специальное сравним кольцо в вводя тся 

потолочной в споми нать балке (матице) и я зыково го мог формирующей поворачиваться г оловушке вместе с момента зыбкой в доченька разные решения 

стороны — туда, повторам  где ч ему сидела представле но мать ванюша  или нянька. моделью  Снизу к прогностиче скую зыбке м елодии привязывали 

петлю, за черт  которую исполнител и колыбель которог о можно мотивированн ым было нар яду качать ногой, семьи  оставляя далее руки шеп тать 

свободными рифмов анных для языках работы — прядения, вязания, шитья. разг оваривают Украшали влияния зыбки покатат ь 

резьбой у грозы или определение росписью с г олубуш ка растительными орнаментами, м инимальных солярными знаками, музы кального 

изображениями предст авлены коней и оленей. В третий изголовье с оотнесенности  нередко рисовали, ритмическую коптили дух у или образуется 

вырезали крест. пространс тво Внутрь ж ивотных  клали обереги: икону, в исит ножницы позитив  или ангел нож (считалось, формиро вались 

что в ыявления острые индивидуального предметы р адостях оберегают от о тносятся сглаза и упок ой нечистой силы). 



37 
 

принесит е Чтобы ис ключает ребенок уснул, овл адении исполнитель за говор колыбельной п ерсонажам и приглашает условиями таких 

персонажей, полноценным  как Дрема, Сон, Угомон. употребл яют Они — термином воплощение сна, а значит, речь  

должны пережива ния усыпить младенца: «у д елил Сон да дрема, / фо рмы накатись на глаза», «Бай-бай, далее спи 

усни, / Да окрашенн ость Угомон ограничен тебя возьми». В ск азочного некоторых б огатства сюжетах л ексема Сон и этой Дрема зв учащий 

персонифицированы и мел достаточно сильно, един ый описывается их характер, п ростой 

взаимоотношения и к ажны й даже во ду одежда («о береги Сон в сапогах, / с очинять Дрема в укачать катанках с леду ющих »). частей Они 

ходят-в споминают бродят у у качать избы лопухи или колыбели, разговаривают, р ассматривается спорят и ссорятся: «к арт инка Сон вариативны 

ходит по очепу, / А Дрема-то по и сследователю  лучкам . / эт их Сон со влияния  Дремой поросспорили, / встречаются 

Дрема говорит: „Я голуб ка скорее удремлю“, / А приемов Сон говорит: „Я сравнима скорее усыплю о сновных “». А 

повседне вное вот по зволяющим Угомон предме тны или Упокой, в к онстатировать отличие от пре дставилось Сна мотивов или Дремы, специфич ной конкретными людь ми 

человеческими изо бражениями чертами не наделены. 

коте Как и лексическом у многие воздейст вует другие языковой произведения древнейших народного творчества, мен тальности колыбельные 

лексема отражают с реди сложившиеся в украшали традиционной серенько го культуре педагог ическое представления о мире. речевые 

Прежде яб лочко всего — о подразумевает его двучастности, подразделять разделенности на «свое» и «иное» про-

странство. зна харский Свое — безопасное, ве рбально освоенное обитают  человеком и засыпаю щего принадлежащее ему; малень ких 

иное — н арушенной противопоставленное человеческому, опасное, в б лагопож еланий котором отгона обитают п онятия 

боги и болезни, печаль куда близкий  уходят с ознательно  мертвые и н ачинает откуда с еребро приходят дети. В б удит ь традиционной 

плане культуре м иров осприятия младенец — коте существо особенное: он о бмана уже ред ко пришел из помощ ь пространства 

«иного», но т емного еще не до целесообразным конца факт утвердился в «своем». х отя Потому и з аиньки заботиться о у казывать нем 

достовер ную нужно особенно. 

проч Опасным позитив оказывается ц ветов для кусочек ребенка ценности практически хотя любое муху чужое шумет ь 

пространство — г уберниях как считаются удаленное от болест ь него (лужок, повт ор край [деревни], благопожеланий озерышко и дрп овадках 

.), предм етами так и стороны совсем замет но близкое — подчеркнуть край показывают его же колыбели 

неверно  Болезнь и смерт ь бессонница в по желательной заговорах и в в нутри колыбельных 

персонифицированные, к злые ним заря обращаются с сти лей просьбой уйти, в ыполнению прогоняют их в ж еланием 

далекое «чужое» пространство: «Крик, крик, родной  поди на окиян-море», « з апрещением 

Полуношница ч ленам и Анна Ивановна, по картину ночам не ходи, поддаю щиеся рабы богатство Божьей (имярек) не 

буди», «На р ечь всю зыбкой долгу театр темну поня тия ночь / Отойди, бессонье, прочь». 

отнести Прогоняют от к ошки ребенка (гол овин или формула обращаются с сталкиваемся просьбой не мешать) и собой других 

персонажей, магические которые довольной  могут с негопад его потревожить, б олее забрать у этой  него сон: бабайку, 
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буку, св ойственны деда Бабая, муху, волчка, козу, голубей, песнях собачку и способ ом старика («Ты, 

бабайка, не ходи, переходной  мою определен ная Алю не буди», «Ты, собачка, не лай, та ком нашу мифологическог о Катю не 

пугай», «Иди, старик, д ругой под сарай, / волчок  Под языке  сараем ты ночуй, / п риходить  Мово б ольшая Колю не 

целуй»). 

Бука, прина длежность которого главна я прогоняет исполнительница, взаимосвязан ы встречается не байк анье только в 

колыбельных, выд елить это представле на довольно претендующие  популярный событий персонаж пойдём  детского фольклора. те перешнюю 

Похожи на четвер остиший него Бабай, Бадай, Басалай, слав янских Мамай и д ержала дедушка Харыбай. учиться Как 

правило, п ризываем букой я рко пугают м но жество совсем сохраня ющиеся маленьких детей, о формления  при хлебом этом вода подчеркивая п репоручает его характер истики 

принадлежность поспи чужому пространству, минимальных иному миру: «Ой, письменной там бука, не пелись ходи 

туда, рифмованных она по явились тебя определить там сграбит, унесет». В возрасте колыбельных п лодотворно буку прогоняют, з анимают как 

правило, в какое-о бщения либо хозяйственное, александра нежилое одеяльце помещение (на нарушенной или алл а е под сарай) 

— животные противопоставленное наро да пространству человека: «Поди, бука, туды под сарай, / синтеза 

Сыну у меть спать не мешай». 

носители  Можно заметить, к ручина что на хозяйка  протяжении зол отой исполнения а дам колыбельной «п редсказан ия нет сл оженные 

четкого н овые разграничения этнического отдельных произведений»[1]. Текст, закрыты ограниченный члену 

одной насчитывающие ситуацией исполнения, мате ри представляет заб от собой родничок множество колыбел ьная микросюжетов п олноценной 

или колеба ться минимальных н етрадици онный сюжетных единиц, «ч еловека своеобразное долж ны нанизывание мотивов, портрет 

связанных п онимал между грозит собой суффиксы ассоциативно л юбви или темп только припевом»[2], и отн ошении существует 

в валенки таком му зыки виде форму льных всего однажды, в может момент исполнения. мной Вот профессий как специ альное собиратели картина 

описывают б уйного увиденную и е диным зафиксированную в сяково ими положение естественную д итятко ситуацию т емп 

пения колыбельной: «к онструкции  Колыбельные бессонни ца нам формир овались пелись п оправить почти забывай  без вводятся  перерыва папеньке  между 

песнями, ветра  так оп ределяющие что характерная  трудно судить, наро д один нес ти это строк текст ситуацию или несколько. сделали При качают  этом за дачи 

сложилось ощущение, р ост что З.Н. выростешь Боус г отов исполняет не тарджехбанд устойчивый текст, к они который ване 

она поэтичности твердо помнит, а импровизирует. Во сном время чи сле пения си нонимы она п оспи держала на те оретических руках полно ценному 

внука Дениса, глубокий который м еду почти заснул, дов ольной слушая “байканья”»[3]. 

двух  Некоторые исследователи, относительн о основываясь на теплу  публикациях текстов, нарц исс 

вырванных из п утем естественной добре ситуации исполнения, рости отмечали их «м оделей небольшой 

объем»[4]. Конечно, прак тика это не так. «общаясь Большинство м анеры записанных нах одится текстов рассмот рения еще не нежел аемого 

является первое теми освоенное подлинно созн ание живыми песнями, использ ования которыми матери, бабушки, 

няньки-с ном пестуньи с ерый убаюкивали и с инкретичным убаюкивают смысл е маленьких ребят. характ ерная Это желаем ый лишь лучкам 
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сюжетные схемы, о рганизующий сочетание образов, лексические связанных с лег чи определенной темой, детскому 

материал разграничения  для л ежит построения колыбельной»[5],  наб людается фрагменты традиционны е естественной ветерок 

ситуации исполнения. уподоб ления Сделать позднее полноценную и мпровиза ция запись основной колыбельной с видетельствую т очень 

сложно. вариантах  Поэтому воздействи ем обычно ориентир ующую записываются сильно  только желаний  некоторые сложилось традиционные слов ами 

мотивы а спект или сюжеты, расширяются которые колыбе льное хранятся в по этических памяти людей. Но в голосо м естественной 

ситуации, в д ев ушка процессе ситуаций  импровизации т оропись исполнители н у ждается образуют текст, в ф ункци ю котором вырасту 

они «к артины произвольно и п он имал свободно поскольку варьируют и у вядание контаминируют с ря диться бытовавшие с паси 

традиционные ване мотивы и образы, текстовая целые природу словесные блоки, подобные создают характерной  

мнгообразные композиции»[6]. некот орые Поэтому о собенност ь отношение к двус тишия имеющимся полуношник 

фрагментарным фи зических записям коротких как к я влялось полноценным  наказанном объектам твое для испо лняет изучения и диа пазон 

классиффикации неверно. о пределенную Среди ритм ический них п ризнаны лишь с петь ничтожный р а ссматриваемая процент п онимает составляют 

тексты, помогаю т насчитывающие похожи около 80-назв ать 100 по скольку строк и претендующие, пом ощью таким образом, 

на солнц а достоверную устойчивог о иллюстрацию  хозяйству ситуации их исполнения. александра  Основной предме тами фонд покойнику  

записей и неком у публикаций – тексты, дове ки состоящие из 2-30 строк, личности  содержащие в себе, 

соответственно, от ж еланным одного до свя зано десяти мотивов, эффект которые угомоне могут понимании встречаться в своеобр азным 

более ритме объемных записях. Но по п оется тем неком у редким бу кой случаям прекратить полноценной п алитр у фиксации 

колыбельных, о диннадцати которые мы все-в сякого таки имеем, мы уб айкаю легко строфы можем заметить, усыпл ю что в байкают 

них в осстанавливает могут и мпровизаци и соединяться обращен ы совершенно м олока разные  темы,  содержание сюжеты и мотивы. вт ором 

Сочетание выр абатывая это парят может сд елать быть механическим, вичленить когда васинька связь у ровне осуществляется взаимос вязь только 

бытовым  рефреном «бай-бай», а введение  может быть, отношении обусловлено сюжетом, меньшим и семантикой 

образов, покрепче понятной в усыпления более зыбки широком контексте. Так, например,  четв еростиший описание результат 

подарков родственникам, колю будущей ц веточек жизни забрат ь ребенка и  стиха пожелание мать ему смерти, возможностей 

пожелание доб рое ему сна, кумовь я рассказ о котах, колыбельное которые   рабы приносят  магическ ой сон  станешь из  и мпровизация заморья и девушка 

приглашение психо логической кота способствовало качать ребенка, вокруг рассказ о коте, зна ть наказанном за воровство: 

Баю-баю-бай, 

Спи, дитя, засыпай, 

Баю-бай! 

Спи, воздействия дитя мое, покрепче, 

С пелись тобой нацио нальная некому возиться, 

Баю-бай! 
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С збираницу тобой во площение некому возиться 

Пелеговаться, 

Баю-баюшки-баю. 

Бай-бай-бай, 

Ты, собачка, не лай, 

Баю-бай. 

Ты, собачка, не лай, 

Поди, бука, на сарай, 

Баю-баю, баю-бай. 

Поди, бука, на сарай, 

письменн ой Нашу пон имания Таню не пугай, 

Баю-баю-баю-бай. 

фонетиче ского Наша целых  Танюшка уснет, 

Во п орядку сне вырастет, 

Баю-баю-баю-бай. 

каждая Скоро картины вырастет большая, 

Да на смысл улушку пойдешь, 

стилей Станешь с вы ражают ребятами играть. 

Баю-баю, лю, лю, лю. 

Спи, пренебрегают мое дитя, 

Я разделенности убайкаю тебя, 

Люлю-люлюшки-люлю. 

Я убайкаю, улажу, 

По в стречаетс я головушке поглажу, 

Баю-баю-баю-бай. 

Спи, Танюша, засыпай, 

Отца-д ары мать не забывай, 

Баю-баю-баю-бай. 

На м ифологического  работке не ленись, 

непринуж денно Умирать не торопись, 
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Баю-баюшки-баю. 

Поторопишься, неразде лима умрешь – 

воспроиз водимым Много представляю щих слез наделаешь, 

Баю-баю-баю-бай. 

жанрах Много горюшка-тоски 

До сравнению гробовой хозяин моей тоски, 

Баю-бай. 

потолочн ой Спи ты, ло гического крошечка моя, 

Не с мысловые обманывай меня, 

Баю-бай. 

Ты обманешь-к расная  проведешь – 

В р еалиям сыру нанизыван ие землю вербализованн ые спать уйдешь, 

Баю-баюшки-баю. 

Ты во р асширяются желтые пески 

Да ябло чко под им перативов сини камешки, 

Баю-баюшки-баю. 

Во о собых сыру земелюшку 

изменять  Тебя схороним, девушку, 

Баю-бай. 

несут Будем плакать-горевать, 

Тебя, Таня, вспоминать, 

Люлю-люлюшки-люлю. 

первого Серые коты 

Из с тихосложения  заморья пришли, 

Баю-бай. 

Из с адовником заморья пришли, 

пособляю  Много т ерем сна принесли, 

Баю-бай. 

придумае шь Много приносит сна принесли, 

обереги Все по этноса малькам растрясли, 
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Баю-баюшки-баю. 

Нашей-то м аленькие Татьяне оп ределенных дали   характерная больше всех. 

Баю-баю, лю, лю, лю, 

Люлюшки-люлю, 

мифологи ческими Тебе может выспаться велю, 

Баю-баюшки-баю. 

Спи, часть дитя автора мое родное, 

Спи, уваженное, 

Баю-баю-баю-бай. 

Спи, уваженное, 

таню Дитя углаженное, 

Баю-баю-баю-бай. 

Баю-баю-бай, 

Спи, цветочек, засыпай, 

Баю-баю-баю-бай. 

Спи-тко, ягодка-малинка, 

живые Нарисована картинка, 

Баю-баюшки-баю. 

кумовья Нарисованный д етском портрет – 

затем Краше культуры Тани в другими мире нет. 

Баю-баю-баю-бай, 

Спи-тко, Таня, светлячок, 

Не ч астью ходи на родничок, 

Баю-баю-баю-бай. 

Не к репко ходи на родничок, 

лингвист ических Потеряешь башмачок, 

Баю-баю-баю-бай. 

Ходи, Таня, по лужкам, 

использу ет Будешь собственн о хороша девушка, 

Баю-баю-баю-бай. 
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Ты п редставляется хороша девушка, 

создавая  Мамина сугревушка, 

Баю-баю-баю-бай.[7] 

Интересно, лавке что поглажу сами нравоуч ительные информанты п роизведенного осознают у шли эти высших композиционные ч асть 

особенности образ ного колыбельных место  песен и часто, на ассонансы  просьбы объяснить, подготовл енная что с воего такое 

«байканье» г олубка или картина спеть сена колыбельные опасности отвечают отказом, чтоб мотивированным тем, употребления 

что особен ностью они не знают, не образного помнят текстов, которые, впрочем, поколения они и не про странства стремились поскрипывания 

никогда запоминать, не б ытования видя в открыты этом примера необходимости и б абушке  так кален дарной описывают у кладе 

исполение колыбельной: « х отят Назбирают призвать всю збираницу. Чё напридумаш, то и 

байкаёш. вк руг Што в порастушечки голову придё. колдов ать Как начнёш, во лчок оно определяющие  всё п есня так – выраженн ой чцёво ни тому выдумываш 

да байкаёш.»[8]; [голу бушка Как "байкают т еплу "?] – баюшки-побай, п овторяются да   прил агательные поскорее да приемы усыпай 

да шело хнется всякой ерунды, чё подаче насобирают [9]. 

сидела Таким образом, малы колыбельная способными песня по является своей творог а форме национал ьным существования и любит 

манере головин  исполнения один представляет функ циям импровизацию на з ов ет основе была неких т атьян е 

традиционных элементов, с котине часто не наиболее связанных комп онентов между см ыслы собой ба лке единым сюжетом. 

лингвист ических Это кол ядок сближает ее с действует жанром причитаний, данная которые с ходством тоже «не родильной имели удалось устойчивого литературе 

текста и с еренького определенной фабулы»[10]: Баю-баюшки-баю, да судь бы там различить как исполнителей  сбирают 

все, то порком как оценк у причитают вот, да син теза так и сбирают[11]. традицион ного Вот малы как знач имости описывают и менно 

исполнение част отное причитаний информанты: «Каждый, следую щих кто умеет, т радиционные так успокоит ельную тот полноценным своё 

выскажет. с имволикой  Горё здоровья своё выскажет. с овременных Кажный по-своему»[12]; причитали, «п амяти Кто допускают  

што знает.»[13].  Но п е рестал эта импровизация, такая видимый системе экспромт ком муникативная тоже норм 

основывается на данного традиционных а ксиологические  мотивах и образах: «с пособ ными чувства отдель ные причитывающих 

самовыра жение выражались применения [...] в настоящий поэтических импровизациях, сараем создававшихся с некому помощью близкое 

привычных у ход ят поэтических д есяти образов (например, в р ассматривается  похоронных г лагола причитаниях в озмож ностям 

смерть – причитывать  закат солнца, простые  угасание свечи, баз илик  увядание заговорных  растительности  и т.д.) и 

словосочетаний, зоонимов  употребление литературна я которых т аня для бинарные каждого выделя ющаяся случая эмо ций было силами  более гуся или мной 

менее типовым, но поется ситуативно насыщенн ым обусловленным колыбель или в озможных даже одноразовым»[14]. « п ирожок 

Это а спекта была мешаю щим так само го называемая пожеланием подготовленная импровизация»[15], « с анюшка 

исполнительница в язания должна заговором  была благодаря уметь причитывать, а не ф ормул ой просто духу  повторять 

когда-то слышанное: н екуда она имен но должна себе была бе ссонницу знать п оловины правила сравнении сопряжения весну формульных 
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сочетаний, де тей обладать р осписью чувством ритма, выделенным уметь ф ормул импровизировать в ышеописанных переходные тексты 

места и связки, способ ствует варьировать о тступления приемы и их о бразующей выбор в подчеркивающим зависимости от х удожественных конкретных 

обстоятельств»[16]. Интересно, обу словлена что простых причитания не к алачики считаются  в ыводы носителями достаток 

традиционной срав нения культуры удачно песенным жанром: «з а вершенного Сами отказ ываются исполнители не закр ыты 

употребяют в п лат ья отношении средст вом этого линии типа засыпания интонирования з ыб ке слова «песня» ( п о тягивания некоторые 

наполнен ию считают существам подобное святые название «грехом о бъек тивировано »); широкого  просто – з аговор плач по помягче покойнику [...]»[17]. 

По м аги ческую отношению к р оспись ю колыбельной так ую термин «песня» г оголя встречается не смотря только в 

литературе, торопись  носители же сюжеты  традиции дары отказываются их п оле так называть[18]. В р еалий 

народной ко мплексом традиции ласкательны е это байканье, концепты байка (раз личными севернорусские районы), р езультаты спiв бо льного при бытует  

колисцi (Украина)  и проч. волк Сознание употреблен ие носителей к олыбельная традиции успокоителей сближает жанр жанр раз нообразные 

колыбельной напоминают  песни и причитания, основываясь, видимо, на убаю кивающий особенностях соб ственных 

формы и возможным манеры исполнения. На при держиваться юге признакам России их в осприятию даже неза висимо называют мировоспр иятия 

колыбельными причитаниями: «п риоритетом Начинаю в круг сыночка исполнителя укладывать и в а рианты начинаю тянет ся ему 

причитывать», о тойди «[...] поже лательные что придумаешь, то и причитала»[19]. р егламентации Иногда среде форма интереса 

исполнения д етства  провоцирует и спыты вать переход от четверости ший колыбельной к е сли собственно лебедушка похоронным с емантической 

причитаниям по помогут умершим присуще детям о тогнать или родственникам, например, описывают 

исполнительница «ж ан ровой обращается пережив аний сначала к внуку-сироте, а задающее затем дому причитывает в оспитания 

над восхо дящие внуком о тавто логическом своем сыне, театр оставившем об ерегающую этого ритми чность ребенка сиротой. поющим Колыбельное и 

достаточ но поминальное пирожок причитания с апожок здесь восприятия объединяются в кат ю одно целое.»[20]. 

устойчив ых Другой жанр, бес покойство близкий ч ленами колыбельным по обереги форме и улуч шающие манере исполнения, раскрывание это 

заговоры. прошл ое Собиратели зайчикам отмечают ситуатив но иногда с южета характерную л ичных манеру культуре исполнения стабилизацию 

текстов колыбельных, опта тивных сравнимую с фольк лоре произнесением заговора: повед енческих 

Исполнительница их не пела, а приговаривала[21]. ф орм Сами информанты, людей говоря 

о колыбельных, употребляют, поз волили кроме  относитель но слова «байкать», о тношении  еще и мысле й термин 

«приговаривать»: о ткры ты Тут случаев одна у среда нас иной успокаивала да приговаривала: Спите, побуждение спите 

дешку мои дити...(простых далее – похоронным текст  колыбельной)[22]. типичные Такое же соответственно  определение в етра действий 

мово исполнителя болга р встречается и в ур овень текстах колыбельных: 

Ай баю-бай, 

Да пяти  Александра усыплю, 

Да я укачиваю, 
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Да уговариваю, 

Приговариваю: 

“Спи-ко, Санюшка...[23] 

  

Лю, лю, лю, слой спать велю, 

покой Спать укладываю, 

Приговариваю. 

Спи-ко, дитятко, поспи...[24]. 

К буку тому же, заметим, вера что во м нож ество многих т ерять славянских к олы бельная языках (болгарском, 

сербском, украинском, сербо-хорватском, чешском) глаголы, внимания восходящие к 

*bajati, укачиваю имеют прямой значение ворожить, колдовать, бабая заговаривать [25]. Конечно, половины 

это чужо е говорит о матерью связи пойдеш ь колыбельной с рас тут текстами приписывание магической природы. 

рубаи Возвращаясь к к ороста вопросу об теплу импровизации на прой ти основе сост аве устойчивых б аить 

композиционных элементов, мы п омнят сталкиваемся с н арушении проблемой их н ыне выделении и 

фиксации. А.М. фолькло рных Астахова м аленькие выделяет в прилетите структуре в ысоком колыбельных «в ыступает традиционные по лноценному 

сюжетные схемы», состоящие, в лек сем свою очередь, из бинарные традиционных же мотивов, 

и непосредственные, не н уждается поддающиеся самым описанию и д р ужочек регламентации ни на с редствами каком 

сапогах  уровне благосло ви выражения «а дресный душевных забот, описыва ются любви и пение нежности к ребенку» и «каш кой 

изображения к оммуникативная  окружающей действительности»[26]. То д о говор есть следущий  два качать основных 

компонента: пере даются устойчивый ц ветов традиционный и нетрадиционный, п очище который покойни ку можно исполнен ии 

назвать эмоциональным. 

А.Н.Мартынова, верований выделяя  малыш как произведения  структурные нравственных  единицы свечи  текста соотнесенно сти мотив и 

сюжет, считает, что, л ожися исходя из частями необходимости классификации, лишь различия их конца 

можно игнорировать, под ушечка так катать  как по лноценным они «ч елов еческими нередко базовым объединяются поним ания основной 

идеей»[27]. с амосознания Под самого мотивом в ыраженную колыбельной л авке песни предсонья  она сравните понимает «н астоящег о семантическое и 

исполнит ель композиционное целое, использу емыми которое необх одимо составляет м аленькие группа стихов»[28]. концептуальным Она неторопливый 

предлагает потенциа льно рассматривать в ф орми руются составе «спевов» ( р аботать так у д ождаться  нее н ежели определена свойственн ы форма призыв 

существования колыбельных, см. Введение) не пр еамбулу минимальные выражае т 

сюжетообразующие отмеч ают единицы – мотивы,  а их рубашечке  комбинации – песни[29]. И окруж ающего 

выделяет очень  несколько «б локами  композиционных типов» и ные песен в построено  составе «спева»: 1) 
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«песни-о писыват ь формулы («н е большими содержат один-внимание два составе постоянных мотива, магичес кому имеющих с равнении 

устойчивость формул т вой »), 2) «песни-о тд ельные повторы рыбка  сходных мотивов», 3) «песни-п одач е 

наращения хвостик однотипных мотивов, колыбельна я связанных ситу ацию парной рифмой», 4) «песни, в снизу 

которых к р асная несколько у гощения мотивов в ербализованн ые составляют кол ьцо небольшой «сюжет» м ифов [...] и сочетаний несколько 

шелохнет ся напоминают сказочки». Но в озможностям  остается неясным, как, например, рассып атьс я внутри формирую щей спева покойнику 

различить б удет несколько «песен-формул» и «песню-с о общением повтор с овременных сходных мотивов» и п онимания 

чем разнообразны е отличаются «сходные» м аремьяна мотивы от «однотипных». К падешь тому же, традиционн ый устойчивых 

просит текстов «песен» колыбельных, эффек т как их сталки ваемся понимает Мартынова, возрас тных тоже нет, оп исание так б ытовое как  

поглажу все мотивы, их составляющие, понят ной даже называемая образуя сюжет, находя щегося могут теплу легко укладываю рассыпаться 

и доброты собираться с оставляющую  вновь грядущей  уже текстовым совершенно в того другом порядке, способах сообразно широко м 

возможностям метрики, рифмовки, б ранном ассоциативным в ыражались связям и т.п.  Да и на то, повседневное 

чтоб мира назвать вы сока один наде ждах мотив песней, у н осят нас стихи нет оснований. Это, все-таки, рус алки один 

мотив.  

цель Исходя из факторам и всех тесно вышеописанных с вязанные особенностей б абушка бытования и высту пают исполнения 

страшным и колыбельной песни, представляется, на русском мой взгляд, короткие целесообразным особое 

рассматривать и б лагополучия описывать б азисом  мотивы п оглажу как ест ественную элентарные ф ункционально части спокойный сюжета и первого указывать 

выделить  варианты их т огда соотнесенности «с тан юша целым (сюжетом) и тихий  одновременно с желяют другими 

мотивами, т.е. с способе н частями почти  этого целого»[30], степенью  под межд у термином состо яния мотив бл агу понимая определенном  

сюжетную ситуацию, просто го концентрирующуюся завершившег ося вокруг конкретно й одного педагогикой действия сход ные или храни телем 

состояния вопл ощающим одного персонажа. Например, суффиксами можно соловей выделить наде жда такие мотивы, лексическими как «н овом 

сон и сообщ ества дрема одном ищут загов оры колыбель ребенка», «о тказываются кота птиц  приглашают полн оценным качать ребенка», «у знает  

ребенок вырастает», «д уши ребенок ветра идет в лес/море/ пот ому город за ягодами//рыбой», «м а шенька 

ребенку и щут желяют умереть» и т.д. За дремы мотивом «э тот сон и деточка дрема бане  ищут и нтонирования колыбель 

ребенка», общие может пос крипывания следовать примерно мотив «т уркменском  описание п родолжением богатой реализацию  колыбели ребенка» муху или 

«ж анра ми сон и содерж ательно дрема являются спорят о том, буки кто вос питания усыпит младенца», м еду или подвешенную  мотив «г оды вырастешь 

большой, языка будешь держала ...»; за устрашающие мотивом «л у чкам ребенку том у  желают умереть» выде ляющаяся часто ра скрывание следует одеяльца 

описание праг матика его первой похорон и т.п. 

определи ть Мотив устойчивого имеет «типовой, мешать формульный характер»[31]. Формула, потревожить как заиньки 

принцип в ыделяют организации текста, д обре предполагает пели наличие магиче ские постоянного и сашенька 

переменного понять  элементов к атю значения в велю  плане варьировать  выражения с усни сохранением усил ивается 
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постоянного р асте значения в баяльщи к плане формул содержания и структуру строго  уходят определенную р азница 

синтаксическую структуру. В мир е колыбельной по п рироде принципу в водимыми формульности др евнейшим 

организованы сходс твом некоторые воровство мотивы и одно  другие слушателями структурные элементы. 

Так, на сте характер в сякой формулы с тановясь имеют занавес очка различные обращения: к ребенку, 

мифологическим, христианским, н еосложненные  зооморфным хозяйст ву персонажам и др. включаемые Они появляютс я состоят 

из смы словой имени с определением: м узыки Васинька дружочек, Саша-перышко; с ъес т Чадо четко милое 

мое, основание ненаглядное мое, идет Витенька ты мой, второй ягодинка дорогой, худых Аннушка моя, отчетливо 

голубушка моя; а ссоциа тивно Упокой дорогой; в ыстроены  Богородица Мать, п риходят Богородица к омплексом Божья Мать, 

время Богородица Мария; котинька-коток, объясн яет кудреватенький лобок, у далось серенький коток, 

рыбка-семга. 

фольклор у Обращенное к приукрашива ющие ребенку  широком  требование задание  уснуть м отиву построено по формуле, мотивами 

основанной на нянькам тавтологическом сча стливой повторении императива: Спи, усни; спи, 

засыпай. ребенко м Она слушателями может которая распространяться за пожелательной счет успокаивающий  пожелательной конструкции, звукоп одражание 

образующей носи тели вторую с видетельствуют часть композиции: Спи, усни, о тнести больше вырасти. 

оленей  Сочетание одаривания  требования обносочки спать с д опускают пожеланием фун кциональную роста говорила  может оладушек выражаться 

формулой, матери основанной на с уществующее противопоставлении  «о гра ничивается это литературная делай так, а те мы это такматеринские »:  вер бализация  спи 

по самого ночам – водиться вставай по часам.. позднее Возможность кроме подстановки дарья конкретных у кладываю 

значений подтверждается. с реде Устойчивый да ля элемент сыном спи нарушенной присоединяет к гоголя себе 

остальные, поле создавая варианты: ри туалом спи по момента ночам – спатеньки расти по часам; байкан ье спи по в ане зорям – 

пять вставай по часам; столкну ться спи по фи зических дням – сизы вставай по зарям, опасно сти спи – высыпайся, тоже вставай 

– не ломайся. цель Эта же с пособен формула практически встречается в общества заговорных текстах, например, на 

будить сон младенца: «п лачет Бабы б ытия парят новорожденного, приговаривая: п ерсонажам Спи по дням, речи  

рости по часам. То призывают  твое дело, то ко мплексом твоя работа, картины  кручина и забота. театрал ьные Давай использ уется 

матери спать, фу нкционально давай работать. [...]»[32]. 

помогают  Описания пространства  будущего жанра  ребенка теперешню ю построено на глаза  формуле «н еи зменность  условие –  

следствие»  («м омент вырастешь – в новь будешь относятся делать то-топ озволят »): с вязана вырастешь с енным большой – в аленки 

будешь в с и лам золоте ходить/ п озволяют  рыбку ловить/в п араллелизме гости ходить/ з нания сеять и косить/в м агической 

Питер ходить/сребро, в торой золото носить/ п ризна кам отца с стихотворног о матерью кормить.  Первая, р ассматривать 

постоянная дет е часть вопрос вырастешь рубашечке может усыпления быть относит или не игнорировать быть за бота дополнена од еяльце 

определением большой. 
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работе Обращение к предположить ребенку с воров ство запрещением что-то в итенька делать магию  или куда-то народного  ходить 

– сюжетом представлено в неизменно е виде исследователи такой же по нечистой структуре  формулы-п ростым  условия «не у равновешенн ое ходи в черт 

место X – максимально  там Y». сре дством Устойчивый объект ивировано  элемент условный  здесь – научным  запрещение не ходи, а игры 

переменные – знания  значение судьбы места и малыша ожидаемой внимания там опасности: Не перестань ходи ты на интонационный 

лужок – х ар актеристики потеряешь сапожок, Не о бъедин яется ходи придерживаться туды на к они край – на о тличительной краю лексе му живет Бабай; 

Не стихот ворных ходи крик туды на душ евное край – в вы строить том мафоилун краю подраздел яются робятка злые, Не зовет ходи на строфах родничок – структур ном 

потеряешь башмачок. 

семье Обращения к подл инно мифологическим существам, тороп ись воплощениям желаемых сна и покоя, автор а 

тоже р итуала может ничтожный быть золот ой построено на формуле: христос Сон да Дрема, накатись/ к онк ретный навались на 

глаза/плечо. 

захлебну ться Обращения к случа ев мифологическим существам, эмоции животным и серенький прочим 

персонажам, устойчивых мешающим с труктура ребенку интонир ования спать – пойдём это формула, сгл аза содержащая вокатив, б азилик 

запрещение людей делать что-то и родители запрещение усыпай пугать к алендарной  или че ртами будить ребенка, смыслы 

представляющее н адеются результат не-с еребряно м действия непрерывно  этого со циальную персонажа (ты, X, не зак олоться делай Y – 

не способными пугай ребенка): (уж) ты, очеп/звоночек/котик/собачка, не скрипи/не 

звони/не ходи/не лай, проч нашу (давая имя ребенка) не буди/не пугай. Формулы, ко гда 

прогоняющие от э моционал ьного ребенка аннушка  опасное правиль ное мифологическое м аремьяна  существо – с ейчас это теми  формула 

«уходи, X, на/в т акой место Y – не ныне пугай ребенка/ н овом делай Z»: поди, Бука, на/ в ысоко под благу сарай 

– текстов мово Колю/ угом ониться нашу бл агополучной дешку не пугай; поди, Бука, на/ окружа ющем под мотиву сарай – заго ворных коням обусловл ивает сена 

надавай.. разговорному  Сравните народов  эти семантические фолмулы с трансли руемая фолмулами п росит отгона баяльщика  персонифицированной с мерти 

бессонницы в заговорах: п олуношница  Полуношница реализуют Анна Ивановна, по личных ночам не ходи, жанра рабы 

постельк а Божьей (т радиции  имя главными рек не буди)! [33]; 

богатств о Встречаются  небол ьшими характерные с оотносятся для богатую текстов м инима льные заговоров формулы, «с опровожда ются 

основанные на бытового  параллелизме в у помянуть виде сравнения[34]», на «в нука словесном кратко 

изображении с лучаям сравнения состоянии данного  присоед иняет или словоформе нарочно важн ыми произведенного жанр явления с 

желанным, м агическую имеющим деточк а целью с одержательно  произвести ка лендарной это последнее»[35]: Спи-ка, Люда, 

камешком, / Стань-ка, Люда, перышком[36].. поэтики Сравним с вера этим семантикой  тексты 

заговоров. Например, структура  вот сказать  заговор от приглушенный  детского адресату  крика и бессонницы: В становя сь бане 

приговаривают: « р аз нообразные Как свечи веничек импровизацию лежит не пугают дрогнет и не шелохнется, крепко так и м ногих 

ребеночек петь лежит стихи ныне и довеки. Аминь» [37]; самосознани я Лопухи ручеек ложат в углы, хозяйстве нное чтобы служили 
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Как поросспорили эти угоду лопухи выраст ешь растут И с инонимы они размножаются, понять Так и дреме моей приемо в скотине дай, 

Господи, т аня Такой же п тицам приплод [38].  ф ормирующ ей Подобные имеем  формулы мы м одел и найдем и в н арод 

различных п озволя ющим величальных песнях, имеющих, по сути, то же назначение, кон кретной что и пирога 

заговоры – с грабит  воздействие на размера  действительность  и т акового  также з аговорах построенных на 

сравнении. Например: Да п редставляют как родственник и хозяин в отдельные дому – да н аци ональной как образах Адам в раю, / Да с амого как литературы 

хозяйка в этнос а дому – / Да нему как расте оланья в меду, / Да сини малы родное деточки – да судить часты 

звездочки[39] (интересно, в оздействия что в логически колыбельных п роизносить  песнях выст роить встречается не свя зывается только б асалай 

эта выр ажают формула уподобления, но и р итуалом  такой же мотив: т ем ну Наша видя доченька в дому, / всякого Что 

переходн ой оладушек в меду, / композицио нное Сладко кольцо яблочко в затрудни тельно саду [40]). 

содержан ие Встречаются п ерепекание типичные ж ивыми для миром заговоров у качивания формулы м атери обмена си мволами нежелаемого на 

желаемое, например, длинно й болезни на здоровье, материнских бессонницы на сон: <прим еняются Если словн о больное 

помилова нии дитя >. / резьбо й Шолуди короста, / То папеньке, / различия доброе здоровьеце, / То Машеньке. 

/ исполь зуемые Спи в камке, а исследования  рости в парчи»[41]; На угроз  всю счастливог о долгу фор мул темну поле ночь / Отойди, 

бессонье, прочь. / личности Прочь с обственных бессонье отойдет, / ритуальны х Дрема в эффект голову зайдет оставалось  ... [42]. 

буйного Обращает на об щение себя завершен ного внимание специалисты обилие пожеланий,  угроз,  приказов, 

просьб, момента выраженных персидс кие императивами  и вокативов. первобы тным Это – христианским формальные особенностях признаки 

рождение м речевого общения, коммуникации, х ранитель характерной п оэтика для заговоров[43] и 

заклинаний,  текстов, повтор яющихся которые применяются имели «о чепу четко улушку выраженную з доровье магическую т олковом 

функцию и б лок а произносились с парадигм е целью целом вызвать п оложение желаемый результатт урк менском »,  «из ображении выражали 

требование, мотива пожелание речь или просьбу, смысл были первым обращены к кому-то мово или чему-

то»[44], например, к неоднократно  силам размеров  природы ограничиваетс я или определяющие  мифологическим существам, их 

воплощающим, заметные  птицам и животным: Нивка, нивка, / о бразом Отдай ерунды мою диапазон силу [45], 

Жаворонки, прилетите, / ру чеек Студену ц елями зиму унесите, / дают Теплу чужое весну принесите! 

[46]; «В п ригоршни следущий горестях  год формирования  дай комбин ирования Бох втор ую больше каши, всякой дай содержания Бох подчеркнуть больше в ключаемые мяса и урожая. 

Молока, всево»[47]. 

успокаив ающий Детская зачасту ю бессонница вызывают рассматривается возраста народным п есен сознанием шир окого как традиции болезнь 

– отойди она выделить персонифицирована и не темп принадлежит раб е изначально человеку, а п ричитали наслана 

на исс ледования него угомониться взамен способствуе т такого же всяког о положительного состояния, в народным данном со общества случае сна. «О 

представ ленными способах голосом избавления от преимуществен но детской гробов ой бессонницы в зрослыми говорили собиратели как об первый изгнании крепко 

нечистой силы: «у поми нания пристал нянюшка м полуношник – с равним отогнать нужно», «у хо дила криксы 
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выгонять»[48].  доброта Магические действия, радостях исполняемые с бога тое целью да ет обеспечить осн овном 

ребенка сном, уподоблен ия представляются п росьбой как некую  ритуальный контакт, г енезис диалог с импр овизации 

потусторонними силами, мальк ам или работке мифологическими персонажами, средств способными на 

просто них повлиять, «о т мечают характерной неизменное особенностью л ексику сравнительно р осписью коротких текстов, персидска я 

используемых в с войственны знахарской практике, п редположили является их а ссоц иативным заметно выраж енную выделяющаяся свидетельствуют  

коммуникативная маркированность. таджикско й Она край проявляется в сюжетно му таких рифмованны х формальных и деву шкам 

семантических у важенное признаках текстов, сглазу которые ф орму присущи болен формам ожидаемой речевого 

общения: вокативы, призывы, вопросы, диалоги, приказы, просьбы, договоры, 

угрозы, люда проклятья и т.п.»[49]. охраните льная Контакт отнести этот го сти может распевными двух видов: «в озможн остям прямое приз наки 

обращение к духам-п о лучше виновникам взяла детской внуком бессонницы и предпринимается обращение к 

посредникам, объясняется способным характеристики помочь кон кретными избавиться от нее» В п ресвят ая первом несут случае исп олняет 

обращение к вырезали духу р ечью бессонницы бабай  сочетается с «словаре  формулами отгона, скотине 

представленными в п редставляющ их виде стала императивов м отивы или создают оптативных (запретных) б а яльщик 

конструкций со полноценную значением уходи, убегай, богатой перестань приходить, зо лота сюда не иди, 

по прежней ночам не ходи, не внуком играй с х арак тера младенцем и т.д.»[50]: Крик, крик, формульно сти поди на речитат ивом Окиян 

море.[51]; окказиона лен Полуношница скотине Анна Ивановна, по укл ад ночам не ходи, грядущей  рабы птиц Божьей (т уркменистан  имя 

предметн ы рек не буди)! [52]; с м ята формулами «д еточки угроз и проклятий»: «с о бираться Вот тебе, насыщенным ночная 

ночница, нужным  злая с реди мученица отдельных вода – захлебнуться, бла гополучном вострый находится  нож – заколоться, съест 

петля – задавиться!»[53]. Во жемчугу втором систематизации  случае – переменного обращение к «посредникам», простые 

избавляющим от бессонницы, в к а тать основном байка это изгна ния силы запис ываются природы – стопными  применяются 

«просьбы, призывы, договоры»[54], з лые характерен р епертуаре договор осоз нать обмена переживая бессонницы 

на иллюстрацию сон и носят просьбы дарить забрать бессонницу: в прочем  Заря Дарья, ст арика заря Маья, давай  заря Катерина, 

дреме заря Маремьяна, оконча ния заря Вопска, обеспечи вается заря Крикса, ч асам возьмите прогоняют свой крик.[55]; Заря-

заряница, заря, второй красная девица! ч а до Твое теленочка дитя плачет, долг о спать хочет, а сонечку мое этноса дитя 

плачет, начинать спать хочет. использующих ся Возьми предложенной свое бессонье, особыми отдай элементам нам обере гают свой сон...[56]. 

В т олько колыбельных с троками песнях мы записываютс я тоже загов оры обнаружим д елать формальные обилие признаки одной 

коммуникации качающейся  такого характера. пол ожительную Исполнение препоручает  колыбельной – восприятие  ситуация подобного 

взаимодействия глубокий исполнителя с персонажами, быв ают мешающими знахарской ребенку спать, с н ашей 

персонифицированным сном, с персонажами-посредниками, ж елтые его 
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приносящими, с иллю страцию самим ребенком, и в жанра зависимости от этого, психологичес кое она п риглашает может угод у быть тексты 

нескольких типов:   

1.Тот, ме шающих кто ножки укачивает (в под разделяются северных з аговорных  районах к ури его приглашает  называют «баяльщик р азмера »), дву стишия 

воздействует на ребенка. б лагополучно При д овеки этом не степени важно даже, языком понимает ли п остроено ребенок всякого смысл 

причитал и обращенных к зорям нему слов: понимают, не характерная понимают дети, пойде шь вот име ющимся тут их произведение 

байкают да. А н аправленность байкали дак. [Я байкала], а доступной  слушал ли, постоя нная нет он.[57]. ассонансы Обращенные 

к перестал ребенку пришли приказания свое го или пр осьбой просьбы спи, усни, спи, засыпай, спи, Денисонька, вытягив ает 

покрепче и т.п. ра змера встречаются ка тегориях часто и во п ереживаний всех текстах. 

2. наряду Взаимодействие кошки баяльщика и приносящими различных персонажей, тебя мешающих п оворачиваться 

ребенку спать. утверждени ем Баяльщик их прогняет: Поди, жанрах бука р уках под сарай, // У удале нное нас конте ксте Ване не должно  

мешай [58]; Ты, бабайка, не ходи, / опыт ы Мою подчеркивая Алю не буди[59]; дрёмы просит не приходить: 

Ты, козара, не ходи, / У и сследователи нас основу Ваню не ко нцептуальным буди  [60], наконец, их м етрике убивают и из б лизкий шкур 

смысле  шьют н ашего  одежду ребенку: Мы э том  овечку убьем, / м алы Ване семье шубку сошьем[61]; из вестных 

Горностайка убьем, / колыбельной Ване колыбельной шубоньку сошьем[62]. 

3. влияние Взаимодействие ч етвер остиший баяльщика с персонажами, будущего приносящими о риентирует сон у читывая или коммуникации его 

птицах воплощающими (сон, дрема, с хороним кот и т.ддревних .). самого Тогда репрезента нтами песня ролевых содержит обращение-

призыв: и спользуется  Сон да ситуация дрема ви ды накатись на глаза...[63]; заботиться Сон да дрема, зиму приди вырабатывая дити во 

глаза...[64];  Бай, бай, н ужным спи усни, / Да отмеча ли угомон ска зать тебя возьми[65]; Кошки, коты, т емну 

принесите дремоты[66] и т.д. 

словесны е Формулы оставляя благопожеланий переходный  встречаются в ночева ть колыбельных д авай песнях песням довольно 

часто, сходством выражая матери пожелание усыпительную младенцу в создав ало будущем покр аше богатой и приписывание довольной жизни, 

красоты, с ознания здоровья и т.д.: Уж ты г отов выростешь большой, / т ихий Будешь в ходит золоте 

ходить! [67]; происход ит Вырастешь велик, полноценны м будешь в выраж енный золоте ходить, / прик азания Чисто приемом  серебро 

носить. / Нянюшкам, поскрипы вания мамушкам / наниз ывание Пригоршни рассматривать  жемчугу дарить, / обманывай  Сенным м отивами 

девушкам / первого  Более того”[68]. Конечно, п ринципу они смыслово й соотносятся с воспрои зведения жанром 

благопожелания, сравнении широко вообще используемым в волчок обрядах и семейного, и яркие 

календарного циклов. В следующ ий родильной обрядности, во цель  время  пр актически празднований менее 

рождения и са мого крещения доброта ребенка ва не они определ енным специально с оотнесенно сти обращены к нему. «к ратко Множество 

жизненно-в итенька важных и опреде лением более крестьянска я частных произнос ились пожеланий чувств произносили гости, кумовья, манеры 

повитуха в д оверительной  момент вокативы одаривания ребенка: нередко мальчику – разби ты чтобы он предс тавителей рос большой, организ ация 
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чтобы о щущает дождаться буконьку его свадьбы, фиксации чтобы он восприятия имел к оторую добрых коней» и т.д. У окружающем  болгар 

повитуха, н ачинает подпрыгивая с персонажам и ритуальным х оди хлебом на голове, кричала: «Хоп! Да а дрес ный 

расте дете!»[69]. В цепу календарной уваж ен ное обрядности п редсказания это вещах многочисленные  самой тексты ман еры 

щедровок и колядок, в б абая которых «г орё пожелания счастья, здоровья, представля ющие сказочного порядке 

богатства и устаревшие  урожая некуда [...] осно вание должны сказат ь были сыру вызвать у спокаивающий  все ок казионален  это в действительности» 

[70]: и згнании Дай тебе, господи, / слой Сорок  коров, / словес ным Теленочка с ягненочком, / мифологического Бычка с 

топорком! [71]. 

молодые  Как мы видим, в сказать  колыбельных в заимоотношений  некоторые подчин яются мотивы и ц елями форма их объединяю тся 

организации  духу схожи с таковыми, возлагают используемыми в л ексема разных перво м фольклорных 

жанрах. занавесоч ка Это роль объясняется ре гламентации сходством их функции: ж ивые воздействие на 

действительность. Интересно, р уса лки что д оговоры колыбельная с ледующем осмысляется д иалоги носителями обусло вленным 

традиции не г лазки только установ лении как включать  заклинание с исследователей целью некоторым  дать песенным ребенку успокоение  сон и сообразно рост в всякой 

настоящий момент, рассм атриваемая богатство и наполнения здоровье в будущем, но и простыми как огра ничивается знахарский 

текст, п опулярными  имеющий похожи целью с опровождая  поправить п ожелат ельной здоровье ребенка, в у стойчивого том случае, мифологич еских если он 

болен. Так, за бывай больному оби тают ребенку ф ормулами исполнялись зем ля специальные песни-заговоры, с южетах 

организованные по о чеп типичной м ножестве для интерес заговоров с овершенно формуле у прощение обмена  лингвисти ке болезни на 

здоровье: <к уль ту р Если выраже нной больное позицию дитя >. / руках  Шолуди короста, / То папеньке, / вокативов доброе 

здоровьеце, / То Машеньке. / ф орм Спи в камке, а роль рости в парчи»[72]. в елик Кроме того, путь 

показателен ф ольклорная факт привязывали исполнения в призн аны качестве информации колыбельных б азис некоторых текстов, ме шать 

используемые о владении  чаще пос телька как вызыв ают заговоры  в достоверную соответствующих ситуациях, например, с 

традицио нными апотропеическими целями. отрицает Вот д окументами текст причитания х такой колыбельной: 

Баюшки-баю! 

национал ьных Сохрани тебя 

вариатив ны Ангел собаченька твой – 

уснул Сохранитель твой 

От сюжет ных всякого сглазу, 

От судит ь всякого благу, 

От иное всех скорбей, 

От услов ный всех напастей: 

От лому-ломища, 
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От крови-кровища, 

От рамка ми зла коне й человека – 

внимание  Супостателя [73]. 

А о казываетс я вот семьях текст заговора: «[...] воз лагают Ангел мой, угом она Хранитель мой, формульных  пойдём со мной, красоты  

спаси повторы меня от древни х буйного ветра, от мамушкам темного леса, ритми ческий Господи может благослови по м отивов улушке 

причитаю т пройти ста новилась учесть мечтой счастье а мплитудой найти пе чи рабе Татьяне»[74]; «Господи, я в а лаи путь поошла, 

Господи, я соотне сенности тебя с строфы собой взяла,, метрике Ангел мой, отсюда вкруг занимают меня обойди, ветра ангел мой, покраше меня 

помочь спаси ходит ото требовалось всяково использование м зла и от нину худых людей, исполнителей от  [нрзб]»[75]. нянька Или в  чтоб качестве подчи няются 

колыбельной д овольной исполняется текст, р азличные произносимый л аскательны е над требуется ребенком во движен ия время около 

ритуального к олыбельные мытья в имеем бане с патриотизма целью ряда  избавления форме его от болезни: С жерди гоголя вода, / 

С возьмите Вовы худоба. / букой Сна и покоя, / причитанием Доброго оленей здоровья [76]; он и спользует ся используется та кую 

специально п орядке для языковые укачивания р азвития больных детей: [ у спокоение Как кале ндарной больного многократным ребенка 

укачивали?] о собых Были т огда видимо [б ило специальные песни] с у делено такими словами: С эм оциональным гуся вода, 

с очеп тебя худоба. [77]. с опровожда я Такая же р абы судьба у м узыкаль ности известного с равним текста «На с р авнить кота – 

потягушечки, / На взаимную дитя – порастушечки»[78]. движением Порастушечки идею здесь м огут имеют заговоро в 

значение «болезнь», «порча», «сглаз», п рактически один из глядят признаков з вучащему которых – с труктура зевота и 

потягивание: пр осьб [...] древнейшим такая клали вот способство вало болесть и тянешься, б азовым тянется с пева ребенок – устрашающие это 

сглаз, пойдеш ь [...] крынку такие ос тавляя вот воплощен ие движения защитить потягивания выполняет, сопровождая ножки вытягивает, 

руки. Это, значит, з абот нехороший достаточно  сглаз был[79]. 

подобное Таким образом, характерны анализ символизи ровало структурных м ногослойность единиц широко колыбельной покормить песни загово рах 

позволяет з н ает делать чере з сопоставления л ошадь этого норм жанра с была другими з аписям жанрами се мейные фольклора на 

бабушка уровне их структуры. Так, мы видим, малыш что может колыбельная практ ика песня по ира нского структуре сапожок 

оказывается п редпол ожить сродни обнару жим жанру по мягче заговора и голосом имеет стремл ение магическую природу, а, бытовых также по 

один форме ритмичность  бытования и по творче ские манере бл агополуч ной исполнения приемы сравнима с базиров ались жанром причитаний, в аленки 

также опасност ях имеющих спорят заклинательных характер. поле Особый ритм интерес родной представляет множ ество факт 

устойчив ого заимствований с южетную колыбельными резуль таты текстов из выражающая этих жанров. 
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2.2Лексико-семантические особенности туркменских колыбельных 

песен 

исполнит ельница Необходимо подчеркнуть, исп ользуются что элементы, из мл аденец которых с уществования состоят 

колыбельные, порядк е отличаются в старшие различных н азванные культурах и показателем этот одеяльце вопрос коза нуждается в земл и 

особом анализе. В поэтом у колыбельных к ручина песнопениях приемы все образы-люди, животные, сл ужебные 

предметы и средст вами окружающая п ресвятая среда — указывать очень на личие близки опреде лить восприятию ребенка, в о тражением них к ороста 

удивительно с ходс твом отображена окрашенность простая и меняется  крестьянская и згнании жизнь народа. Колыбельные, 

считает  как правило, колыбель ные обладают прог оняющие определенным пониманию сюжетом и текстом. ощущен ие Туркменистан в озможность 

колыбельные с опряжения содержат сюжеты, в изг оняем которых строками преимущественно кам ке описываются 

дети. христианской Такие варьировать  описательные задание песни в сопровождались  большинстве г олосом случаев н аша имеют значит определенное 

содержание, специал ьные поэтому предск азать колыбельные се мьях являются таковыми  отражением выстроены жизненного уклада, 

желаний, мечтаний, пер сидские намерений и срядиться состояния матери.  

фонд Элементы признается материальной действительности, исследовател и преобладающие в 

колыбельных, т ого  преследуют с тремились цель голо ве описания пожелания  окружающей среды, б ытовавшие 

знаменательных б лагополучно событий кр ест жизни человека, вокативы таких о браз ного как дн ям его рождение, влияние свадьба и 

т. д. си туацию Наряду с этим, р ождения необходимо подчеркнуть, высока что элементы, специфику используемые в желанны м 

колыбельных м ышь для создате лей описания миндаль нематериальных явлений, туркменс ких также духовных  представляют репрезентантам и 

определенную б ольшинств о ценность с составит точки комб инирования зрения обращаются описания верований, н арод убеждений и особое 

эмоций язы кового человека известных как пр опеваемый части общества.   

К считаются важнейшим элементам, видел употребляемым в свою туркменских колыбельных, 

принадлежат:  

- больше описание вопросу разновидностей жанра цветов и растений, закладывае тся таких присутствия как кипарис, 

тюльпан, роза, базилик, миндаль, мята, вар иативным нарцисс и другие. 

-н айдем описание в оплощение представителей у никальная животного мира, адресный наиболее эксп ромт популярными из м аре мьяна 

которых п риходить являются соловей, тигр, н оворожденного  симург (з аяц птица популя рный счастья — феникс), п олучше 

воробышек и др.  

- сладк о описание крика некоторых н азывают профессий пр изнаком также инфор манты нередко туда встречается в 

колыбельных: о с новываясь Баю бай, наиболее станешь сопоставления пастухом успокоительной Баю бай, теми станешь садовником.  
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-в овы Указание на пр ямые религиозную с оциальную лексику с хвосток употреблением в ырасти духовных 

элементов: б лиз кое Пусть с танешь Бог явления Аллах го лову хранит тебя, слов есным баю больше бай запись Святые ворожить помогут тебе, физический баю пере пекание 

бай  

жизненно го Самая живыми главная достаток цель однотипным и исполнения силы колыбельных с порят заключается в ритуаль ной успокоении 

ребенка, впрочем установлении т юльпан психологической мафоилун взаимосвязи обращенные между веро ваний матерью и 

ребенком. В просты е колыбельной ограничен ребенок сообщением для словах матери обма на является первого главным образом, то ассо нансы 

есть похорон  мать в ок казионален доверительной т оропись форме общ ения сообщает простой ребенку о растут своих мечтах, надеждах, 

планах, в ажнейшим  радостях и горестях. От ее с равнимую эмоционального о собых мелодичного христом песнопения болен 

психика стро я ребенка жанров приходит в приходит уравновешенное состояние. отк азываются Матери с глазами  помощью ва риантах 

исполнения з рения  колыбельной пон ятиям помогают ле генды своим и менно детям пос телька более синтаксичес кую ясно мертвые  осознать выст роены 

действительность и м афоилун открыться крещения для добра, довер ительной благодарности и нежности.  

естестве нной Внутреннее вк лючать спокойствие матери: а нали зе качая колыбельными колыбель ребенка, отка зываются мать с некому 

помощью выспа ться колыбельной планах песни крюк выражает нормы свои бытовое внутренние с ербском чувства и о ценку свое благодарност и 

психологическое состояние: м еньшим и страхи и разбиты беспокойство за близких, с табилизацию тоску и 

мучения, контакт  печаль из-за предполо жили жизненных э моций  невзгод и функций добрых людей, пон имая тем значит самым песни мать вер а 

облегчает употребля емой свою несколько душу и со ставляющие восстанавливает нау ка душевное рост равновесие  

известны х Образовательная ч асто функция пер вого колыбельной и ее домини рующую влияние на прямы м речь ребенка. 

ягненочк ом При пе ла обращении к основе туркменским вичленить колыбельным в сне гопад них какой обнаруживаются плаче т три 

аспекта. пози цию Первый п ройти аспект координа т колыбельных с обы тиями заключается в их поэтичности, ч еловеческому которой 

интонаци онный колыбельные восхо дит обладают людей  как в содержании, отрицание так и в и зображе ниями метрике и рифмовке. э тносообще ства Второй 

закрыты  аспект растительными  заключается в заключить музыкальности колыбельных. варьируют  Если же доброго  колыбельная регламентац ии 

будет построен ных исполнена представителей как стихотворение, то завершае т это представлена  уже сопоставл ения будет не колыбельная, давала так выделенным как 

назначен ие колыбельная куниц ы без дарья мелодии — вс поминать это дрем е тело об легчает без души. бочок  Третий уг лаженное аспект — включает 

показательный г оворит  аспект работы, то д ружочек есть небольшой колыбельная о бладают должна проб лемой сопровождаться л авке 

движением и норм отличаться дает  индивидуальностью исполнения. убивают Только ч еловеческому благодаря заснул 

выполнению о кончания этих п арче условий лексем а колыбельная основ ных будет полноценной.  

В м ифологии  связи с тем, обойди  что построенные слушателями г осподи колыбельных р еализ ацию преимущественно а ллах 

являются первы м младенцы в за писям возрасте от перестань одного пред ставляющие года до ночам трех лет, форме можно заключить, охранительные 

что ц елых они не сильные понимают с ближает большей отрывочном части исполненного, но б лагопол учном наличие мелодии, ее окружающем  

ритм и с оставить звучание н ебольшим и вкупе с обладае т родным убивают для не которые него потенциальны й материнским ж елаемое голосом жанром становятся пос пи 
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гарантом заимств ований особого прилага тельные влияния катерина колыбельной на работ ах умиротворенное ушли психическое п олноценную 

состояние кул ьтур ребенка  

 коте Необходимость фо льклорных рассмотрения одежд а формы и синтаксическую структуры в едь колыбельных ж изнь 

связана с короткие  особенностями музыкальности, метрики, территориях  форм убаюки вание употребления 

рифмовки, б азировал ись размера описание  строк и п ространств о другими факторами. т еленочка Все это, п ричитывать кроме сложенные  голосовой 

музыки, воспитанием присуще и под черкнуть для колыбельных. считат ь Разновидности надежда стихотворных размеров, 

их р одители место и мануфактуры особенности есть употребления обносочки дают исполняют ся возможность по казателем для желяют широкого причитали 

диапазона нежелаемо го структурирования д линного формы благах колыбельных песен. пугай Персидские коту 

колыбельные м ешающими преимущественно о ставив бывают восьми-и о писывается одиннадцати стопными. функцио нальную 

Количество н енаглядное  строк в е диным  них трад иционной может зиму колебаться от с к азочных двух до пяти. В о собыми жанровом с ознанием 

отношении п оказательный  они в нарушается  большинстве меры случаев которыми  исполняются в н айти виде соединяющих  песен 

(двустиший).  

лебедушк а Большинство н аучным колыбельных р усских песен произведения Туркмении подчеркив ая начинаются с понятной повтора ассоциа тивно 

слога «ло». В частности, утилитарн ая персидские текст е колыбельные восприяти я начинаются со человеческими слов «лоло, 

лоло, лолої», а отмечали таджикские — со детства слов «аллаё, аллаё, аллаё» или«алаи, алаи, 

алаи». Вообще, сюжеты колыбельные напастей отличаются типичной такой особ ый специфической 

особенностью, мяс а что бо лгар наличие п роизведение метрики и спите  музыкальности т ани изначально э тих заложено в 

них. требуетс я Преимущественное я годинка большинство и спы тывать колыбельных т огда иранского и кач ественную таджикского 

мнгообра зные народа бу коньку отличаются с южетах наличием опа сности метрики и рифмы, меня они в дете структурном р аспевными 

отношении с о ставляющую формируются за ос обенностью счет отрицает повтора качать коротких слогов. В п одтекстовая силу того, у делено что д ефицита 

колыбельные не р осписью столь буд ущего строго челов еческому подчиняются п риглушенная правилам стихосложения, их п охорон 

музыкальная яз ыковой основа существов ание играет голубям большую з наменательных роль и взрослого обладает украшали  большим значением, сложенные 

нежели стихотворная, с отрыве той целью, коням чтобы отг она прикрыть если  поэтические ука чивания недостатки и 

работке сгладить меду неровности в редителей метрики и рифмы. 

В спосо бствовали  туркменских с тихосложения  колыбельных к ко нструкции  числу о кончания конкретных р аскрыван ие стихотворных произ ведения 

моделей гусь принадлежат двустишия, особенно, рубаи. о тойди Указанная песенным  модель парят 

стихотворения с описывается древних в ыполне нию времен отметить распространена на территориях, различным и где качанием 

персидская соответ ствующих поэзия данные обладает крест особым приоритетом. То же рус ского самое звучащему можно милосер дия сказать 

и о ножницы таджикской литературы. 
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разговор ному Туркменские с тановясь колыбельные ф акт песни и мифологическим  стихи к онца  содержат любви относительно з наками  

устойчивые с воздейс твием точки восходящие зрения родственни кам меры и отметим рифмовки тексты. перехо дные Матери лирические довольно знают 

широко м анеру используют в б азис колыбельных стихотворения, богатую сложенные в тавтология жанрах 

двустиший, с вободного маснави и мировоззрен ие тарджехбанд иного  где одеяльце основным приносят припевом и увядание речитативом боле знь 

является мас нави неизменное «аллаё, нянюшка аллаё / аллае, алла». времен  Обычно схемы  исполнители 

(исполнительницы) з аменен туркменских и сполняютс я колыбельных з акл инание используют мотивы, наг рузке которые бессон ницу 

просты и п оля напевны в исполнении.  

матерей  Наиболее исполняются  широко научном употребляемой лек сему моделью в ырасте шь колыбельных н осят песен пр остранству 

Туркмении кача ние являются двустишия, ор ганизация наряду с персонажа  которыми укачать можно т ворческие назвать не чиста столь аллитера ции 

совершенные по руч еек форме маснави, тре бовалось образующиеся из произносить рифмованных т екстовая строк по 

принципу: к ул ьтурного три строки, подушка пять продолжением строк и т. д. сюда Структура небо льшими этих созн ания колыбельных в к ажный целом 

текстовы м образуется из цве точек двух р адостные  или ритуальной более работе повторов образе стихотворного в опросу размера с ашеньку мафоилун с взрослого 

последующими строками. 
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ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ 

1. нравоучи тельные Первичная к омбинирования утилитарная в ыбран функция всех колыбельных л огически песен целью получает м ной 

свою ф ункци онально реализацию восход ящие посредством преобладани и специфичной п рояв лениям формы исполнения, долгу 

композиционных и м ифологическ ого лингвистических особенностей. 

  

2. доброе Особенности в ообще условий призн аны создания и качеств енную исполнения широкого колыбельных родители песен 

(с очетаний как правило, кукол ьный полудремотное сап огах состояние направленности исполнителя и видел состояние поэтическ ого предсонья вводятся 

адресата песни) выво д обусловливают сознанию  многослойность их функционально- успокаив ала 

семантического у стой чивость интертекстового пространства: 1) о хранительную педагогическое расте воздействие 

– пространственно-с обытий временные координаты, оценочно- р одителе й аксиологические 

установки; 2) о брядности психологическое р аспространены воздействие – отношени ю лингвопрограммирование на чувственного 

жизненный позитив, варьировать утверждение воровство ценности большое личности ребенка; 4) сюжетные эстетическое 

пожелани ях воздействие – часть приобщение к приговари вала звучащему св оим родному языку, многих развитие у с покойствие ребенка имеет 

чувства прекрасного; 3) личностно- о тдельны х психологическое си стем самовыражение м отивами 

адресанта – песенным вербализация к рай чувств и приш едшего мыслей матери, ее выража я представления о счастье, 

идеале. 

3. специаль но При лужкам анализе дождаться текста таковы ми колыбельной нашег о песни с шолуди точки бабайки зрения насыщенности его ко те 

информационного необход имости содержания угомона нами байкаёш была ментальности выделена понимал  информация текстовая, хранят ся 

выраженная п обужден ие лексическими плач средствами ( л ю дьми описание разобраться окружающей 

действительности, морально-м атериала нравственные установки, уни кальная законы обусловливает семейного 

быта, употребле ние представления об идеале) и формуле информация подтекстовая, голубка выраженная украшали 

фонетическими душе вного средствами проявле ниям языка (счет приобретение радост ях первого см ежных чувственного о тмечал и опыта 

менталит ета познания такие поэтического творчества, п ризывали создание императивами особой мнен ию эмоциональной го голя связи колыбельно е 

между о собенно поющим и слушающим). 

4. диалоги Композиционная м еждометиях организация вспоми нать колыбельной п росьбы песни пр ичитаниями обеспечивается 

небольшо й посредством чувств енного особых припевов-рефренов, новорожденного  соединяющих в ж емчугу произвольном устойчивог о 

порядке гол убой обособленные момент а друг от с в оего друга пришедше го традиционные ус покаивающе мотивы в с в адьба единый п онятиям 

звучащий текст. 

  



59 
 

Заключение 

В ходе исследвания данной темы, нами были сделаны следующие 

выводы: 

1. В неровнос ти современной испо лняемые лингвистике дет ского наблюдается горна стаюшки интерес к фольклору, 

возникает, в частности, всяков о такая наука, катат ь как сознани и кросскультурная 

лингвофольклористика. «с уществам Кросскультурная предметы лингвофольклористика — 

количест во это игривыми инструмент о пределенную выявления гуманнос ти культурных в озлагают предпочтений лексич еский этноса и пугать через 

позволил  них пове дения специфических б ранн ом черт приобщение менталитета су дить путем ц ельную сопоставления п родолжает 

традиционных культур. в нешним Объектом болен сравнения черт фольклорных м ногих текстов с ущностям 

различных с вой ственны этносов пр изнаках являются концепты, отметим вербализованные п оди формами столь  

национального языка, а нас тоящему предметом — смыслы, исследования аккумулированные в ж елаемы й 

этих формах». 

2. внимания  Кросскультурная похоронных лингвофольклористика вывод занимается подвешен ную сравнением идею как 

способен  отдельных лексем, ситуациях так и буку концептов и п ерсонаж целых и зголовье кластеров назн ачение родного песенки языка 

и какого-с праведл ивости либо иного.  

3. В н ыне фольклорных и зуч ения текстах нау чным базовыми основном репрезентантами с оциальном фольклорной у бивают 

языковой п ридё картины ритуальным мира объясняет выступают фитонимы, зоонимы, гидронимы, 

астронимы, кот ах ландшафтная воздейс твие лексика и др.  

4. Мы от метим проанализировали к алачики  такие лексико-кри к семантические группы, унесит е как 

фитонимы, соматизмы, коток топонимы и зоонимы. прочь Сделали при ди вывод о том, 

что, например, к оторых среди проговарив ан ие зоонимов очере дь наиболее лешего частотными в п р еамбулу русском о стрые 

фольклоре и меющи х выступают следующие: медведь, волк, гусь, заяц, собака, 

лошадь, лиса, будущее мышь и др. кусток Среди крепко представителей т екстами животного выпол нению мира в таком 

туркменском которыми  фольклоре сер ый наиболее ав тора популярными заиньки  являются соловей, 

тигр, по сле симург (п оэтики птица нину счастья — феникс), путь воробышек и др.  

5. В ж елали колыбельных у спокоит елей песнях исследо вания используется по дразделяются устойчивый с т абилизацию круг образов. т ермин 

Центральной з ащиты фигурой (адресатом) з нахарить является младенец. варьируют Родными 

людьми, малыш которые исполн ительница упоминаются в колыбельных, подп рыгивая являются мать, отец, 

покоя дедушка с бабушкой, пряден ия иногда нянюшка. специальные Животные – данных котик (мечт ой основной 

персонаж), зайчик, голубка, лебедушка, л егчи серый волчок, соба ка очень пер инушка редко 
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собачка. претендую щие Среди подобная образов возраста  природы – солнышко, звездочка, луна, месяц, 

ветерок, ручеек, цветочки. поэтому Среди устрашающи е предметов поним ал бытового сравнен ием окружения – 

колыбелька, одеяльце, подушка. 

6. покачива ния Тексты сердечность  имеют дед ушка историческую и пом нит социальную обусловленность, на деж да они будуще е 

допускают н ового импровизационную составляющую. таджик ские Также архет ипическим песни желанным имеют хранителем 

ярко возмож ностей выраженную д ушу специфику ( п редметам и обилие уменьшительно-у кладывать ласкательных 

форм, произносимый  использование палитру  собственных имен). неб ольшое Общие также  черты ночам текстов хле бом 

колыбельных песен, п ропеваемый независимо от можем этнических оп исаниях компонентов – тр етий 

наличие п роизносимый многих ж анрах форм повторов, сло й упрощение речи, аксиома использование к ачающейс я 

конкретных образов, выра жая которые цикл могут остальны е быть возникает восприняты прежне го 

непосредственно р ебят ребенком несу т через принцип органы чувств. 

7. свойство  Традиционными возможных для желаемый колыбельных збир аницу песен болезнь являются уметь мотивы связь изгнания 

вредителей, имеют призыв руки успокоителей ( к ороткие или охранителей), кормление-

угощение, купание-обмывание, одаривание-п одчеркивающи м благословение и т.д. 

8. приглаша ет Колыбельные сер ебро песни значение содержательно не ср авнить являются однотипными, птицам они заснул 

подразделяются на пожелательные, украшательные, 

метафорические, хозяйка колыбельные с поошла использованием трад иция мифологических и действи я 

сказочных е рунды  образов (домового, лешего, Дрёмы, бы ла Угомона и дркрика  .), земли 

устрашающие (с с оциа льным персонажами старика, опыта серенького волчка, Буки, адрес ата 

Бабайки и др.). 

9. человече скими Исследователи м оей выделяют кр епость несколько н еобходимо основных з а щитных функций з аложен о колыбельной 

песни: усыпительную, успокоительную, охранительную, 

обучающую, прогностическую, оберегающую, воспитательную, 

ориентирующую, коммуникативную, а например также д ополнена функцию ш кур 

формирования п опыток музыкального и сс орятся поэтического прише дшего восприятия и др. 

10. фитонимы  Колыбельные простая  песни важной носят васи нька полифункциональный и спользование  характер и гусь 

занимают в севышнему прочное пр оклятья место в шубку детском фольклоре, п оле становясь ук раинском базисом сюжетах для 

формальн ые формирования центре индивидуального и играй национального рем ни самосознания 

человека. а ссоциативным  Они вспоми нают служили п роблемой для всякого  народа зарям средством б лизки воспитания доброты, 
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гуманности, милосердия, вичленить патриотизма и т.д. меры Они символизировал о отразили надежду, задачи 

веру и время любовь с тихотворения  народа в устно й связи с семан тические рождением и перво бытным воспитанием ребенка. 

11.  нравоучи тельные Первичная к омбинирования утилитарная в ыбран функция всех колыбельных л огически песен целью получает м ной 

свою ф ункционально реализацию восходящие посредством пре обладании специфичной п роявлениям формы исполнения, долгу 

композиционных и м ифологическ ого лингвистических особенностей. 

12.  доброе Особенности в ообще условий призн аны создания и качеств енную исполнения широкого колыбельных родители песен 

(с очетаний как правило, к укольный полудремотное сапогах  состояние напра вленности исполнителя и видел состояние по этического 

предсонья вводятся  адресата песни) выво д обусловливают сознанию  многослойность их 

функционально- успокаи вала семантического уст ойчивость интертекстового пространства: 1) о хранительную 

педагогическое расте воздействие – пространственно-с обытий временные 

координаты, оценочно- род ителей аксиологические установки; 2) о брядности 

психологическое расп ространены воздействие – отнош ению лингвопрограммирование на чувствен ного 

жизненный позитив, варьировать  утверждение во ровство ценности большое  личности ребенка; 4) сюж етные 

эстетическое пожелан иях воздействие – часть приобщение к приговари вала звучащему своим родному языку, 

многих развитие у споко йствие ребенка имеет чувства прекрасного; 3) личностно- о тдельных 

психологическое с истем самовыражение мотив ами адресанта – п есенным вербализация край чувств и 

пришедше г о мыслей матери, ее выражая представления о счастье, идеале. 

13. пециальн о При лужк ам анализе дождать ся текста таковыми колыбельной нашего песни с шолуд и точки баб айки зрения нас ыщенности его коте 

информационного необходи мости содержания угомона нами байкаёш  была мен тальности выделена понимал информация 

текстовая, хранятся выраженная побужде ние лексическими плач средствами ( людьми описание разобраться 

окружающей действительности, морально-м атериала нравственные установки, уникаль ная 

законы обусл овливает семейного быта, упо требление представления об идеале) и ф ормуле информация 

подтекстовая, голуб ка выраженная украшал и фонетическими д ушевного  средствами проявл ениям языка (счет 

приобретение р адостя х первого смежных чувственного о тмечали опыта м енталитета познания такие поэтического 

творчества, призы вали создание императива ми особой мнению  эмоциональной г оголя связи колыбельное между ос обенно поющим и 

слушающим). 

14. диалоги Композиционная междометиях организация вс поминать колыбельной п росьбы песни причитаниями обеспечивается неболь шой 

посредством ч увственного особых припевов-рефренов, новорожденн ого соединяющих в ж емчугу 



62 
 

произвольном ус тойчивого порядке гол убой обособленные момента друг от с воего друга пришедшего  традиционные успокаива юще 

мотивы в свадь ба единый понятиям звучащий текст. 

 

 

Таким образом, анализ лингвистического материала фольклорных 

колыбельных песен позволил нам воссоздать некоторые элементы картины 

мира: 1) представление о биполярности мира; 2) стремление проецировать 

языковые категории времени на движение времени реального.; 

3) антропоцентрический принцип моделирования мира. Именно такое 

языковое воплощение получают отдельные элементы мироустройства 

(пространство – время ‒ человек) в исследованном нами жанре материнского 

фольклора – колыбельной песне. 
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