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Виды творческих работ  
при изучении разных жанров фольклора 
в школе
Аннотация. Цель статьи  – проанализировать эффективность использования различных 
видов творческих работ при изучении фольклора. Опираясь на  исследования русских 
фольклористов, автор выделяет основные особенности разных жанров устного народно-
го творчества, которые необходимо знать учащимся, чтобы понимать их поэтику, идейное 
содержание; рекомендует эффективные для постижения данных особенностей способы 
создания собственного текста, виды творческого пересказа, словесного и  графического 
иллюстрирования, различных драматизаций. Каждая предлагаемая работа имеет свои 
нюансы в  подготовке, создании и  презентации. Для волшебной сказки наиболее про-
дуктивными заданиями являются написание собственной сказки, творческий пересказ, 
составление комиксов с  учетом функций действующих лиц, описанных В.Я.  Проппом. 
Разработка карты-схемы наглядно отразит лежащий в основе волшебной сказки древний 
обряд инициации. В  статье описана методика подготовки и  проведения коллективного 
сочинения былины способом «рассказ по кругу». Словесное и графическое иллюстрирова-
ние призвано передать сконцентрированность действия былины вокруг богатыря и суще-
ствование главного героя в его подвиге. Составление диалогов, разыгрывание различных 
жизненных ситуаций, съемка видеороликов, создание интернет-мемов зафиксирует вни-
мание школьников на  яркости, меткости, мудрости пословиц и  поговорок. Составлению 
загадок должна предшествовать подготовительная работа, заключающаяся в  изучении 
художественных приемов, лежащих в  основе ее  структуры. Автор полагает, что только 
в инсценировке обрядовой песни может проявиться ее игровой характер. В качестве осно-
вы для написания собственного предания предлагается использовать историю родного 
края, биографические данные выдающихся людей малой родины обучающихся. В статье 
также рассмотрены возможности синквейна, буктрейлера, интернет-поста в изучении раз-
ных жанров фольклора. Творческие задания, предложенные автором для каждого из жан-
ров устного народного творчества, ориентированы на выявление, осознание и запомина-
ние учащимися их характерных черт.

Ключевые слова: творческая работа, жанры фольклора, идейно-художественные особен-
ности, создание собственного текста, словесное и графическое иллюстрирование, драма-
тизация, творческий пересказ
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Abstract. The article aims at analyzing the effectiveness of using different kinds of creative 
work when studying the folklore. Based on the research of the Russian folklorists, the author 
distinguishes the main peculiarities of various genres of the oral folklore which students need 
to know to understand their poetics and ideological content. To achieve these aims, the author 
suggests the effective means of creating one’s own text, kinds of creative retelling, verbal and 
graphic illustration, different dramatizations. Each work has its own nuances of preparation, 
creation, and presentation. As  for the  fairy tale, the  most productive tasks are writing 
one’s own tale, creative retelling, comics composing in  the  light of  characters’ functions 
described by V.Ya. Propp. Designing the  schematic map will clearly reflect the ancient rite 
of initiation of the fairy tale. The article describes the method of preparation and presentation 
of  the  collective composition of  the  Russian epic poem in  the  way of  “round table story”. 
The  verbal and graphic illustrations are to  convey the  concentration of  action of  the  epic 
poem around the epic hero and the hero’s existence in his heroic deed. Making dialogues, 
dramatizations of  different life situations, shooting videos, creating internet memes will 
draw the students’ attention to the brightness, accuracy and wisdom of saying and proverbs. 
Making the  riddles should follow the  preparatory work of  learning artistic techniques that 
lie at  the  root of  a  riddle structure. The  author supposes that only staging a  ritual song 
can reveal its game character. The history of one’s native land, biography of famous people 
of the students’ small motherland can be used as the basis for writing their own legend. When 
studying different folklore genres, the  opportunities of  cinquain, booktrailer, and internet 
posting are also considered in  this article.The creative tasks suggested by  the  author for 
each genre of oral folk art help students to identify, realize and remember its characteristic 
features.
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Современный мир стоит на  той 
ступени развития, где от  человека 
зачастую требуется творческий под-
ход в  решении личностных, соци-
альных, профессиональных проблем. 
В  Федеральном государственном 
образовательном стандарте основ-
ного общего образования особое 
внимание уделяется личностным 
результатам, к  которым должны  
прийти в  процессе обучения школь-
ники, а  среди основных задач обра-
зования есть следующая: «стиму-
лирование интереса обучающихся 
к  творческой деятельности» (https://
docs.cntd.ru/document/607175848).

Долгое время основной работой, 
связанной с  творчеством учащих-
ся, являлось школьное сочинение, 
причем цели его постепенно меня-
лись. Оно в  разное время исполь-
зовалось как способ умственного 
развития, «средство нравственного 
и эстетического воспитания», упраж-
нение в «самостоятельном изложении 
мыслей» и,  наконец, как собственно 
творческая работа [12, с. 64–65].

В начале XX  в. не  только возрос 
интерес к  литературному творчеству 
детей, но и стали появляться исследо-
вания его психологических аспектов. 
Выдающийся психолог Л.С.  Выгот-
ский считал постоянное упражнение 
в  творчестве одним из  важных усло-
вий развития воображения ребенка 
[4, с. 19]. Стало понятно, что для лите-
ратурного развития учащихся, раз-
вития их  письменной и  устной речи, 

даже для самопознания и  воспита-
ния необходимы не  просто творче-
ские работы, а их продуманная систе-
ма, над созданием которой трудились 
методисты и учителя-практики.

К концу XX  в. проблема творче-
ских работ на уроках литературы стала 
разрабатываться достаточно активно. 
Особо следует отметить две програм-
мы литературного образования, в кото-
рых им отводится важнейшая роль.

В программе под редакцией 
В.Г. Маранцмана представлена систе-
ма творческих интерпретационных 
работ различных видов для всех изу-
чаемых тем в каждом классе. В аннота-
ции заявлено о том, что в 5–8 классах 
«система творческих работ учащихся 
включает сочинение загадок, небы-
лиц, сказок, диалогов, басен, кино- 
сценариев, рассказов, стихотворений, 
баллад, пейзажных зарисовок, напи-
сание сочинений разных типов: рас-
сказ об  интересном событии, пор-
трет литературного героя и реального 
лица, сопоставление эпизодов произ-
ведения, размышление над события-
ми или героями произведений, отзыв 
о прочитанной книге, сочинение сти-
лизаций в духе изученных литератур-
ных жанров»1. Одним из  критериев 
определения уровня литературного 
развития в  этой программе является 
способность учащихся к литературно- 
творческой деятельности.

1 Программа литературного образования. 
5–9 классы / под ред. В.Г. Маранцмана. М., 2008.
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Программа по  литературе под 
редакцией А.Г.  Кутузова «включает 
приемы освоения содержательной 
части, которые представлены систе-
мой коммуникативно-творческих 
работ»2. В  «творческих практику-
мах» учебников предложены задания, 
вопросы, планы, материалы различ-
ного характера для эксперименталь-
но-творческой работы.

Разные аспекты творческих работ 
школьников, их связь с другими вида-
ми искусства раскрывались совре-
менными исследователями и  учите-
лями-практиками. В настоящее время 
во всех программах по литературе для 
средней школы предусмотрены зада-
ния творческого характера, что обу-
словлено вызовами, которые предъ-
являет современный мир к  личности 
человека. 

Обращение к  творчеству на  уро-
ках литературы вполне естествен-
но и  закономерно. Задания данно-
го плана, на  наш взгляд, должны 
находиться в  поле достижения пред-
метных результатов и  должны быть 
направлены на  закрепление знаний 
об  идейно-художественном свое- 
образии произведений. Это объ-
ясняется еще и  тем, что творческая 
деятельность учащихся основыва-
ется на  материале, уже усвоенном 
ими при изучении курса литерату-
ры. Л.С.  Выготский писал: «Всякое 
создание воображения всегда строит-
ся из  элементов, взятых из  действи-
тельности и содержащихся в прежнем 
опыте человека» [4, с. 6].

Для иллюстрации нашего 
утверждения обратимся к  изучению 
фольклора, представляющего боль-
шой интерес с  точки зрения фор-

2 Кутузов А.Г. В мире литературы. 5–11 клас-
сы: Программа по литературе для общеобразо-
вательных учреждений. М., 2005. C. 3.

мирования следующих личностных 
результатов: ориентация на  мораль-
ные ценности и  нормы в  ситуаци-
ях нравственного выбора, восприим-
чивость к  творчеству своего народа, 
понимание роли этнических культур-
ных традиций и  народного творче-
ства, стремление к  самовыражению 
в  разных видах искусства (https://
docs.cntd.ru/document/607175848). 

В нашей работе мы  расширяем 
палитру используемых в  настоящее 
время творческих работ по  фолькло-
ру в  5–8  классах, предлагаем наибо-
лее продуктивные виды работ для 
постижения идейно-художественного 
своеобразия конкретных жанров уст-
ного народного творчества, а  также 
методику организации и  проведения 
некоторых видов таких работ.

Среди возможных видов творче-
ских заданий можно назвать твор-
ческий пересказ, словесное и  графи-
ческое иллюстрирование, различные 
драматизации, создание собственно-
го текста на  основе прочитанного. 
Предлагая обучающимся выполнить 
определенные задания, необходимо 
иметь в  виду, что каждый фольклор-
ный жанр обладает специфическими 
чертами, которые нужно учесть при 
планировании данного вида работы.

Безусловно, один из  самых инте-
ресных жанров фольклора, который 
дает большой толчок творческой дея-
тельности учащихся, это волшебная 
сказка. «Сказка – это устный рассказ» 
[7,  с.  60], поэтому если учащимся 
предлагается сочинить собственное 
произведение данного жанра, то  его 
проверку стоит осуществлять именно 
в  устной форме, что закрепит пред-
ставление о фольклоре как об устном 
творчестве. Воспроизведение в  соб-
ственном произведении черт поэтики 
волшебной сказки (зачин, концовка,  
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троекратные повторы, сказочные 
формулы, постоянные эпитеты и т.п.) 
поможет учащимся не  только сохра-
нить их в памяти, но и осознать цели 
их использования. 

Важно, чтобы школьники понима-
ли, что «сказка повествует о  таких 
событиях, которые в жизни произой-
ти не могут, они невероятны, фанта-
стичны» [7,  с.  60], но  при этом учи-
тывали, что такие необыкновенные 
события непременно должны соче-
таться с возможными в реальности.

Но важнее всего в  сказке то, что 
«она учит нас быть добрыми и  спра-
ведливыми, противостоять злу, пре-
зирать хитрецов и  льстецов, ненави-
деть злодеев, врагов. Она утверждает 
народные принципы жизни: чест-
ность, преданность, смелость, коллек-
тивизм» [Там же, с. 61]. Обо всех этих 
особенностях сказок учащиеся долж-
ны знать еще до  самостоятельно-
го их  написания, чтобы не  отступать 
от  данных принципов. При обсужде-
нии работ необходимо затрагивать 
вопрос о  том, придерживались  ли 
авторы этих неизменных постулатов 
народной жизни.

Композиция волшебной сказ-
ки, по  мнению В.Я.  Проппа, одно-
типна по  своему строению и  основа-
на на  функциях действующих лиц. 
«Под функцией понимается поступок 
действующего лица, определенный 
с  точки зрения его значимости для 
хода действия» [9,  с.  20]. Наиболее 
оптимальным заданием иллюстра-
тивного плана будет либо изображе-
ние конкретной ситуации, отража-
ющей сюжетообразующую функцию 
героя сказки, либо создание комиксов 
на  основе данных функций. Обсуж-
дение и  сопоставление полученных 
комиксов поможет учащимся прий-
ти к  выводу о  том, что в  волшебной 

сказке «последовательность функ-
ций всегда одинакова» [Там же, с. 20]. 
Таким образом, мы  закрепим пред-
ставление об  особенностях компози-
ции данного жанра фольклора.

Творческий пересказ, на  наш 
взгляд, также должен находить-
ся в  зоне использования известных 
функций героя сказки, т.е. добавить 
в  процессе пересказа можно лишь 
то, что уже было в  других сказках, 
но опущено в пересказываемой.

В.Я. Пропп считал, что историче-
ские корни волшебной сказки сле-
дует искать в  обряде инициации. 
Главный герой должен был побывать 
в потустороннем мире, переродиться 
и стать взрослым, готовым к женить-
бе и самостоятельной жизни. Состав-
ление карты-схемы по  сказке смо-
жет наглядно отразить и путешествие 
героя, и черты пространства волшеб-
ной сказки: некоторого царства, три-
девятого государства, границы между 
ними.

Былина как жанр фольклора также 
дает нам прекрасный материал для 
творческих заданий. Ее  исследо-
ватель А.П.  Скафтымов утверждал, 
что «все построение былины скон-
центрировано вокруг ее  главно-
го героя, а  он  сам существует здесь 
только в своем богатырском подвиге. 
В былине нет никаких отходов за пре-
делы этой главной темы. Вся дей-
ствующая среда и  все эпизоды, весь 
пафос былины направляются в  одну 
точку скрещения сил двух противни-
ков и на исход их непродолжительной 
борьбы» [10,  с.  88]. Исходя из  этого, 
мы  приходим к  выводу, что имен-
но иллюстрирование эпизода борьбы 
богатыря с  противником  – наиболее 
нужное творческое задание с  точки 
зрения постижения целей былины. 
В  данной иллюстрации учащимся 
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необходимо будет учесть описание 
внешности богатыря, передать неве-
роятную силу противника, которого 
ему предстоит одолеть. 

Итак, главный герой былины  – 
богатырь. «Былина любит и  ласкает 
каждую принадлежность богатыр-
ского убранства, и  каждую ниточку 
и  бляшку, как и  всего самого героя, 
представляет в  отменно-идеальном 
свете» [10,  с.  90]. Чтобы закрепить 
знание в  сложившемся народном 
представлении о  богатыре, можно 
дать задание составить его словесный 
портрет с сохранением особенностей 
его описания в былине.

Одна из  черт поэтики былины  – 
«решительное преобладание дина-
мики над элементами статики» 
[Там же, с. 88], поэтому эффективной 
работой при изучении произведе-
ний данного жанра будет коллектив-
ное сочинение былины по  принци-
пу «рассказа по  кругу». Эта работа 
требует кропотливой предваритель-
ной подготовки. Сначала необходимо 
познакомить учащихся с  образцами 
былин, изучить их  художественные 
особенности и  идейное содержание. 
В  сознании школьников должно сло-
житься представление о богатыре как 
о  воплощении «идеала мужествен-
ного, честного, преданного Роди-
не, народу человека» [7,  с.  98]. Если 
мы предложим сделать героем были-
ны нашего современника, эти черты 
богатыря надо сохранить в  каче-
стве основополагающих в  его обра-
зе. Ученики должны хорошо знать 
композицию былины. Прекрасным 
художественным средством были-
ны  – повтором  – могут воспользо-
ваться не очень хорошо подготовлен-
ные учащиеся. 

В ходе работы обращаем внима-
ние учащихся на  постоянные эпите-

ты, сравнения, гиперболы, уменьши- 
тельно-ласкательные, увеличитель-
ные и  уничижительные суффик-
сы, характерные для поэтики былин. 
Сохранение тонического стиха были-
ны будет возможным, если трениров-
ка на уроке уже происходила. Учащи-
еся лучше улавливают ритм былины, 
когда слышат ее  чтение. В  такой 
работе помощь окажут аудиозаписи 
с  актерским чтением. При организа-
ции «рассказа по кругу» лучше начать 
его составление с тех учащихся, у кото-
рых особый ритм стиха былины полу-
чается лучше, чем у остальных. Таким 
образом, сочинение былины в форма-
те «рассказа по кругу» поможет почув-
ствовать не только динамику былины, 
но и  ее  особый стихотворный ритм, 
будет способствовать запоминанию 
средств выразительности, характер-
ных для данного жанра фольклора.

«Обобщающий характер содержа-
ния пословиц и  их  поучительность, 
назидательность» [Там же, с. 183] обу-
славливают обращение к  творческо-
му заданию, заключающемуся в инс-
ценировке ситуации, которая будет 
иллюстрировать значение послови-
цы. Каждая группа учеников в  клас-
се готовит свою инсценировку. Так 
учащиеся смогут уяснить, что посло-
вица применима в  разных ситуа-
циях, ведь «только в  речи необык- 
новенно емкая пословица приобре-
тает свой конкретный смысл и  свое 
конкретное приложение» [2,  с.  9].  
Безусловно, содержание сценок под-
скажет обучающимся, что послови-
ца всегда заключает в себе мудрость, 
учит, как правильно себя вести. 
Как вариант такого задания можно 
использовать создание видеоролика. 

Назначение поговорки  – «как 
можно ярче, образнее охаракте-
ризовать то  или иное явление или  
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предмет действительности, украсить 
речь» [7,  с. 184]. Для понимания уче-
никами этого назначения поговор-
ки лучше всего использовать задание 
по  составлению диалога. Экспрессия 
поговорок, целенаправленно вклю-
ченных в  диалог, научит ребят пере-
давать свои эмоции в  речи разно-
образно и  выразительно. Съемка 
видеороликов сделает это задание 
для учащихся еще интереснее. 

Жанровая специфика и особенно-
сти применения поговорки дела-
ют ее привлекательной для создания 
интернет-мемов, которые являют-
ся единицей информации, сочетаю-
щей компоненты текста и  графики 
в квадратной рамке. Задание по соз-
данию интернет-мема включает 
в себя подбор картинки, фотографии 
или рисунка и  написание коротко-
го текста, в  содержании которого 
есть поговорка, отражающая ситуа-
цию, изображенную в  графическом 
формате. Интернет-мему прису-
щи эмоциональность, минимализм, 
полимодальность, поэтому такие 
свойства иллюстрирующей графи-
ческое изображение поговорки, как 
яркость и  образность, будут востре-
бованы.

«Загадка  – краткое, требующее 
отгадки, опирающееся на  иносказа-
ние (чаще всего метафору во  всех 
ее  проявлениях) поэтическое про-
изведение о  явлениях природы 
и  предметах, окружающих человека 
в  его повседневной жизни и  труде» 
[8,  с.  133]. Изучение загадок стоит 
закончить творческой работой по 
их составлению. При этом отгадками 
могут быть современные школьни-
ку предметы и  явления. Но  сначала 
мы  должны открыть для учащихся 
поэтическую образность, которая 
присуща этой малой форме фольк- 

лора, обратить внимание на  худо-
жественные приемы, которые лежат 
в основе ее структуры. Загадки могут 
строиться с  помощью сравнения, 
метафоры, антитезы, оксюморона, 
гиперболы, монологов, диалогов. Все 
это разнообразие художественных 
средств должно быть знакомо учени-
кам прежде, чем они сами попробуют 
написать загадки. 

Обрядовые песни тесно связа-
ны с  определенными действия-
ми, которые их  сопровождали. Эта 
особенность данного жанра обу-
славливает возможное творческое 
задание по  группам: инсцениров-
ка обряда с  исполнением заученной 
песни. Таким образом, каждая группа 
знакомит остальных ребят с  опреде-
ленным календарным обрядом.

Одна из  разновидностей обрядо-
вых песен  – хороводная  – «всегда 
игровая по происхождению – она воз-
никла вместе с  игровым действием» 
[1,  с.  39], поэтому необходимо вклю-
чение обучающихся в  творческое 
разыгрывание хоровода, а  именно 
воспроизведение содержания хоро-
водной песни с  хождением разны-
ми способами: кругами, восьмеркой, 
разными фигурами. Ученики долж-
ны понять, что без воспроизведения 
такой игры пение хороводной песни 
лишается смысла. Таким образом, 
у них сложится представление о дей-
ствии, лежащем в  основе обрядовой 
игры, которое сообщает хороводной 
песне непрерывное движение: «одна 
сюжетная ситуация сменяется дру-
гой» [Там же, с. 49].

«Исторические предания – устные 
прозаические рассказы о  значитель-
ных событиях и  лицах прошлого» 
[11, с. 3]. Народу требовалось «осмыс-
лить свое прошлое, настоящее. Этой 
потребности отвечали предания, 
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которые отличались историзмом» 
[11, с. 9]. Их начали записывать рань-
ше других жанров. «Предания при-
влекались прежде всего как материал 
для воссоздания истории края и  для 
характеристики воззрений местного 
населения» [Там же, с. 3]. 

Поскольку у  исторических преда-
ний нет четко выраженных жанровых 
признаков, которые могли  бы стать 
источником их творческого осмысле-
ния, то в  качестве основы для зада-
ния, где обучающиеся смогут проя-
вить свою креативность, стоит взять 
содержание предания и  предложить 
им  самим написать произведение 
данного фольклорного жанра. Уче-
ники смогут таким образом попро-
бовать отразить в  них важные собы-
тия, происходящие в  настоящее 
время в  России, или деятельность 
какого-либо значительного лица, 
непосредственного участника этих 
событий. Было  бы очень интересно 
использовать в  качестве материа-
ла для написания предания историю 
родного края, биографические дан-
ные выдающихся людей – уроженцев 
малой родины обучающихся.

Существуют такие творческие 
задания, которые применены к  раз-
ным жанрам фольклора. Напри-
мер, «синквейны являются быстрым 
и мощным инструментом для синтеза 
и обобщения понятий и информации» 
[3, с. 239]. При этом синквейн являет-
ся стихотворением, написание кото-
рого требует еще и  творческих спо-
собностей, умения подобрать емкое, 
нужное и красивое слово для выраже-
ния своей мысли. Ученики описывают 
признаки, свойства предмета или объ-
екта, его характерные действия, суть, 
выражают личное отношение к нему. 
В качестве темы для синквейна можно 
предложить сами жанры фольклора. 

С  помощью такого задания учащие-
ся смогут осмыслить их  характерные 
признаки, назначение. 

Синквейн является прекрасным 
средством раскрытия образов геро-
ев сказок, былин и  песен. Он  помо-
гает резюмировать информацию 
о  них, полученную в  результате ана-
лиза произведения. На  помощь обу-
чающимся придут постоянные эпите-
ты, в  которых отражается народный 
взгляд на  то,  каким должен быть 
герой. Они осмысливают, какие дей-
ствия главного героя характерны для 
него и  помогают ему достичь своей 
цели. 

Еще одно творческое задание, 
которое способствует системати-
зации знаний о  специфике каждого 
фольклорного жанра, это написание 
поста для публикации в Интернете – 
гипертекста, содержащего «фотома-
териалы, видео, перекрестные ссылки 
на другие материалы» [6]. В информа-
ционном или развлекательном посте 
школьники смогут рассказать о  сущ-
ности какого-либо элемента формы 
или содержания произведения устно-
го народного творчества.

Для изучения фольклорных про-
изведений, обладающих сюжетом, 
эффективным творческим заданием 
является создание буктрейлера, пред-
ставляющего собой «жанр реклам-
но-иллюстративного характера, инте-
грирующий визуальное искусство, 
художественную образность и  муль-
тимедиа-технологии» [5,  с.  462]. Бук-
трейлеры могут быть как игровыми, 
где учащиеся самостоятельно инс-
ценируют эпизоды, так и не игровы-
ми, в  которых используются кар-
тинки, фотографии, иллюстрации, 
видеофрагменты и  т.п. Выбирая при 
создании данного продукта творче-
ской деятельности значимые эле-



Поиск. Творчество. Мастерство

97L 2023, № 2 ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

менты сюжета, поэтики, школьники 
постигают их  своеобразие в  фоль-
клорном произведении, при этом 
«создается не  разрозненное и  моза-
ичное, а  единое читательское пред-
ставление» [5, с. 462] о них.

Жанры фольклора уникальны, 
обладают своими особенностями, 
имеют присущую только им  цель. 
Творческие задания, предложен-
ные в данной статье, ориентированы 
на  выявление, осознание и  запоми-
нание школьниками их  характерных 
черт, на развитие творческого потен-
циала учащихся. 

Данный подход к  организации 
различных видов творческих работ 
по  фольклору используется в  Речиц-
кой средней общеобразовательной 

школе Раменского района Московской 
области как в урочной, так и во внеу-
рочной деятельности в  5–8  классах. 
Следует отметить, что он обеспечива-
ет рост качества знаний, демонстри-
руемых учащимися на  проверочных 
и  контрольных работах по  разде-
лу «Устное народное творчество». 
На  его основе разработана програм-
ма внеурочной деятельности «В мире 
русского фольклора», каждое заня-
тие которой является творческим 
погружением в  разные жанры устно-
го народного творчества. Выпуска-
ются сборники, в  которых публику-
ются работы учеников. Отмечается 
также увеличение количества призе-
ров и победителей конкурсов и олим-
пиад разного уровня. 
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