
Аннотация. Интерес к музыке для детей возрос в конце XIX века в связи с 
увеличением количества частных учебных заведений и постановок музыкальных 
спектаклей для детей. На рубеже веков возникли оперы, рассчитанные на ис-
полнение детьми в условиях домашнего музицирования или учебных заведений. 
Авторы первых детских опер — Н. П. Брянский, В. М. Орлов, Э. Хумпердинк, 
В. И. Ребиков, А. Д. Кастальский, А. В. Никольский, Ц. А. Кюи А. Т. Гречани-
нов. На основе педагогической деятельности Гречанинова и его сотрудничества 
с сестрами Гнесиными были созданы многие сочинения для детей, среди кото-
рых особый интерес представляют оперы «Ёлочкин сон», «Мышкин теремок», 
«Кот, Петух и Лиса». Первая детская опера Гречанинова «Ёлочкин сон» (1911) 
была написана для солистов (Ёлочка, Зима и Мороз) и хора (зайчики, лесные 
духи, дети). Она неоднократно ставилась в музыкальной школе Гнесиных, а так-
же самим композитором в музыкальной школе Беркман. Другая опера, «Мыш-
кин теремок» (1921), сочиненная по мотивам народной сказки, представляет со-
бой короткую зарисовку, оперу-миниатюру в одном действии, написанную для 
пяти солистов. В целом она сложнее по музыкальному языку, особенно в отно-
шении вокальных партий. Последняя детская опера «Кот, Петух и Лиса» (1924) 
написана для 3 солистов и хора. Она не была издана, сохранилась только руко-
пись, об истории ее сценической жизни сведений мало. Все оперы Гречанино-
ва написаны на сказочные сюжеты. Им свойственны миниатюрность масштаба, 
изобразительность и красочность музыкально-выразительных средств, исполь-
зование приемов стилизации в духе народной песни, направленность на особен-
ности детского восприятия и учет исполнительских возможностей детей опре-
деленного возраста.. 

 Ключевые слова: А. Т. Гречанинов, детские оперы, «Елочкин сон», «Мыш-
кин теремок», «Кот, Петух и Лиса», музыкальная школа сестер Гнесиных
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for performance by children in the conditions of home music-making or educational 
institutions. The authors of the first children’s operas were Nicolay Bryansky, Vasiliy 
Orlov, Engelbert Humperdink, Vladimir Rebikov, Alexander Kastalsky, Alexander 
Nikolsky, César Kui, Alexander Grechaninov. On the basis of the cooperation of 
Alexander Grechaninov with the Gnessin sisters and his pedagogical activity, many 
compositions for children were created, among which children’s operas are of 
particular interest to us: Elochkin son (The Little Fir Tree’s Dream), Mïshkin teremok 
(The Little Mouse’s Hut), Kot, petukh i lisa (The Cat, the Cock and the Fox). The first 
children’s opera by Grechaninov is Elochkin son (1911), it was written for soloists and 
choir. This work had an interesting stage life, it was repeatedly staged at the Gnesin 
Music School, as well as by the composer himself at the Berkman Music School. 
The opera Mïshkin teremok (1921), based on a folk tale, is a short sketch, a miniature 
opera in one act, written for five soloists. In general, it is more difficult in the musical 
language, especially in relation to vocal parts. The last children’s opera Kot, petukh 
i lisa (1924) was written for 3 soloists, whose vocal parts are more developed, and 
the choir (fox cubs). This opera was not published and only its manuscript has been 
preserved, there is little information about the history of its stage life. Grechaninov’s 
children’s operas are characterized by: miniaturization of scale, a fairy-tale plot, visual 
and colorful musical and expressive means, stylization in the spirit of a folk song, 
focus on the peculiarities of children’s perception, taking into account the performing 
abilities of children of a certain age.

Keywords: Alexander Grechaninov, children’s operas, Yelochkin son (The Little Fir 
Tree’s Dream), Kot, petukh i lisa (The Cat, the Cock and the Fox), Mïshkin teremok 
(The Little Mouse’s Hut), the Gnesin sisters’ Music School

Введение

В восприятии современных любителей музыки Гречанинов – прежде 
всего автор духовных сочинений. Однако в последнее время все более 
возрастает интерес к его оперному творчеству, причем не только в от-

ечественной науке (см., например, [3; 4; 5; 12]), но и в зарубежной [18]. Как 
известно, композитор создал шесть сочинений в этом жанре. Три из них при-
надлежат к числу так называемых детских опер, что неслучайно.

В конце XIX века музыка для детей переживала небывалый расцвет. По-
являлось множество сочинений, созданных специально для юных исполни-
телей. Такое положение не в последнюю очередь было связано с увеличени-
ем количества частных учебных заведений, остро нуждавшихся в детском 
репертуаре. Одним из них была музыкальная школа Гнесиных. Вот как вспо-
минал об этой проблеме Гречанинов, в течение многих лет сотрудничавший 
с ее основателями1.

В 1903 г. выходит в свет мой первый сборник детских песен «Ай, ду-ду!». Об-
разовавшийся вскоре после того в школе детский хоровой класс под руковод-
ством Евгении Фабиановны разучил песенки этого сборника. Детская литерату-

1 Гречанинов преподавал в школе Гнесиных музыкально-теоретические предметы и фортепиан-
ный ансамбль в общей сложности около десяти лет (1905–1909, 1914–1920 гг.) [14, с. 386].
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ра была тогда очень бедна, петь было почти нечего, и я с удовольствием принял 
предложение написать что-нибудь еще для детей. «Петушок», «Ручеек», «Вре-
мена года» — один за другим появляются мои сборники. Я только успею на-
писать, как хор Евгении Фабиановны распевает мои новинки. Весело было пи-
сать, весело было и слушать свои «хорики» в прелестном детском исполнении 
(цит. по: [14, с. 384]). 

Именно так появились и детские оперы Гречанинова — «Елочкин сон» 
(1911), «Мышкин теремок» (1921), «Кот, Петух и Лиса» (1924). 

Детская опера в России в начале ХХ века
Сам жанр детской оперы в это время был необычайно популярен. Его 

возникновение принято относить к рубежу XIX — XX веков [15, с. 169], од-
нако уже к 1910-м годам был создан не один десяток подобных сочинений. 
Об их количестве мы можем судить по обзору Н. Н. Бахтина, опубликованно-
му в 1915 году [1]. Ниже приведена таблица, где указаны сочинения, так или 
иначе упомянутые в этом обзоре (Таблица 1). Работа Бахтина ценна не только 
тем, что автор перечислил все известные к тому времени детские оперы, но и 
благодаря разнообразным сведениям о них. Это данные об изданных клави-
рах, пересказ содержания, фрагменты рецензий, опубликованных в периоди-
ке того времени, а также «описание декораций, количества и качества голо-
сов и хоров», как сказано в подзаголовке книги [1, c. 1]. 
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Таблица 1. Детские оперы из обзора Н. Н. Бахтина2 [1, с. 3–46]

Даже по названиям приведенных в таблице опер видно, что они созда-
ны в основном на сказочные либретто, что неудивительно, поскольку имен-
но такого рода сюжеты наиболее близки и понятны детям. Среди них мно-
го «елочных»: по-видимому, они предназначались для постановки во время 
рождественских праздников. 

Очевидно также, что эти оперы предназначались для детского исполне-
ния. В большинстве случаев они написаны с учетом возможностей детских 
голосов и довольно простым музыкальным языком. Правда, иногда компози-
торы переоценивали силы маленьких исполнителей. Бахтин, например, ука-
зывает, что опера М. Лисенко «Зима й Весна, або Снигова краля», судя по од-
ному из отзывов, «была первоначально написана для детского исполнения, 
но оказалась слишком трудна для детей» [1, с. 6].

Таким образом, к моменту, когда Гречанинов задумал свою первую дет-
скую оперу, этот жанр был уже весьма популярен и имел собственные тра-
диции.

«Елочкин сон»
«Елочкин сон» (оp. 55, 1911 г.) в рукописном клавире обозначен как рож-

дественская сказка с пением и танцами в 3-х картинах (Илл. 1), а в дорево-
люционном издании — как рождественская пьеса для детей в 3-х картинах с 
музыкой [1, c. 37]. Вместе с тем и сам композитор, и исследователи его твор-

2 В обзоре указаны преимущественно оперы русских композиторов, однако упоминается и «Ген-
зель и Гретель» Э. Хумпердинка, поставленная в 1897 году в Мариинском театре в Петербурге.
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чества называют это сочинение оперой 
(см.: [8, с. 92; 14, с. 405]).

«Елочкин сон» неоднократно ста-
вился в музыкальной школе Гнесиных, 
а также в музыкальной школе Т. Л. Бер-
кман. На форзаце клавира, подаренно-
го композитором Елене Фабиановне, 
сохранилась дарственная надпись: «До-
рогой Елене Фабиановне. Пусть память 
о милом мальчике будет жить в нас всег-
да. Светлой памяти Шурика Вивьена3» 
(Илл. 2).

Сюжет оперы отдаленно напомина-
ет сказку Г. Х. Андерсена «Ель», где рас-
сказывается о стремлении елки попасть 
в чудесный мир на праздник, что приво-
дит ее к гибели. В детской опере «Елоч-
кин сон» нет такого печального конца, 
елочка приходит к детям в своем сне. 
Вот как пересказывает сюжет Бахтин:

Мужики приехали рубить лес, — елоч-
ка дрожит от страха; дед-мороз сжалился 
над нею и напустил такого холода, что му-
жички убрались поскорее по домам. Тогда 
елочка расспрашивает у зайчиков, поче-
му это люди такие жестокие, и узнает, что 
срубленные елки везут в город и продают 
на базарах. В домах елочки украшают го-
стинцами, зажигают свечи на радость и 
веселье детворы. Но много есть бедных 
детей, которые никогда не знают этой ра-
дости. Елочка начинает мечтать, как бы 
она порадовала их собой, засыпает и во 
сне видит, как ее украшают и вокруг нее 
резвятся бедные дети. Проснувшись, она 
уже с нетерпением ждет, когда и ее срубят 
для детей [1, с. 37].

Либретто Гречанинов создал со-
вместно с Надеждой Николаевной До-

3 Шурик Вивьен — сын Елизаветы Фабиановны от первого брака, умерший в детском возрасте.

Илл. 1. А.Т. Гречанинов, фрагмент руко-
писи детской оперы «Елочкин сон», РГА-
ЛИ Фонд 745, опись 1 ед. хранения № 3

Илл. 2. Первое издание детской оперы 
А.Т.Гречанинов «Елочкин сон» (1911 г.), 
ММКЕлФГ, фонд 1, инв. I-57.
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ломановой (1870–1942). Сведений о ней сохранилось немного, однако ее лич-
ность в последнее время привлекает внимание исследователей — прежде всего 
в связи с детскими операми Ц. А. Кюи (см. [11; 17]). Известно, что Долома-
нова написала либретто к одной из них («Иванушка-дурачок», 1913) [1, с. 21; 
11, с. 412–414]. Однако она была прежде всего педагогом (подробнее о ее пе-
дагогической деятельности см. [2]): «проводила уроки музыки, занималась с 
хоровыми коллективами в пансионах, гимназиях, институтах и училищах, го-
товила и издавала педагогические труды, составляла сценарии музыкально-те-
атральных постановок, давала концерты для детей» [11, с. 412].

В Российской национальной библиотеке сохранилась рукописная ха-
рактеристика Доломановой (Илл. 3), составленная Кюи и подписанная А. К. 
Глазуновым (со словами «Всецело присоединяюсь к мнению Ц. А. Кюи»), где 
отмечена ее большая и разносторонняя деятельность: 

Надежда Николаевна Доломанова уже многие годы посвятила развитию вку-
са и музыкальности у детей с их раннего возраста, преподавая хоровое пение и 
составляя сборники великих мастеров, доступных детскому пониманию <…> 
А в прошлом году она организовала для детей ряд концертов с самой скромной, 
минимальной платой4.

Опера написана для солистов (Елочка, Зима и Мороз) и хора (зайчики, 
лесные духи, дети). Судя по рукописи, хранящейся в РГАЛИ, композитор 
4 РНБ ОР Фонд 413, ед. хранения № 185.

Илл. 3. Характеристика на Н. Н. Доломанову, написанная Ц. А. Кюи и подписанная А. К. Глазу-
новым, РНБ ОР Фонд 413, ед. хранения № 185
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предполагал большое количество участников: Елочка, Дед Мороз, Зима, за-
йчики, снежинки, дети (Ваня и Маша), во 2-й картине — гости (взрослые и 
дети: Мария Павловна, Петр Иванович, девочка Соня с матерью, Сеня, Анна 
Ивановна, Гриша). Кроме того, предполагались постановка танцев (во 2-й 
картине танцуют «китаец и китаянка, солдатики и маркитантки, зайчики», в 
3-й — Медведь и Лиса, Стрекоза), а также хор верующих и лесных духов за 
сценой (Илл. 4).

Из всего этого можно сделать вы-
вод, что изначально задумывалось боль-
шое представление, однако клавир со-
держит только 10 музыкальных номеров: 

Картина I
№ 1 Вступление и песенка Елочки
№ 2 Песня Деда-Мороза (за сценой)
№ 3 Песня зайчиков (хор)
№ 4 Колыбельная лесных духов (хор за 

сценой и декламация героев)
Картина II
№ 5 Колыбельная Елочки
№ 6 Песенка Зимы и бой часов 
№ 7 Игра зайчиков (декламация в рит-

ме)
№ 8 Хор детей с пляской
Картина III
№ 9 Вступление и песня Мороза
№ 10 Заключительная песенка Елочки, 

Зайчиков, Зимы и Мороза
Возможно, именно такая «камерность» в конечном итоге способствова-

ла успеху «Елочкина сна», несмотря на исполнительские трудности, которые 
(со ссылкой на отзывы в прессе) отмечает Бахтин: 

По содержанию пьеса эта предназначена лишь для самых маленьких детей, но 
в музыкальном отношении она посложнее и не кажется слишком легкою (глав-
ным образом, гармонически), так что скорей годится для детей более старше-
го возраста. Это, пожалуй, может повредить опере, что было бы жалко, так как 
опера эта, несмотря на нарочитую простоту и ясность письма, иногда кажется 
даже излишне тонкой. <…> Вообще же музыка «Елочкина сна», несмотря на 
явную заимствованность, сделана с отменной деликатностью, чистым вкусом 
и изяществом, что, при изрядной и довольно меткой изобразительности ея, до-
ступности мелодических линий и ясной задушевности, придает ей немалую цен-
ность. (Отзыв М. в «Музыке» 1913 г. № 119). [1, с. 37–38]

Он также кратко описывает одну из первых публичных постановок:
Опера эта была поставлена в Петрограде зимою 1911 года с участием детей 

в детских ролях и имела успех. По отзыву рецензента, зал восторженно апло-

Илл. 4. А.Т. Гречанинов, фрагмент руко-
писи детской оперы «Елочкин сон», РГА-
ЛИ Фонд 745, опись 1 ед. хранения № 3
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дировал… Дети — милой, понятной красивой сказке, а взрослые — изящному, 
художественному языку композитора [там же, с. 38].

Достоинства оперы отмечал и Н. Я. Мясковский: 
По музыкальному впечатлению она значительно выше обычного уровня дет-

ских опер и, несмотря на нарочитую простоту и ясность письма, иногда кажется 
даже излишне тонкой. <…> Музыка <…> несмотря на часто явную заимствован-
ность (элементы «Кащея», «Снегурочки» и «Майской ночи»), сделана с отмен-
ной деликатностью, чистым вкусом и изяществом, что, при изрядной и довольно 
меткой изобразительности ее, доступности мелодических линий и ясной заду-
шевности, придает ей немалую ценность (цит. по: [14, с. 406]).

В автобиографии «Моя жизнь» Гречанинов пишет, что «“Елочкин сон” 
много раз исполнялся в Париже и в Нью-Йорке» [8, с. 92]. Нам удалось най-
ти рукопись оперы с русским и французским текстом5.

«Елочкин сон» издавался и в советские годы, в частности, существуют 
клавиры 1960 и 1966 годов, но в них были внесены изменения в духе новой 
эпохи. Слово «рождественская» в подзаголовке заменено на «новогодняя», на-
звание «Колыбельная лесных духов» — на «Колыбельную Северного ветра» 
и в целом значительно изменен текст. В клавире в качестве автора либретто 
указана не только Доломанова, но и М. И. Ивенсен. Показательно, например, 
как изменился текст песни Елочки из 1 картины (см. Таблицу 2).

Клавир 1911 года Клавир 1966 года
Холодно, холодно, скучно! Ветер шумит.
Что-то Мороз рассердился, так и трещит.
Ветки с досады ломает, воет, свистит.
Елочек бедных пугает, всех леденит [7].

Холодно мне на опушке, стынет смола!
В инее вся до макушки, вся я бела.
Стужей великой грозится нынче Мороз
Сердится, хмурится, злится, вьюгу при-
нес [6].

Таблица 2. А.Т. Гречанинов «Елочкин сон», Песенка Елочки (№ 1)

Мы нашли и более ранний вариант с измененным текстом отдельных 
номеров из оперы «Елочкин сон». Так, в третьем выпуске музыкальной хре-
стоматии для трудовой школы I и II ступени (1931 г.) приведены два фраг-
мента из оперы: № 2 «Песня Деда-Мороза» и № 9 «Вступление и песня Мо-
роза» с другими названиями — «Ой, мороз, ой, мороз» и «У-у-у! Ветер воет 
у-гу-гу!», где повествование ведется не от первого лица (Деда Мороза), а от 
автора.

При сравнении № 9 «Вступление и песня Мороза» из клавира 1911 
года и из музыкальной хрестоматии видно, что измененный текст не прив-
носит нового смысла, но упрощает его, в результате теряется сказочность 
(Таблица 3). 

5 РГАЛИ Фонд 745, опись 1, ед. хранения № 2.
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Клавир 1911 года Музыкальная хрестоматия
У-у-у! У-у-у! Ветер вьюгу нагоню! 
У-у-ух! У-у-ух! У людей займется дух.
Эй, вы, люди берегись!
Прочь с дороги сторонись!
Сам Мороз на вас идет!
Кто дорогу не дает?
Эй, лесное вы зверье,
Больно сладко вам житье.
Звери, где вы? Вот я вас!
Заморожу вас сейчас!
У! У! [7, с. 28–30]

У-у-у! У-у-у! Ветер воет: у-гу-гу!
У-у-ух! У-у-ух! У людей занялся дух.
Эй, вы люди, берегись!
От мороза хоронись!
Ой, мороз какой настал!
Всех нас из лесу погнал?
Эй, лесное вы зверье,
Вам то сладкое житье.
Вы в мехах, а все же вас
Застудит мороз сейчас!
У! У! [13, с. 47–49]

Таблица 3. А. Т. Гречанинов, «Елочкин сон», Песня Мороза (№ 9)

Включение в хрестоматию отдельных фрагментов оперы «Елочкин сон», 
пусть и с измененным текстом, говорит о ее популярности в те годы. Однако 
в наше время опера, несмотря на все перечисленные выше достоинства, ис-
полняется очень редко6. По словам исследователей, «учитывая исключитель-
но высокое качество музыки, ее удобство для детского исполнения, можно 
только пожалеть о редком обращении педагогов-музыкантов к этой опере в 
практике подготовки к новогодним праздникам» [4, с. 342].

«Мышкин теремок»
В качестве года создания одноактной оперы Гречанинова «Мышкин те-

ремок» (оp. 92, на текст В. Попова) в большинстве источников указан 1921. 
Однако, как справедливо полагают некоторые исследователи, опера могла 
быть написана и раньше, поскольку сам Гречанинов в своих воспоминани-
ях ничего об этом не говорит, а в советской Музыкальной энциклопедии фи-
гурирует 1919 год [5, c. 58]. Косвенно это подтверждается и словами самого 
композитора о том, что «в сезон 1921–1922 г., будучи в ужасном настроении, 
писать музыку» он не мог [8, с. 125]. В любом случае первое издание «Мыш-
кина теремка» вышло в 1923 году в Париже [16, с. 129]. В Москве же клавир 
был издан только в 1963 году [9]. 

Опера также написана для детей. В основе сюжета лежит хорошо всем 
известная народная сказка. Ее персонажи — Мышка, Лягушка, Заяц, Лиса и 
Медведь (синопсис либретто см.: [5, с. 58]). В этой опере композитор отходит 
от номерной структуры. Сказочный сюжет дает возможность через последо-
вательное включение в действие различных персонажей динамизировать му-
зыкальное развитие, чему в немалой степени способствует смена сольных и 
6 В 2017 году она была разучена в Музыкальной школе РАМ имени Гнесиных и показана в Малом 

зале Музыкального училища имени Гнесиных [10, с. 146–147]. Кроме того, есть сведения, что 
опера была поставлена во Владикавказе в Национальном государственном театре оперы и бале-
та РСО-Алания в 2015 году (см: https://vladikavkaz.bezformata.com/listnews/opera-yolochkin-son-
grechaninova/41764379/).
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ансамблевых эпизодов. Своеобразным лейтмотивом выступает тема теремка, 
связывающая всю композицию, начиная от вступления к опере, и пронизыва-
ющая партии главных действующих лиц [там же, c. 58]. 

В целом «Мышкин теремок» сложнее по музыкальному языку, чем 
«Елочкин сон», особенно в отношении вокальных партий. Однако именно 
первая из названных опер, по словам самого Гречанинова, пользовалась «осо-
бенно большим успехом и в постановке Е. Ф. Гнесиной», и под его собствен-
ным руководством в школе Беркман» [8, с. 92].

«Кот, Петух и Лиса»
В 1920-е годы в связи с изменениями в обществе, вызванными постре-

волюционными событиями и поиском нового репертуара, жанр детской опе-
ры трансформируется, можно сказать предстает в новом обличье. Активно 
создаются новые детские спектакли, где сказочные герои предстают в ином 
виде, содержание опер носит черты советской идеологии. Это хорошо видно 
даже на примере названий сочинений, издававшихся в середине 1920-х гг.: А. 
Виноградов «Советская репка», детская музыкальная сцена в 1-м действии, 
«Кто не работает — тот не ест!», музыкальная картина для детей в 1-м дей-
ствии (М.: Госизд. Музыкальный сектор, 1924); М. Красев «Бунт кукол», му-
зыкальная сказка для детей (М.: Музсектор Госиздата, 1925).

В эти же годы, еще до эмиграции в 
Париж в 1925 году, Гречанинов работает 
над своей третьей детской оперой «Кот, 
Петух и Лиса», оp. 103 (1924 г.) на текст 
И.А. Новикова. Позднее об этой опере 
композитор писал Евгении Фабианов-
не из Парижа: 

«Я сейчас ее проиграл и нашел достой-
ной Вашего внимания…. Она сложней 
«Теремка» и «Елочкина сна». В ней есть 
маленькие ансамбли, хор и пр., что долж-
но заинтересовать в постановке» (цит. по: 
[14, с. 407]).

Клавир оперы был отправлен Вере 
Ивановне Гречаниновой. Известно, что 
постановка не была осуществлена. Сама 
же опера так и не была издана и сохра-
нилась только в рукописи (Илл. 5)7.

Опера «Кот, Петух и Лиса» напи-
сана для трех солистов и хора. Петух и 
Лиса — высокие голоса, Кот — низкий. 

7 РГАЛИ, фонд 745, опись №1, единица хранения № 5.

Илл. 5. А.Т. Гречанинов «Кот, Петух и 
Лиса» начало оперы, РГАЛИ Фонд 745, 
опись 1, ед. хранения № 5
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Партии солистов достаточно развернуты. Хор — лисенята, дети Лисы с «го-
ворящими» именами: Чучелка, Подчучелка, Подай Челнок, Подлати Шесток, 
Трубу Открывай, Огонь Раздувай, Пеки Петуха [3, с. 60]. Исследователи от-
мечают, что опера имеет сквозное развитие [там же, с. 61]. Изучив рукопис-
ный клавир, мы пришли к такому же выводу. 

Последняя детская опера Гречанинова, на наш взгляд, наиболее трудна в 
отношении гармонического языка, интонационного построения мелодий. Ин-
тонационную и ритмическую трудность составляют ансамблевые номера — 
хор лисенят, для которого характерна довольно высокая тесситура при про-
зрачной фактуре сопровождения. В партиях хора лисенят встречаются также 
приемы звукоподражания лисьим голосам, они распевают на слоги «киви-ау, 
киви-ау, ко-цо-ко-цо». Высокая тесситура и широкие интонационные скачки 
заметно усложняют вокальные партии.

Исполнение этой детской оперы возможно с учащимися старших клас-
сов музыкальной школы хорового или даже вокального отделения, требует 
значительной музыкально-теоретической подготовки и достаточно хорошо 
сформированных вокально-хоровых навыков.

Резюме
Детские оперы составляют важную часть наследия Гречанинова. Не-

смотря на различия в принципах строения и музыкальном языке, они имеют 
и общие черты: сказочные сюжеты, компактность, изобразительность, кра-
сочность выразительных средств, опора на народно-песенную мелодику, на-
правленность на особенности детского восприятия и учет исполнительских 
возможностей детей определенного возраста. Как и сто лет назад, они пред-
ставляют собой благодатный материал и для обучения, и для развлечения.
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