
Без памяти – нет традиций.  Без традиций – нет культуры. 

Без культуры – нет воспитания. Без воспитания – нет духовности. 

Без духовности – нет личности. Без личности – нет народа как 

исторической личности. 

«Давайте детям больше и больше содержания общего, 

человеческого, мирового, но преимущественно старайтесь 

знакомить их с этим через родные и национальные явления .» 

                             В. Г. Белинский 

Необходимость обращения к истокам народного искусства, 

традициям, обычаям народа неслучайна. Сейчас Россия 

переживает кризис воспитания подрастающего поколения. В нашей 

повседневной жизни, в семье, в гостях, на улице – малыши 

окружены в основном современными ритмами, современной 

музыкой, которая не всегда отличается хорошим вкусом. 

Нарушились традиции, порвались нити, которые связывали 

старшее и младшее поколения. Поэтому очень важно возродить 

преемственность поколений, дать детям нравственные устои, 

патриотические настроения, которые живы в людях старшего 

поколения. Безжалостное обрубание своих корней от народности в 

воспитательном процессе ведёт к бездуховности.  

Среда, в которой растут дети, представляет собой хаотичный набор 

элементов различных традиций и культур, что таит в себе угрозу 

развития равнодушия. Ведь невозможно постигать, понимать и 

любить всё одновременно. Что-то должно быть в жизни 



особенным. Этим особенным для наших детей должна являться 

родная русская культура. Необходимо донести до сознания детей, 

что они являются носителями русской народной культуры, 

воспитывать детей в национальных традициях.  

Наше время отличается огромным засильем всего иностранного, 

чужеземного в окружающей жизни человека – в быту, на 

телевидении, в музыке и т.п. Во многих европейских странах 

народная культура составляет неотъемлемую часть общего 

эстетического воспитания детей. 

Во все времена и у всех народов основной целью воспитания 

являлась забота о сохранении, укреплении и развитии добрых 

народных обычаев и традиций, забота о передаче подрастающим 

поколениям житейского, духовного, в том числе и педагогического, 

опыта, накопленного предшествующими поколениями. В чём же 

заключается сила народной педагогики, народных традиций? Ответ 

прост: прежде всего в человечном, добром, гуманном подходе к 

личности воспитуемого и требовании с его стороны 

взаимообратного человеколюбивого отношения к окружающим. 

Именно цель «облагораживания» человеческой души и 

утверждалась в народной педагогике. 

Национальная культура становится для ребёнка первым шагом в 

освоении богатств мировой культуры, присвоении 

общечеловеческих ценностей, формировании собственной 

личностной культуры. 



Нравственное воспитание – воспитание, основанное на 

регулировании системы отношений человека и общества, 

формировании продуктивного отношения личности к людям, 

обществу, самому себе. Нравственное воспитание вводит ребёнка в 

систему принятых в обществе норм, формирует опыт деятельности, 

позволяющих осознать разумность, объективность, необходимость 

тех или иных поступков, побуждает ребёнка к добрым поступкам, 

формирует потребность личности сделать себя и окружающее 

жизненное пространство более совершенным. Средства 

нравственного воспитания можно объединить в несколько групп. 

Это группа художественных средств, природа, собственная 

деятельность детей и вся та атмосфера, в которой живёт ребёнок. К 

средствам приобщения дошкольников к этнической культуре 

относятся народное творчество, декоративно-прикладное 

искусство, в том числе различные жанры устного народного 

творчества. Важным средством приобщения к этнической культуре 

народа является фольклор. Фольклор – народное творчество, чаще 

всего именно устное; художественная, коллективная, творческая 

деятельность народа, отражающая его жизнь, воззрения, идеалы. 

Ценность фольклора  заключается в том, что с его помощью 

взрослый легко устанавливает с ребёнком эмоциональный контакт. 

В.А. Сухомлинский считал потешки, песни, сказки незаменимым 

средством пробуждения познавательной активности, 

самостоятельности, яркой индивидуальности. Ласковый говорок 

прибауток, потешек вызывает не только у малыша, но и у 



взрослого, использующего образный язык народного поэтического 

творчества для выражения своей заботы, нежности, веры в 

ребёнка. Вслушиваясь в певучесть, образность народного языка, 

ребёнок не только овладевает речью, но и приобщается к красоте и 

самобытности слова. Большое значение имеют потешки для 

воспитания у детей дружелюбия, доброжелательности, чувства 

сопереживания. Фольклор даёт возможность познакомить детей с 

животными, которых они видели только на картинке, формирует 

представления о диких животных, птицах и их повадках. Образный 

язык поэзии помогает ребёнку открыть для себя многое и в 

чувствах человека, его отношении к окружающему миру, поступкам 

отдельных людей. Фольклорные произведения учат детей 

понимать «доброе» и «злое», противостоять плохому, активно 

защищать слабых, проявлять заботу, великодушие к природе. 

Другим важным средством приобщения к этнической культуре 

народа является пословица. В любой пословице всегда 

присутствует «педагогический момент» - назидательность: под 

пословицей понимают меткое образное изречение назидательного 

характера. Пословица создаётся всем народом, поэтому выражает 

коллективное мнение народа. В ней заключена народная оценка 

жизни, наблюдения народного ума. Конечной целью пословиц 

всегда было воспитание, они с древнейших времён выступали как 

педагогические средства.  



Нравственную идею отражают и загадки, которые умны и 

высокопоэтичны. Соответственно, они оказывают влияние на 

умственное, эстетическое и нравственное воспитание. Народ 

всегда был высокого мнения о загадках: «Загадка-разгадка, да семь 

вёрст правды.»  Упражнения в отгадывании и придумывании 

загадок считались чрезвычайно полезными занятиями. 

В воспитании велика и ни с чем несравнима роль народных песен. 

В песнях отражаются вековые ожидания, чаяния и сокровенные 

мечты народа. Песни уникальны музыкально-поэтическим 

оформлением идеи – этической, эстетической, педагогической. 

Красота и добро в песне выступают в единстве. Добрые молодцы, 

воспетые народом, не только добры, но и красивы. Народные 

песни впитали в себя высшие национальные ценности, 

ориентированные только на добро, на счастье человека. Песней 

сопровождались все события народной жизни – труд, праздники, 

игры, похороны и т.п. В песнях раскрывается внешняя и внутренняя 

красота человека, значение прекрасного в жизни; они – одно из 

лучших средств развития эстетических вкусов у подрастающего 

поколения. 

Особое место в процессе приобщения к этнической культуре 

занимают сказки, поскольку они являются едва ли не самой 

эффективной формой педагогического воздействия на личность. В 

большинстве русских народных сказках главный герой – богатырь, 

заботясь о своих близких, своём народе, сражается с различными 



чудовищами (Змей Горыныч, Кощей Бессмертный) и, уничтожая 

зло, устанавливает справедливость и согласие в мире. Причину 

успеха сказок у детей К. Д. Ушинский видел в том, что простота и 

непосредственность народного творчества соответствуют таким же 

свойствам детской психологии. Сказки являются важным 

воспитательным средством, в течение столетий выработанным и 

проверенным народом. Жизнь, народная практика воспитания 

убедительно доказали педагогическую ценность сказок. 

Своеобразным, соединяющим в себе несколько различных жанров 

народного творчества средством приобщения к этнической 

культуре является народный праздник. Народные праздники были 

настоящим кодексом неписаных норм и обязанностей. Обряды, 

отображающие нравственные устои народа, закрепляющие чувства 

верности семье, друзьям, развивающие эстетические чувства детей 

ярко представлены в таких праздниках, как Рождество, Пасха, 

Троица, Масленица и т.д. Вот почему приобщение детей к 

народным традициям целесообразнее проводить именно в форме 

детского праздника. При этом важно не только дать детям новые 

знания, но и организовать непосредственное их участие в 

исполнении обрядов, пении народных песен, инсценировках. 

Праздники и развлечения – яркие и радостные события в жизни 

детей дошкольного возраста. Сочетая различные виды искусства, 

они оказывают большое влияние на чувства и сознание детей, 



расширяют их кругозор, развивают память, речь, воображение, 

способствуют умственному развитию. 

 

Из всего вышесказанного можно определить следующие 

приоритеты в работе с детьми: 

1.Формировать чувство причастности к истории Родины через 

знакомство с народными праздниками и традициями, в которых 

фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения. 

2.Накапливать опыт восприятия произведений малых фольклорных 

жанров, как богатейшего источника познавательного и 

нравственного развития детей. 

3.Развивать художественный вкус через восприятие красоты 

изделий традиционных народных промыслов. Формировать у 

детей эмоциональную отзывчивость и интерес к образцам русского 

народного декоративно-прикладного искусства, воспитывать 

желание заниматься подобной деятельностью. 

4.Показать глубокий нравственный смысл сказок, их поэтичность, 

отражение в них национального характера, мировосприятия. 

5.Развивать двигательную активность детей, умение их 

сотрудничать друг с другом, через знакомство со старинными 

народными играми.  


