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Евсюкова Татьяна  Васильевна 

 

Раздел 1 

Информация об опыте 

Условия возникновения и становления опыта 

Автор опыта,  Евсюкова Татьяна Васильевна,  музыкальный 

руководитель, имеет педагогический стаж работы в Муниципальном  

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Ровеньский детский 

сад №3 комбинированного вида Белгородской области» 10 лет. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области» 

посещают 179 дошкольников. В детском саду 8 возрастных групп, средняя 

наполняемость групп 21 человек. Целостность педагогического процесса 

осуществляется реализацией программы воспитания и обучения в детском 

саду с 2011 – 2012 учебного года по примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией  И.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой, 

которая предусматривает: воспитание интереса к музыке, эмоциональную 

отзывчивость, знакомство с музыкальными жанрами, развитие эстетического 

восприятия, музыкальной культуры, певческого голоса, навыков движения 

под музыку.  

В последнее десятилетие в нашей стране произошло много сложных 

противоречивых событий в общественной жизни, политике, в системе 

государственного и местного управления. Отошли в прошлое некоторые 

известные праздники, появились новые. Можно с уверенностью говорить, 

что в связи с этим у подрастающего поколения наблюдается падение 

интереса и уважения к прошлому России. Поэтому на современном этапе так 

актуальна проблема ознакомления детей с русской народной культурой.   В 

народном творчестве заложены понятия «историческая память поколений» и 

«неразрывная связь времен», народное видение мира, взгляд на место 

человека в этом мире. Не случайно во многих странах народному творчеству, 

приобщению дошкольников к национальной культуре, к традициям 

отводится важная роль в формировании личности ребенка, сохранению и 

укреплению национальной культуры. 

        На начальном этапе работы над опытом  была проведена диагностика, 

выявляющая общий уровень музыкального развития старших дошкольников. 

Анализ результатов исследования позволил сделать вывод, что очень важно в 

жизнь детей и в педагогический процесс детского сада включать 

разнообразные виды художественной творческой деятельности. Именно в 

них каждый ребенок может проявить себя наиболее полно и реализовать 



свою творческую активность. Необходимо добиваться в работе с детьми, 

чтобы они были не только активными слушателями и зрителями, но и 

активными исполнителями песен, хороводов, плясок, музыкальных игр, 

активно включались в работу на непосредственно образовательной 

деятельности, используя при этом различные виды деятельности.  Одним из 

эффективных решений данной проблемы является приобщение  

дошкольников к традициям русской культуры через музыкальный фольклор. 

В дошкольном возрасте ребенок особенно активно впитывает социальный 

опыт, превращает его в собственный, приобщается к общечеловеческим 

ценностям. Народная музыка в процессе воспитания отличается от других 

предметов тем, что ей доступно передавать непосредственное движение 

человеческой жизни, она позволяет формировать у ребенка чувство 

сопричастности традициям и духовным ценностям Родины, стимулирует 

развитие творческих способностей личности. Поэтому так велико значение 

народного искусства в развитии личности ребенка.  

                                   Актуальность опыта 

В настоящее время возникает необходимость в том, чтобы ребенок 

почувствовал уникальность своего народа, знал историю своей семьи, 

страны, мира, возлюбил свою родину, пришел к пониманию и осознанию 

собственной неповторимости  и значимости каждого человека, живущего на 

земле. Для того, чтобы культура оказывала эффективное воздействие на 

духовное, нравственное развитие личности, а личность испытывала 

потребность в истинной культуре, в овладении ее ценностями, необходимо 

сформировать основу, фундамент для воссоздания культуры, что 

предполагает глубокое знание традиций и обычаев, активную 

педагогическую деятельность среди подрастающего поколения с позиций 

возрождения национальных устоев, т. е. прежде всего в сфере культуры и 

образования. Педагогический аспект культуры понимается нами не только 

как возрождение и воссоздание традиций своего народа, но и как 

приобщение нового поколения к системе культурных ценностей народа и 

своей семьи.  

По утверждению А.И.Арнольдова, Н.П.Денисюка, Л.А.Ибрагимовой, 

А.И.Лазарева, В.М.Семенова, приобщение новых поколений к национальной 

культуре становится актуальным педагогическим вопросом современности. 

Так как каждый народ не просто хранит исторически сложившиеся 

воспитательные традиции и особенности, но и стремится перенести их в 

будущее, чтобы не утратить исторического национального лица и 

самобытности.  



Приобщение к традициям народа особенно значимо в дошкольные 

годы. Ребенок, по мнению В.Г. Безносова, В.П.Зеньковского, Д.С.Лихачева, 

является будущим полноправным членом социума, ему предстоит осваивать, 

сохранять, развивать и передавать дальше культурное наследие этноса через 

включение в культуру и социальную активность. 

Вышеизложенное, а также особенности развития детей старшего 

дошкольного возраста, проявляющиеся, прежде всего в интенсивном 

развитии мышления и других интеллектуальных процессов, существенном 

изменении мотивационной сферы, ориентации на социальные отношения в 

мире взрослых дают основание предположить следующее: период пяти- 

шести лет является наиболее оптимальным для начала целенаправленного 

воспитания средствами этнографической культуры. 

Таким образом, при использовании методов и приемов по приобщению 

старших дошкольников к традициям народной культуры через музыкальный 

фольклор на практике возникают следующие противоречия: с одной 

стороны -  народное искусство позволяет приобщать детей к духовной 

культуре своего народа, полюбить её. Но эта особенно актуальная задача 

сегодня не может быть успешно решена без глубокого познания духовного 

богатства своего народа, освоения народной культуры. Для решения этой 

задачи необходимо в дошкольных образовательных учреждениях опираться 

не только на образовательные  стандарты, но и внедрять в программу 

дошкольного образования по музыкальному воспитанию планирование курса 

по народной  культуре.  

Актуальность определяется той уникальной ролью, которую играет 

этническая культура в становлении личности и самосознании ребенка – 

дошкольника. Сила народной культуры заключается, 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 

утверждается в приобщении дошкольников к истокам русской культуры. 

Ведущая педагогическая идея опыта 

Ведущая педагогическая идея заключается в создании необходимых 

условий, соответствующих требованиям ФГТ и содействующих  

приобщению дошкольников к традициям русской народной культуры.                            

Длительность работы над опытом 

               1 этап – начальный – ( сентябрь 2010 – октябрь 2010), где была 

проведена диагностика, целью которой являлось; 

- определить уровень сформированности представлений детей о народных 

праздниках: 



- выявление интереса к культуре и традициям своего народа; 

- наличие опыта семейного воспитания, традиций и обычаев. 

Методы проведения диагностики (  приложение 1) 

 - наблюдение за детьми; 

- индивидуальные беседы; 

 - тематические занятия: 

 - игровая деятельность  

- рассматривание иллюстраций, фотографий, картин народных праздников: 

 - чтение художественной литературы (сказки, потешки, загадки, заклички и 

др.) 

             2 этап – основной (формирующий) – (ноябрь 2010 – апрель 2013) 

включает  в себя внедрение программы курса по народной культуре для 

детей старшего дошкольного возраста основной целью которой является 

развитие познавательного интереса, формирование представлений о жизни 

своих предков, специфике бытования народной культуры при обращении к 

жизненному опыту детей. 

                  3 этап – заключительный – (май 2013) предусматривает 

проведение контрольной диагностики. Анализ результатов доказал 

успешность внедрения программы курса по народной культуре для 

приобщения  дошкольников к традициям русской культуры через 

музыкальный фольклор. 

Диапазон опыта 

Диапазон опыта представляет единую систему способов и приемов 

эффективной организации работы по приобщению старших дошкольников к 

традициям русской культуры через музыкальный фольклор в ходе 

непосредственной образовательной деятельности, досуговой деятельности, 

совместной деятельности с педагогами и родителями. 

Теоретическая база опыта 

Научная разработка проблемы приобщения дошкольников к традициям 

средствами народной культуры требует глубокого рассмотрения понятия 

«традиционная народная культура». Толкование термина «культура» 

многозначно и зависит от сферы применения. Слово «культура» пришло из 

латинского языка и переводится как – обработка, возделывание. Социолог 

С.Радугин рассматривал «культуру» в широком смысле слова как 

специфическую генетически ненаследуемую совокупность средств, способов, 

форм, образцов и ориентиров взаимодействия людей со средой 

существования, которую они вырабатывают в совместной жизни для 

поддержания определенных структур деятельности и общения.  



По словам известного ученого, культуролога Г.Н.Волкова, «культура» 

понимается как созданное и накопленное человечеством материальное и 

духовное богатство, которое служит дальнейшему развитию, приумножению 

созидательных, творческих возможностей, способностей общества и 

личности. 

С.Фролов же полагал, что «культура» - это некоторое сложное целое, 

которое включает в себя знания, верования, искусство, мораль, закон и 

обычаи, а также способности и привычки, приобретаемые и достигнутые 

человеком как членом общества.  

В связи с этим весьма обоснованно звучит введенное академиком 

Д.С.Лихачевым понятие «культура» – это огромное целостное явление, 

которое делает людей из простого населения народом, нацией». 

В фундаменте нашего культурного общества лежит «традиционная 

народная культура». Поэтому ее сохранение, дальнейшее развитие в 

условиях усилившихся процессов глобализации и других новых вызовов 

является важнейшей задачей для обеспечения устойчивости российской 

государственности.  

Понятие «традиция» применительно к народной культуре, имеет 

несколько специализированное содержание. По мнению Ю.В.Бромлея, 

С.А.Токарева, Р.Ф.Итса, «традиция» – это явление материальной и духовной 

культуры, социальной или семейной жизни, сознательно передающееся от 

поколения к поколению с целью поддержания жизни этноса. 

Традиции народа – это то, что полнее всего отражает его духовный 

облик и внутренний мир, живая национальная память народа, воплощение 

пройденного им пути и неповторимого духовного опыта.  Формировался 

особый уклад народной жизни, тесно связанный с годовыми циклами 

обновления и угасания природы, по–своему отразившийся в загадках, 

пословицах и поговорках, задушевных песнях и озорных частушках, 

легендах и волшебных сказках. Другое, живое свидетельство богатства 

бытовой культуры русского народа – его обычаи и праздники, а также 

церковные обряды и таинства. Сохранение этого наследия – благородная 

задача, выпавшая на долю терпеливых тружеников, собирателей и 

исследователей отечественного духовного достояния, таких, как В.И.Даль, 

И.С.Сахаров, М.Забылин, А.Н.Афанасьев. В этом же ряду по праву 

заслуживает упоминание имя А.В.Терещенко, выдающегося знатока русских 

обрядов и обычаев, автора многочисленных трудов о светлом и гармоничном 

мире народной культуры наших предков. 

Исследователи данной проблемы Г.В.Алексеева, К.В.Чистов, 

Т.В.Черник, Н.Е.Черноиванова, С.Б.Шмерлинг склонны считать, что 



культура всегда обращена к человеку, она создается для блага людей. 

Процесс передачи культуры раскрывает преемственность культурных 

традиций, идущих от поколения к поколению, а развитие культуры всегда 

предполагает и развитие самого творца всей культуры – человека.  

Основополагающая роль в развитии духовности ребенка, 

формировании гражданской позиции, усвоении социокультурных норм и 

национальных культурных традиций принадлежит дошкольному детству. 

 Народная культура — предмет, который человек постигает на 

протяжении всей своей жизни. Чем раньше начнётся процесс знакомства с 

народной культурой, тем лучших результатов можно добиться. Дошкольный 

возраст — особо значимый период в развитии личности. Именно в этот 

период у ребёнка формируются многие качества (физиологические, 

психологические); складываются интересы; начинается процесс 

самопознания, — ребёнок пытается понять, кто он в этом огромном мире. 

Знакомство детей с народным искусством (поэтическим, музыкальным, 

танцевальным, декоративно-прикладным) в дошкольный период позволяет 

сформировать у них первичные представления о народной культуре, что 

очень важно для дальнейшего процесса обучения и воспитания. Интерес к 

внедрению народного искусства в практику дошкольного воспитания в 

нашей стране очевиден. 

 Подтверждением тому могут служить обучающие программы таких 

авторов, как Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, С.И. Мерзлякова, Е.Г. Воронина; 

методические разработки по различным направлениям: А.Н. Зимина — 

русские народные игры с пением; Л.И. Мельникова — земледельческие и 

календарные песни; А.Н. Рытов — обучение игре на народных музыкальных 

инструментах. Тем не менее, остаётся актуальным вопрос организации 

учебного процесса в дошкольном учреждении, вопрос выбора методов, 

приёмов и средств знакомства детей с различными видами народного 

искусства (поэтического, музыкального, танцевального, декоративно-

прикладного), а также подбор музыкального материала. 

В практике работы с детьми дошкольного возраста в настоящее время 

используются разнообразные программы и методики приобщения детей к 

традиционной народной культуре русского народа, а так же программы 

регионального значения, целью которых является приобщение к культуре 

коренных народов региона.  

В действующих современных программах заложены разные требования 

к приобщению детей к народной культуре и традициям.  

В примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией  И.Е. Вераксы, Т.С. 



Комаровой,  М.А. Васильевой не выделено отдельного раздела отражающего 

задачи по приобщению детей к народной культуре. Но вместе с тем в данной 

программе предусмотрено знакомство детей с народными культурными 

традициями русского народа, а также различных народов России и других 

стран. Данные задачи решаются в процессе организации знакомства детей с 

народной музыкой, фольклором и подвижными играми. 

В программе «Детство» задачи приобщения к культурным традициям 

представлены в разделе «Социально-нравственное воспитание». В старшем 

дошкольном возрасте в программе выделены следующие задачи: 

-Расширение представлений о жизни детей в других странах (игры, 

любимые занятия, уважение к старшим и т.д.) 

-Формирование представлений о многообразии народов мира, об 

особенностях внешнего вида, национальной одежде, типичных занятиях 

различных народов. 

В настоящее время существует множество региональных программ 

(Г.Т. Алифанова, Н.В. Бибикова, З.А. Серова и др. – Санкт-Петербург; Н.В. 

Алешина и др. – Москва; С.В. Никитина, О.Ю. Тимонина - Великий 

Новгород и др.), предоставляющих возможность ознакомления с 

историческим, культурным, национальным своеобразием родного региона. 

В воспитательно-образовательной сфере появляется интерес к 

этнопедагогике, развитию ребенка через историю, культуру его народа, 

которая предполагает природосообразность – неотделимость воспитания от 

жизни и  взаимопроникновение различных видов искусств, непрерывную 

связь музыки, декоративно-прикладного искусства, танца, фольклора, 

устного народного творчества и т.д., то есть все то, что и входит в понятие 

культура.  

Среди данных программ следует выделить программу О.Л. Князевой, 

М.Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам народной культуры». Данная 

программа содержит годовой тематический план работы в данном 

направлении, освещает приемы и способы деятельности педагогов, 

обеспечивающих эффективную реализацию программы в условиях ДОУ.  

Таким образом, в современной практике дошкольного образования 

представлено значительное количество программ, которые решают задачи 

приобщения детей дошкольного возраста к народным культурным 

традициям. Но вместе с тем, все представленные программы предполагают в 

основном только работу с детьми по ознакомлению с культурой какой-либо 

отдельной этнической группы, не учитывая при этом особенности 

поликультурной среды, в которой воспитываются дошкольники, тем самым, 

оставляя без внимания потребности в национальной самоидентификации 



детей других национальностей. Исходя из вышесказанного, необходимо 

рассмотреть особенности формирования представлений о традиционной 

народной культуре у детей дошкольного возраста. 

По утверждению К.Д.Ушинского, опыт культуры старшего поколения 

передается через произведения фольклора с педагогическим содержанием и 

направленностью, этнографические материалы, игры и игрушки, народные и 

молодежные праздники, опыт семейного воспитания. Средствами народной 

культуры являются фольклор, народные игры, праздники, которые 

способствуют успешному приобщению новых поколений к национальной 

культуре, утверждают в качестве приоритетных ценностей нравственность, 

трудолюбие, уважение к человеку.  

Народные праздники, по мнению Р. Гареевой, К. Жигульского, могут 

быть производственными, семейно-родовыми и обрядовыми, уже в самих 

названиях могут нести этническую нагрузку и выступают специфичными во 

всем своем оформлении.  

Поэтому задача дошкольной подготовки должна состоять в том, чтобы 

обеспечить каждому ребенку минимум доступных средств для 

индивидуального развития, которые составили бы базу для освоения 

необходимых ему культурных ценностей. При этом доступность в данном 

случае не следует понимать как упрощенность или сокращенность 

содержания, а всего лишь как форму усвоения. Культурная преемственность 

не осуществляется автоматически. Чтобы она происходила успешно, нужны 

усилия, нужна организация последовательной и внутренне согласованной 

системы образования. 

Педагогические условия – это те обстоятельства, от которых зависит 

воспитание, образование и развитие ребёнка; та обстановка, в которой 

происходит воспитание, образование и развитие индивида; та среда, которая 

непосредственно влияет на процессы развития, обучения и воспитания. 

Одно из условий ознакомления детей старшего дошкольного возраста с 

культурными традициями - это соблюдение принципа средового подхода, 

предполагающего создание обогащенного пространства предметно-

развивающей среды, обеспечивающей погружение ребенка в социально-

культурный опыт народа. 

Сделать пребывание ребенка в детском саду эмоционально 

благополучным, радостным нашим педагогам помогает  традиционная 

народная культура. Нежные произведения материнского пестования, веселые 

игровые песенки, ласковые потешки, яркие и образные изделия декоративно 

– прикладного искусства – все первые прикосновения к миру народной 

культуры всегда вызывают у детей радостную улыбку, восторг, изумление. 



Старших дошкольников, которым уже доступно освоение духовно-

нравственных и эстетических ценностей народной культуры, мы приобщаем 

к исторической памяти народа, к его художественному наследию, к 

традициям проведения праздников, досугов, фольклорных посиделок, 

согласно народному календарю. Во-первых, окружающие предметы, впервые 

пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем чувство красоты, 

любознательность, должны быть национальными. Это помогает детям с 

самого раннего возраста понять, что они – часть великого русского народа. 

Во-вторых, следует шире использовать фольклор во всех его проявлениях, 

это - сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д. Использование 

фольклора способствует формированию у ребенка таких качеств как: любовь 

к Родине, своему народу, обычаям и традициям. Фольклор является наиболее 

яркой сферой выражения идеала в области духовной культуры. Основной 

чертой фольклора является тесная связь с окружающей жизнью. В само 

понятие «фольклор» входят все виды устного народного творчества – 

пестушки, потешки, прибаутки, небылицы, колыбельные, а так же считалки, 

приговорки, скороговорки, дразнилки, заклички и т.д. Фольклор 

способствует приобщению ребенка к культуре своего народа, активизация к 

поощрению, движению и активной деятельности. А также играет немало 

важную роль в забавах и развлечениях.  

Новизна опыта 

Новизна опыта состоит в создании системы методов и приёмов, 

нацеленных на приобщение дошкольников к традициям русской народной 

культуры.  

 Характеристика условий, в которых возможно применение опыта 

Данный опыт может реализоваться в дошкольных образовательных 

учреждениях с обучающимися старших и подготовительных групп, 

независимо от определенного учебно – методического комплекса. 

 

Раздел 2 

Технология описания опыта 

Диагностика позволила автору определить наиболее важные  направления 

в работе по созданию условий для ознакомления и приобщения детей к 

традиционной народной культуре. 

Для этого были выделены несколько структурных компонентов, целью 

которых явилось: 

 Определение уровня сформированности представлений детей о 

народных праздниках; 

 Выявление интереса к культуре и традициям своего народа; 



 Наличие опыта семейного воспитания, традиций и обычаев. 

Педагогические условия – это те обстоятельства, от которых зависит 

воспитание, образование и развитие ребёнка; та обстановка, в которой 

происходит воспитание, образование и развитие индивида; та среда, которая 

непосредственно влияет на процессы развития, обучения и воспитания. 

Анализ основных психолого-педагогических исследований показывает, 

что не всякий педагогический процесс в одной и той же мере способствует 

поликультурному воспитанию детей дошкольного возраста. Следовательно, 

встаёт вопрос об определении комплекса педагогических условий, наиболее 

эффективно обеспечивающих процесс ознакомления детей старшего 

дошкольного возраста с народными праздниками.  

В работу по ознакомлению детей с народными традициями на 

подготовительном этапе были включены различные виды детской 

деятельности: познавательная, исследовательская, художественно-

продуктивная, досуговая, игровая. Она осуществлялась в интегративной 

форме: в ходе непосредственно образовательной деятельности 

познавательного цикла, музыкально – художественной деятельности, в 

процессе совместной деятельности воспитателя с детьми, в самостоятельной 

детской деятельности.  Основной путь воспитания  – это продвижение 

ребенка к всеобщим гуманистическим ценностям, которые раскрываются 

через приобщение ребенка к своей национальной культуре – танцам, песням, 

сказкам, пословицам, поговоркам. 

Одно из условий ознакомления детей старшего дошкольного возраста с 

культурными традициями - это соблюдение принципа средового подхода, 

предполагающего создание обогащенного пространства предметно-

развивающей среды, обеспечивающей погружение ребенка в социально-

культурный опыт народа. 

Сделать пребывание ребенка в детском саду эмоционально 

благополучным, радостным нашим педагогам помогает  традиционная 

народная культура. Нежные произведения материнского пестования, веселые 

игровые песенки, ласковые потешки, яркие и образные изделия декоративно 

– прикладного искусства – все первые прикосновения к миру народной 

культуры всегда вызывают у детей радостную улыбку, восторг, изумление. 

Использование фольклора способствует формированию у ребенка таких 

качеств как: любовь к Родине, своему народу, обычаям и традициям. А также 

играет немаловажную роль в забавах и развлечениях. (Приложение 1) 

Неоценимым богатством являются народные игры. Они вызывают 

интерес не только как жанр устного народного творчества. В них заключена 

информация, дающая представление о повседневной жизни наших предков – 



их быте, труде, мировоззрении. Игры были непременным элементом 

народных обрядовых праздников. В них удовлетворяется желание действия, 

развитие воображения, воспитывается умение преодолевать неудачи, а так же 

переживать неуспех, постоять за себя и за справедливость. Фольклорные 

игры, песни, хороводы, уходящие своими корнями в древность, помогают 

детям прикоснуться к великому народному искусству, почувствовать 

глубину и красоту русских обычаев и обрядов. 

Практически каждая игра начинается с выбора водящего. Чаще всего 

это происходит с помощью считалки. Считалка обнаруживает свою древнюю 

традицию. Обыкновение пересчитываться идет из быта взрослых. Перед 

предстоящим делом в прошлом зачастую прибегали к счету, чтобы узнать, 

удачно или неудачно завершится задуманное. Этому придавали 

необычайную важность, так как полагали, что есть числа счастливые и 

несчастливые. Взрослые пересчитывались – стали пересчитываться и дети. 

Ведь многие игры имитируют серьезные занятия взрослых – охоту на зверей, 

ловлю птиц, уход за посевом и другие.  

Есть игры, в которых играющие делятся на команды. Чтобы при этом 

не возникало споров, использовались скороговорки: кого выбираешь? Что 

выбираешь? Что возьмешь? В играх – залог полноценной душевной жизни 

ребенка в будущем. (Приложение 3)  

Большое место в приобщении детей к народной культуре должны 

занимать народные праздники и традиции. Именно здесь формируются 

тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, 

погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем, 

эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и различными сторонами 

общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии. 

Основным условием успешного внедрения народных праздников в 

жизнь дошкольника, отмечает, всегда было и остается глубокое знание и 

свободное владение педагогом обширным народным репертуаром, а также 

методикой педагогического руководства.  

Для успешного ознакомления с традиционными народными 

праздниками необходимо дать детям представление о культуре народа, 

знакомить с традициями и народными обрядами, что формирует в детях 

позитивные ценности. Так же в дошкольном возрасте необходимо 

формировать у детей чувство толерантности, уважения к другим народам, их 

традициям.  

             При разработке сценария народного праздника особое внимание 

уделяется подбору словесно-музыкальных, драматических, игровых и 

хореографических произведений обрядово-календарного фольклора.                 



    Произведение соответствует содержанию праздника, высоко - 

художественные, интересные и доступные для ребят.  

    Главным показателем успешности праздника является 

эмоциональная  окрашенность атмосферы. Эту атмосферу определяет 

естественность поведение детей, заинтересованность, радостные эмоции, 

рождаемые действиями персонажа. Чем больше на празднике сюрпризов, тем 

больше праздник соответствует главному назначению – радовать детей.  

    Насыщенность народного праздника творческими импровизациями, 

сюрпризными моментами стимулирует интерес детей, усиливает их 

впечатления и переживания, обогащает художественное и эстетическое 

восприятие. А главное, обеспечивает естественное приобщение детей к 

национальным традициям, утверждает в их сознании фундаментальные, 

духовные и эстетические ценности. 

Работа   в данном направлении  включает следующие задачи: 

 создание условий для комплексной интеграции знаний детей через 

ознакомление дошкольников с народными праздниками и традициями 

русского народа; 

 воспитание уважения и положительного отношения к духовно-

нравственным ценностям русской народной культуры, стремление 

возродить традиции семейного воспитания; 

 формировать чувства любви к большой и малой родине на основе 

изучения национальных культурных традиций; 

 обогащение музыкальными впечатлениями и развитие музыкальных 

способностей детей средствами музыкального фольклора;  

Подготовка и проведение праздников «Осенние посиделки», 

«Широкая Масленица»; развлечения «Игры наших бабушек» и др. 

(Приложение 4) 

В устном народном творчестве как нигде сохранились особенные черты 

русского характера, присущие ему нравственные ценности, представление о 

доброте, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с 

поговорками, загадками, пословицами, сказками, мы тем самым приобщаем 

их к нравственным общечеловеческим ценностям. В русском фольклоре, 

каким-то особенным образом сочетаются слова и музыкальный ритм, 

напевность. Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат как 

ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучие будущего. 

Особенное место в произведениях устного народного творчества занимает 

уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих 

рук. Благодаря этому фольклорные произведения являются богатейшим 

источником познавательного и нравственного развития детей. 



В пословицах и поговорках кратко и метко оцениваются различные 

жизненные позиции, высмеиваются человеческие недостатки, восхваляются 

положительные качества.  

У дошкольников следует формировать представление о многообразии 

человеческих языков, одновременно с положительным отношением к ним 

через ознакомление с фольклором. 

В фольклоре воплощены воззрения, идеалы и стремления народа, его 

поэтическая фантазия, богатейший мир мыслей, чувств, переживаний, 

протест против эксплуатации и гнета, мечты о справедливости и счастье. 

Созданный народом язык изобилует образными разговорными формами, 

выразительной лексикой. Это богатство родного языка может быть донесено 

до детей и с помощью народных праздничных обрядов. Содержащийся в них 

фольклорный материал способствует овладению родной речью. В русском 

фольклоре, по моему мнению, каким – то особым образом сочетается слово, 

музыкальный ритм, напевность.  

Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат как 

ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. 

Простота этих произведений, многократная повторяемость элементов, 

легкость запоминания привлекает детей,  и они с удовольствием исполняют 

их в своей деятельности.  

Особое место в народных праздниках  занимает народный фольклор, 

который отражает различные виды музыкальной деятельности  куда входит: 

-слушание народной музыки; 

-пение народных песен; 

- народная хореография (танцы, хороводы) 

- музыкально – фольклорные игры; 

- игра на народных инструментах. 

Опыт моей работы показал, что широкое включение фольклора в работу с 

детьми обогащает их жизнь, вводит в мир народной жизни, знакомит их с 

обычаями и традициями русского народа, создает положительную 

эмоциональную обстановку в детском учреждении. (Приложение 5 ). 

Музейная педагогика включает в себя организацию в ДОУ 

интерактивных выставок, посещений краеведческого музея, создание на базе 

ДОУ, группы мини – музея Русской старины. Т.С. Комарова подчеркивает, 

что трудности в ознакомлении детей с народами разных стран, отдельными 

историческими моментами вызваны тем, что дошкольникам свойственно 

наглядно-образное мышление. Поэтому необходимо использовать не только 

художественную литературу, иллюстрации, но и «живые» наглядные 



предметы и материалы (национальные костюмы, старинную мебель, посуду, 

орудия труда и т.д.). 

Оборудованная в ДОУ экспозиция  «Русская изба», в которой собраны 

предметы старины и быта крестьян, решает поставленные автором задачи ; 

Наглядно – образно представить детям жизнь и быт крестьян; познакомиться 

с посудой и утварью русской избы; назначением русской печи и других 

предметов быта. 

Таким образом, внедрение в практику работы  наиболее важных 

направлений по приобщению дошкольников к традициям русской культуры 

позволило достичь положительных результатов. 

 

Раздел 3 

Результативность опыта 

Критериями результативности опыта являются: 

1. Использование детьми в активной речи потешек, считалок, загадок.  

2. Умеют играть в русские народные подвижные игры, используя 

считалки.  

3. Знание сказок и сказочных героев, умение узнавать их в  произведениях 

изобразительного искусства.  

4. Осмысленное и активное участие детей в русских народных праздниках 

(знают название праздника, поют песни, исполняют частушки, читают 

стихи).  

5. Знание истории русского народного костюма, головных уборов.  

6. Используют  атрибуты русской народной культуры в самостоятельной 

деятельности.  

7. Бережно относятся к предметам быта, произведениям народного 

творчества. (Приложение 1) 

В ходе мониторинга выявилась диаграмма уровня приобщения   

дошкольников  к традициям  русской культуры через музыкальный фольклор 

за 3 года. 

Результаты, представленные на диаграмме, свидетельствуют о 

положительной динамике. 

Таким образом, создана система поэтапного, последовательного 

музыкального развития ребенка средствами фольклора, найдены 

эффективные методы и приемы развития песенного творчества на 

фольклорном материале, освоения элементов народной культуры через 

обряды и традиции, формирование бережного отношения и любви к 

народной культуре. 


