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Россия – поистине уникальная страна, которая наряду с высокоразвитой 

современной культурой бережно хранит традиции своей нации, глубоко 

уходящие корнями не только в православие, но даже в язычество. Россияне 

продолжают отмечать языческие праздники, верят в многочисленные народные 

приметы и предания. Христианство подарило русским такие замечательные 

праздники, как Пасха, Рождество и обряд Крещения, а язычество – Масленицу и 

Ивана Купалу.  

В наше неспокойное время, полное противоречий и тревог, когда 

привычными стали слова «насилие», «безнравственность», «бездуховность», мы 

всерьез задумываемся о том, какими вырастут нынешние дошкольники. Не 

получим ли мы в их лице «потерянное поколение» не имеющее никаких 

нравственных ценностей? Как быть нам, чтобы этого не произошло? Может 

оградить от сложностей окружающего мира, создать «мягкую» среду? Или, 

наоборот, пусть слышат и видят всё, что происходит вокруг, авось закалятся? 

     Но, выход есть, он состоит в том, чтобы с самого раннего детства 

научить детей доброте, терпению, умению помогать друг другу, т.е. воспитать в 

них те нравственные качества. Вопрос только в том, какими методами 

воспитывать духовность и нравственность. Многие наши известные педагоги, 

психологи, авторы многих методических пособий, такие как Скорлупова О.А. 

,Тихеева Е. И, и многие другие считают, что духовность и нравственность 

воспитывать необходимо через русские народные традиции, на материале 

истории нашего народа. 

Не секрет, что помимо экономических трудностей Россия сейчас переживает 

кризис воспитания подрастающего поколения. Нарушились традиции, порвались 

нити, которые связывали старшее и младшее поколения. Поэтому очень важно 

возродить преемственность поколений, дать детям нравственные устои, научить 

уважительно, относиться к своим древним корням, памяти предков. 

Особенно актуальной сегодня является задача привить детям любовь к 

русской культуре, познакомить с ее истоками, обычаями, традициями, обрядами, 

воспитывать патриотические чувства. 

Давайте постараемся разобраться, что такое народные традиции, что можно 

к ним отнести. 

«Традиция» – слово не русское, переводится с латинского языка как 

«передача», т.е. традиция – это то, что передается от одного поколения другому. 

В качестве традиции выступают определенные общественные установки, 

нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды, праздники и т.д. 

Русские народные традиции — одна из составных частей культурного 

наследия русского народа, они открывают огромные возможности для детей, 

давая им знания и опыт организации и саморегуляции своей деятельности, 

помогают выработать способность управлять собственными действиями, 

переживаниями и состояниями, поступками в соответствии с интересами других 

людей, требованиями общественного долга. 

К народным традициям относятся праздники, обряды, обычаи, игры. 

В качестве основных средств воспитания народная педагогика использует 

все компоненты народной культуры: фольклор, песни, сказки, пословицы, 

поговорки, праздники. Именно они раскрывают содержание воспитания и 

обучения детей, основные нравственные правила и идеалы, понимание добра и 
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зла, нормы общения и человеческих отношений; отражают мировоззрение 

человека через мифологию, религию, предания и поверья; описывают историю 

народа в виде эпоса, летописей и устного творчества. Благодаря им 

раскрываются эстетические воззрения народа, они украшают повседневную 

жизнь, труд и отдых. 

Именно народные игры ярко отражают образ жизни людей, их быт, труд, 

устои, представления о чести, смелости, мужестве, желании быть сильными, 

ловкими, выносливыми, быстрыми красиво двигаться, отличаться смекалкой, 

выдержкой, творческой выдумкой, находчивостью, волей и стремлением к 

победе. Игра всегда была естественным спутником жизни ребенка, источником 

радостных эмоций, обладающим великой воспитательной силой. 

В русских народных играх сохранился колорит обычаев, оригинальность 

самовыражения народа, своеобразие языка, формы и содержания разговорных 

текстов. 

Дети любят веселые считалки, жеребьевки, сопровождающие игры. 

- Заяц белый, куда бегал? 

- В лес зеленый. 

- Что там делал? 

- Лыки драл. 

- Куда клал? 

- Под колоду. 

- Кто украл? 

- Родион. 

- Выйди вон! 

Таким образом, игра издавна занимала в жизни ребенка важное место. 

Благодаря ей дети приучались самостоятельно находить выход из критического 

положения, быстро принимать решения и осуществлять их, проявлять 

инициативу, то есть приобретали важные качества, необходимые им в будущей 

жизни. Народные игры способствовали формированию гармонически развитой 

личности, сочетающей в себе духовное богатство и физическое совершенство. 

Глубокая народная мудрость, оттачиваясь веками, сконцентрировалась в 

произведениях русского фольклора. Эта область устного народного творчества 

представляет собой одно из важнейших средств народной педагогики. 

Русские люди были убеждены, что слово обладает особой силой 

воздействия на человека и природу. 

Пчелы гудят- 

В поле летят. 

С поля идут- 

Медок несут. 

Так, например, приговаривали дети, проходя мимо ульев и заговаривая 

обильный сбор меда пчелами. 

Слово, соединенное с музыкой и движением, обладало еще большей силой. 

Поэтому огромную роль в народных традициях играли песня, музыкальный 

инструмент, ритмические пляски, притопывания. 

Обрядовые песни описывали благополучие, довольство, изобилие, а 

сопровождавшие их действия изображали желаемое, чтобы обеспечить его в 

реальной жизни. 
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Весна, весна красная! 

Приди весна с радостью, 

С радостью, с радостью, 

С великою милостью: 

Со льном высоким, 

С корнем глубоким, 

С хлебами обильными! 

С первых дней жизни ребенок оказывался во власти слова и музыки. 

Колыбельные песни, потешки настраивали его на гармоничный музыкально-

поэтический лад. 

Люли-люли-люленьки, 

Где вы, где вы гуленьки? 

Прилетайте на кровать, 

Начинайте ворковать 

Люли-люли-люленьки, 

Прилетели гуленьки, 

Сели в изголовьице… 

Спи-ка на здоровьице! 

Стали гули ворковать 

Стал Ванюша засыпать. 

А сколько детских сказок, былин, загадок, скороговорок, пословиц и 

поговорок в народном творчестве. 

Сказки являются важными воспитательными средствами, в течение 

столетий жизнь, народная практика воспитания, убедительно доказала 

педагогическую ценность сказок. Дети и сказка – неразделимы, они созданы 

друг для друга и поэтому знакомство со сказками своего народа, должно 

обязательно входить в курс образования и воспитания каждого ребенка. 

Многие народные сказки внушают уверенность в торжестве правды, в 

победе добра над злом. Оптимизм сказок особенно нравится детям и усиливает 

воспитательное значение. 

Важная особенность сказок - образность. В герое обычно весьма выпукло и 

ярко показываются главные черты характера: отвага, трудолюбие, остроумие; 

такие черты как физическая сила, смелость, мужество. Образность добавляется 

забавностью сказок – тонким и веселым юмором. 

Также детям очень нравятся загадки. Загадка — это замысловатое краткое 

поэтическое образное описание какого-либо предмета или явления, сделанное с 

целью испытать сообразительность человека, развить догадливость, равно как и 

с целью раскрыть ему глаза на красоту и богатство окружающего мира. 

Загадки присутствовали на всех вечеринках, празднествах, посиделках. 

Люди любили складывать и отгадывать их. Попробуйте и вы отгадать некоторые 

из них. 

Два убегают, два догоняют, отдыхают вместе. (Колеса) 

Не ездок, а со шпорами, не будильник, а всех будит. (Петух) 

И  колковато и ноздревато, и мягко, 

И  ломко и всех милей!  (Хлеб). 

Загадка вторая, самая смешная. 

«Овца в корове» (Носок в  сапоге). 
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Загадка третья! 

В брюхе  -  баня, 

В носу решето, на голове пуговица. 

Всего одна рука, да и та на спине!  (Чайник) 

Загадка четвёртая! 

В печь несут – жидко, 

Из печи несут – твёрдо! (Каша). 

Загадка 5 

Маленький, кругленький, а за хвост не поднимешь.  (Клубок). 

Загадка 6 

Пять чуланов – одна  дверь. (Перчатка) 

Загадка 7 

Новая посудина, а  вся в дырках. (Решето) 

Загадка 8 

Маленький, горбатенький, всё поле перерыл. (Плуг) 

Решается задача по развитию фонематического слуха ребенка, обучению 

его точно воспроизводить трудные словосочетания – выполняют скороговорки. 

На горе, на пригорке 

Жили тридцать три Егорки. 

Из-за леса, из-за гор 

Едет к ним еще Егор. 

Ни в одном другом жанре фольклора народная жизнь не отражена так 

широко и многогранно, как в пословицах и поговорках, в них много материала 

практического характера: житейские советы, трудовое воспитание, осуждение 

праздности, лености: «Не рой другому яму – сам в нее попадешь», «Землю 

красит солнце, а человека труд», «Готовь сани летом, а телегу зимой», 

«Поспешишь – людей насмешишь». 

Пословицы и поговорки пронизаны чувством глубочайшей любви и 

преданности Родине: «Родина - мать, умей за нее постоять», «Человек без 

родины - соловей без песни». 

Большая часть пословиц обращена к нравственной сути человека: добру, 

злу, правде, жалости, состраданию: «Не одежда человека красит, а его добрые 

дела», «Как аукнется, так и откликнется», «Жизнь дана на добрые дела» 

Какие же основные формы работы к духовному и нравственному 

воспитанию мы можем отнести: 

- оформление в детском саду мини-музея (русская изба); 

- оформление детских выставок (детское творчество по мотивам народно-

прикладного искусства очень ценно в воспитании нравственности, так как дети 

выражают своё отношение к культурному наследию).  

Ведь всем известно, что детское творчество - главное средство и движущая 

сила развития личности.   

Следующая форма приобщения детей к культурному наследию - это 

праздники и праздничные посиделки. 

В них можно включать элементы народных песен, хороводы, частушки. 

В праздничные посиделки обязательно включается работа, где формируется 

навык общения взрослых и детей, ребёнка со сверстником, решается задача 

создания эмоционального комфорта. Основная цель праздничных посиделок - 
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это подготовка к празднику. На них разучиваются песни, хороводы, игры, 

изготавливаются совместно открытки-приглашения, подарки-сюрпризы. Важно, 

чтобы на посиделках был игровой персонаж: бабушка, дедушка, добрый 

молодец, девица - красавица или другие. Кроме того, ряженье участников 

посиделок повышает эмоциональный тонус детей. 

После праздников можно организовать итоговые беседы. Дети должны 

настоящий праздник сравнить с прошедшим, найти сходства и различия, 

особенно, если это праздники по народному календарю или обрядовые как 

«Масленица». Важно учить детей рассуждать, почему праздник отмечают в 

данное время, устанавливать зависимость народного праздника от сезонных 

изменений.  

Познавательные беседы развивают мышление детей, осмысленное 

восприятие событий. Всё это способствует нравственно-эстетическому 

воспитанию, а также развитию духовности ребёнка через культурное наследие 

нашего народа.  

Семья – главный носитель духовной связи поколений.  

Следующая форма работа с родителями - посещение музеев, галерей. Такие 

экскурсии являются  средством  развития  чувственного  восприятия 

современных предметов и старины, нравственного отношения к ним. Дети 

осознают понятия - «прошлое», «настоящее», «время». Кроме того, дети смогут 

приобщаться к таланту и мастерству предков, при этом воспитывается бережное 

отношение ко всему, что создавали и создают эти мастера. 

Целевые прогулки и экскурсии по улицам города способствуют тому, что 

ребёнок получает яркие представления о наблюдаемых объектах. Например, 

рассказывая о культурных сооружениях, необходимо представлять их как 

памятники, обращать внимание на купола, башни, украшения, мозаику и т.п.  

Важны также объекты старинные и современные для сравнения. Если нет 

возможности рассмотреть объекты древнего города, можно использовать 

иллюстрации, фотографии, гравюры. Обязательно в беседе нужно уточнить 

знания детей об использовании в наше время традиций народного зодчества. 

Тогда дети научатся воспринимать и  архитектурные памятники как эталон 

народной национальной культуры.  

Дети должны знать традиции, обычаи русского народа, историю народной 

культуры, проникнуться чувством понимания её древности и величия, чтобы 

приобщиться к её истокам. 

Ценность народных традиций огромна, а их утрата невосполнима какими 

бы то ни было материальными благами. Традиции — хранители народной 

культуры, заветов народа. Если полностью утеряны все народные традиции, 

может встать под сомнение само существование народа.  

«Воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно быть народным», 

говорил К.Д. Ушинский.  

 

 


