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«Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах,  

имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучший системах,  

основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа.  

Но кроме того, только народное воспитание является живым органом 

 в историческом процессе народного развития …  

Народ без народности – тело без души, которому остается только 

подвергнуться закону разложения и уничтожиться в других телах, 

сохранивших свою самобытность». 

К.Д. Ушинский 

 

 
Мы живем в интересное и сложное время, когда на многое начинаем 

смотреть по – иному. Многое заново открываем и переоцениваем. В первую 

очередь, это относится к нашему прошлому. Что заботило, радовало и 

тревожило людей, чем они занимались, как трудились, о чем мечтали, 

рассказывали, пели, что передавали своим детям и внукам? 

Современное общество характеризуется ростом национального 

самосознания, стремлением понять и познать историю, культуру своего 

народа. Особенно остро встает вопрос глубокого и научного обоснования 

национальных факторов в воспитании детей, ибо сохранение и возрождение 

культурного наследия играет важную роль в воспитании подрастающего 

поколения.  

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, 

производственного, духовного, в том числе и педагогического, опыта, 

накопленного предшествующими поколениями. В чем 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. 

Приобщение к традициям народа особенно значимо в дошкольные 

годы. Ребенок, по утверждениям доктора философии В.Г. Безносова, 

философа, учёного-литературоведа, академика РАН 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 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 дошкольного 

возраста является наиболее оптимальным для начала целенаправленного 

воспитания средствами народных традиций. 

Таким образом, мною было выявлено противоречие между 

потребностью в приобщении дошкольников к национальной культуре на 

основе традиций, с одной стороны, и недостаточной разработанностью 

теоретического обоснования и опытно-экспериментальной проверки 

педагогических условий воспитания детей дошкольного возраста на занятиях 

- с другой. Выявленное противоречие помогло обозначить проблему 

исследования: как сделать процесс приобщения дошкольников к традициям 

родной культуры наиболее успешным, отвечающим потребностям 

современного общества. 

Актуальность выбранной темы очевидна: в настоящее время можно с 

радостью отметить рост интереса к истинной истории нашего государства и 

общества в целом. Воспитывая детей на национальных традициях, можно 

развить у них национальное самосознание, дать ребенку почувствовать себя 

частью великого целого - своего народа, своей страны, научиться уважать их, 

ценить прошлое и настоящее, заботиться и волноваться о будущем, 

вырастить настоящих патриотов своей Родины. 

Знания о первичных представлениях о малой Родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках детям системно даёт педагог, но определённое приобщение к 

традициям народа можно воспитать только вместе с семьёй ребёнка. Задача 

педагога показать родителям необходимость приобщения детей к истокам 

русской народной культуры, вовлечь родителей в формирование у 

дошкольников патриотических чувств и развитие духовности. 

Работая с детьми дошкольного возраста, я поставила перед собой цель 

создать все необходимые условия для приобщения детей к истокам русской 

народной культуры, поэтому в своей работе я использую разнообразные 

формы и методы организации детей.  

Функции семьи и дошкольного учреждения разные, но чтобы 

воспитать всесторонне развитую личность нужно их совмещать. Опыт 

полученный в детстве определяет жизнь. С раннего детства рядом с 

малышом находятся главные люди - семья. Современные родители грамотны 

и образованы в педагогическом плане, чем их предшественники, они четко 

определяют запросы в отношении уровня и качества образования своего 

ребенка. С ними сложно построить систему взаимодействия. Взаимодействие 



воспитателей с родителями очень важно и это не взывает никаких сомнений. 

При воспитании появляются различные проблемы патриотического, 

духовного и др. развития, которые можно вместе решить более 

результативно. Основа духовно - нравственного воспитания является 

духовная культура семьи, образовательного учреждения в которой живет 

ребенок, в которой происходит его развитие. Определяющим в 

формировании внутреннего мира ребенка является дух, который царит в 

семье и детском саду, которым живут родители, воспитатели, составляющие 

ближайшее социальное окружение ребенка. Главное условие нравственно – 

патриотического воспитания детей это приобщение детей к культуре своего 

народа. Раскрытие личности в ребенке возможно, если его вовлекать в 

культуру собственного народа. Необходимо привлечение родителей к 

мероприятиям, которые способствуют совместной деятельности детей и их 

родителей.  

Важно широко применять групповые, и индивидуальные формы 

работы с родителями: 

· беседы; 

· консультации: «Воспитание самостоятельности и ответственности», 

«Как  

воспитать маленького гражданина»; 

· совместные конкурсы: «Дары Осени», поделки из природного 

материала,  

поделки из овощей, сезонные выставки совместных работ «Новогодние  

игрушки»; 

· совместные работы детей и родителей на темы: «Моя семья», 

«Спортивная  

семья», «Как я провел лето». Оформлен фотоальбом «Это Я», к 

которому  

ребята потом постоянно обращаются, показывают друг другу 

фотографии  

своей семьи. Дети делятся своими впечатлениями, учатся слушать друг 

друга, 

проявляют интерес к собеседнику.  

· досуги, праздники: «День матери», «Папа, мама, я - дружная семья»,  

«Веселые старты»; 

· поручения родителям. 

Для коллектива родителей организуются общие консультации, групповые и 

общие родительские собрания, выставки, оформляются информационные и 

тематические стенды, проводятся вечера вопросов и ответов, встречи за 

круглым столом. Взаимодействие с родителями по данному вопросу 

способствует развитию эмоционального, бережного отношения к традициям 

и культуре своего народа, а также сохранению вертикальных семейных 



связей. «В вашей семье и под вашим руководством растет будущий 

гражданин. Все, что совершается в стране, через вашу душу и вашу мысль 

должно приходить к детям», - эту заповедь А.С. Макаренко необходимо 

использовать при работе воспитателя и с детьми и с их родителями. Таким 

образом, нравственно-патриотическое воспитание детей - одна из  основных 

задач дошкольного образовательного учреждения, важным условием которой 

является тесная взаимосвязь с родителями, семьей, как ячейкой общества и 

хранительницей национальных традиций. Задача воспитателя прививать 

детям мысль, что семья - это где живут в согласии.  

Сила народных традиций, прежде всего, заключается в человечном, 

добром, гуманном подходе к личности ребёнка, и требовании с его стороны 

взаимообратного человеколюбивого отношения к окружающим. 

Одной из самых эффективных форм воздействия на личность были и 

есть народная сказка. В большинстве русских народных сказок главный 

герой – богатырь, заботясь о своих близких, своём народе, сражается с 

различными чудовищами и уничтожая зло, устанавливает справедливость и 

согласие в мире. 

В сказках часто даётся образец отзывчивого отношения к 

окружающему: к животным, к растениям, воде, предметам обихода. 

Кратко и лаконично выражаются идеи гуманистического воспитания в 

народных пословицах, поговорках, колыбельных песен, закличках. 

Воспитание у детей активности, сноровки, сообразительности в полной 

мере развёрнуто в необозримо разнообразных играх. Игра формирует 

интеллектуальные и физические особенности, с которыми ребёнок будет 

жить долгие годы. Игры развивают ловкость, быстроту, силу, меткость, 

приучают к сообразительности и вниманию. 

В играх используются « считалки» – одна из древнейших традиций. С 

их помощью определяют кто « водит», и тех, кто попадает в благоприятное 

для себя положение. 

Обыкновение пересчитываться идёт из быта взрослых. Традиция 

присчитывания в считалках преображена: детям доставляет удовольствие 

сама возможность играть словами – возникают забавные в своей нелепости 

сочетание слогов и слов. 

В скороговорках предлагались стихи с нарочитым скоплением 

труднопроизносимых слогов. При повторении этих стихов возникает 

уподобляющее воздействие одних слогов на другие– и в результате 

происходят ошибки, смещение звукового ряда, искажение смысла. 

Но не только сказки, пословицы, поговорки, скороговорки, заклички 

положительно влияют на развитие и воспитание ребёнка, но и 

многочисленные обычаи и традиции в народных праздниках. 

Народные праздники были и есть настоящим кодексом неписанных 

норм и обязанностей. Обряды отображают нравственные устои русского 

народа, закрепляют чувство верности к друзьям, развивают эстетические 

чувства. Это ярко представлено в таких праздниках как Троица, масленица, 

Крещение, Святочные вечера. 



Смысл всех святочных действий – попытка заглянуть в будущее, 

определить, что принесет наступающий год. Люди обращались к природе с 

молениями о хорошем урожае, здоровья для членов семьи, а девушки еще о 

замужестве. Как сбудется судьба, пытались узнать через гадание. 

В крещенский сочельник пожилые люди не ели до первой звезды или 

до святой воды. Вернувшись с молебствия со свечами, ставили кресты, либо 

копотью от свечи, либо мелом «чтобы черт не пролез». В этот день шли (и 

сейчас ходим) за святой водой. Считается, что эта вода спасение от всех 

недуг. 

Приобщение детей к народным традициям в основном происходит в 

детских садах и происходит это в форме игр и детских праздников. При этом 

важно не только дать детям новые знания, но и организовать 

непосредственное участие в исполнении обрядов, пении народных песен, 

инсценировках. 

Следует иметь в виду еще один важный момент: вся жизнь народа была 

тесно связана с природой. Испокон веков природные явления служили 

народу средством воздействия на личность ребенка. 

Чтобы все это было донесено до родителей нашей группы, мы всю 

информацию вывешиваем в уголке для родителей, используем различные 

ширмы, папки – передвижки. Приглашаем родителей на дни открытых 

дверей, утренники, дни развлечений. Используем в образовательной 

деятельности скороговорки, поговорки, заклички, загадки, читаем сказки. 

Даем задание на выполнение игрушек из ниток, лыка, тряпочек.  
А.П. Чехов писал, что люди учились «не по книгам, а в поле, в лесу, на 

берегу реки. Учили их сами птицы, когда пели песни; солнце, когда 

заходило, – оставляло после себя багровую зарю; сами деревья и травы». Вот 

почему так важно, чтобы развивающее окружение ребенка было естественно. 

 

 


