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Одна из проблем современного образования состоит в том, что в процессе 

воспитания не соблюдается историческая преемственность поколений. Дети 

лишаются возможности брать пример с людей, живших в прошлом, не знают, 

как люди решали свои проблемы, что стало с теми, кто пошел против 

высших ценностей, и с теми, кто смог изменить свою жизнь, подавая нам 

яркий пример. 

Видимо, именно поэтому, современная социально-психологическая 

ситуация, сложившаяся в обществе, характеризуется своеобразным кризисом 

личности, который проявляется как кризис ее духовности, нравственности, 

возникший вследствие утраты духовно-нравственных ценностей. 

Духовно-нравственное воспитание – в узком смысле слова – это воспитание 

духа, привитие духовных качеств личности, а в широком смысле слова – 

эстетическое, нравственное становление личности человека, воспитываемое 

через музыку, театр, живопись, архитектуру и т. д. 

Слово «фольклор» в буквальном переводе с английского означает «народная 

мудрость». 

В устном народном творчестве сохранились особенные черты русского 

характера, присущие ему нравственные качества, представления о добре и 

красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности и т.д. Знакомя детей с 

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

приобщаем их к общечеловеческим нравственным ценностям. 

Благодаря фольклору, в частности, русским народным песням, потешкам, 

прибауткам, колыбельным песням и т.д., ребенок легче входит в 

окружающий мир, через сопереживание лирическим героям полнее ощущает 

прелесть родной природы, усваивает представления народа о красоте, 

морали, знакомится с обычаями, обрядами, – словом, вместе с эстетическим 

наслаждением впитывает то, что называется духовным наследием народа, без 

чего формирование полноценной личности просто невозможно. 

Каждый жанр русского народного творчества – кладезь народной мудрости. 

И в каждом – огромный запас положительной энергии, направленный на 

созидание, а не на разрушение.  

Таким образом, фольклорные произведения русского народа помогают, с 

одной стороны, приобщить ребенка к миру духовных, нравственных 

ценностей, а с другой стороны – именно фольклорные жанры позволяют 

ребенку почувствовать себя ребенком, нужным маме и папе, поверить в 

справедливость, в добро, красоту нашего мира. 

Меня, как музыкального руководителя, больше интересует детский 

фольклор. Это понятие в полной мере относится к тем произведениям, 

которые созданы взрослыми для детей.  

Детский фольклор – обширная область устного народного поэтического 

творчества. Это целый мир – яркий, радостный, наполненный жизненной 



силой и красотой. Он соседствует с миром взрослых, но не подвластен ему и 

живет по своим собственным законам и в соответствии со своим видением 

природы и человеческих отношений.  

В системе жанров детского фольклора особое место занимает «поэзия 

пестования», или «материнская поэзия»: колыбельные песни, пестушки, 

потешки, прибаутки, сказки и песни, созданные для самых маленьких – все 

это прекрасный материал, используемый мною на музыкальных занятиях для 

развития детей, начиная с ясельной группы (2-3 года), когда оторванность от 

родной мамы, отца в связи с поступлением в детский сад становятся для 

ребенка настоящим стрессом. В это время колыбельные, пестушки, 

прибаутки напоминают детям о теплоте маминых рук, голоса в момент 

напевания. 

Баю-баюшки-баю 

Не ложися на краю. 

Придет серенький волчок 

И ухватит за бочок. 

Он ухватит за бочок 

И потащит во лесок, 

И утащит во лесок 

Под малиновый кусток. 

А малинка упадет 

Прямо Катеньке в роток 

Дети, напевая, и качая в этот момент куклу, вспоминают и одновременно 

проживают состояние мамы в момент напевания колыбельной. Плавность и 

мягкость колыбельной песни просто не позволяют быть грубым. 

Пестушки (от слова «пестовать» – воспитывать) – короткий стихотворный 

напев нянюшек и матерей, которые пестуют младенца. Пестушкой 

сопровождают действия ребёнка, которые он совершает в самом начале своей 

жизни. Например, в ясельной группе я использую такую пестушку, 

сопровождая её движениями по тексту: 

Большие ноги 

Шли по дороге: 

Топ, топ, топ, 

Топ, топ, топ. 

Маленькие ножки 

Бежали по дорожке: 

Топ, топ, топ, топ, 

Топ, топ, топ, топ! 

Потешки – развлекают малыша, создают у него веселое настроение. 

Потешки сопровождаются жестами взрослого. 

Ладушки, ладушки! 

Где были? У бабушки. 

Испекла нам бабушка 

Сладкие оладушки. 



Маслом поливала, 

Деткам давала – 

Коле два, Оле два, 

Ване два, Тане два – 

Всем дала! 

Прибаутки – небольшое смешное произведение или просто отдельное 

выражение, часто рифмованное. 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка. 

Что ты рано встаешь, 

Громко песни поешь, 

Ване спать не даешь? 

Ку-ка-реку! 

В работе с детьми средней, старшей, подготовительной групп, я часто 

использую другие фольклорные жанры – песенки веснянки, заклички, 

игровые песни, – все то, что перешло в детский фольклор из взрослого 

фольклора. Дети данного возраста уже не просто где-то напевают, а поют 

обрядовые песни. 

Веснянки – старинные обрядовые песенки, восхваляющие весну, приход 

весны. 

Заклички –представляют собой обращение к солнцу, радуге, дождю и 

другим явлениям природы. Заклички знакомят ребенка с миром живой 

природы, с ее законами, учат бережно относиться к ней и к человеческому 

труду. 

Дождик, дождик, посильней, 

Разгони моих гусей. 

Мои гуси дома, 

Не боятся грома. 

 

Солнышко, покажись, 

Красное, снарядись. 

Твои детки плачут. 

По камушкам скачут, 

Тебя ожидают, 

Смолу колупают. 

Солнышко, обогрей, 

Деток малых пожалей. 

 

Игровые песни сопровождали определенную игру, распевались либо одним 

или несколькими играющими, либо хором. 

Игра «У медведя во бору» 



У медведя во бору, 

Грибы, ягоды беру. 

Медведь рычит 

На детей глядит. 

Один из детей, выбранный по считалке медведем, ложится и притворяется 

спящим, а остальные ходят вокруг него и делают вид, что собирают ягоды, 

поют. После слов, медведь рычит, вскакивает и бежит за детьми, кого 

первого ловит, тот и становится медведем.  

 

Игра «Гори, гори ясно» 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло, 

Раз, два, три, беги!  

1. Дети идут хороводом, водящий машет платочком.  

2. Дети останавливаются и хлопают в ладоши. Водящий 

скачет внутри круга. С окончанием музыки останавливается и встает 

перед двумя стоящими в кругу детьми.  

3. Играющие хором поют считалку. Дети 3 раза хлопают в ладоши, аводящий 

взмахивает платочком. После этого выбранные дети поворачиваются спиной 

друг к другу и обегают круг. Каждый стремится прибежать первым, взять у 

водящего платочек и высоко поднять его.  

Кто первый взял платок становится водящим. 

Существовало множество собственно детских игр. Наблюдая жизнь 

взрослых, дети часто имитировали в своих играх календарные и семейные 

обряды, исполняя при этом и соответствующие песни. Народные игры у 

наших предков сопровождались пением, наряду с силой, ловкостью, 

выносливостью, развивали чувство сопричастности к коллективу 

(«Воротики», «Ручеек», «Молчанка», «Волк и овцы», «Горелки», «Жмурки») 

и т.д. 

Пословицы и поговорки. В пословицах и поговорках оцениваются 

различные жизненные позиции, восхваляются положительные качества. На 

музыкальных занятиях пословицы и поговорки задают тон, вводят в тему, 

помогают раскрыть смысл определенных ситуаций ( «Волка бояться – в лес 

не ходить», «Без труда не вытащишь рыбу из пруда»,«У страха глаза 

велики», «Глаза боятся, а руки делают», «Родина-мать – умей за неё 

постоять», «Семеро одного не ждут», «За двумя зайцами погонишься , ни 

одного не поймаешь», «Пчела мала, но и та работает», « Хлеб всему голова», 

«В гостях хорошо, а дома лучше»). 

Все вышеперечисленные фольклорные жанры я использую на моих занятиях. 

Цель их – развитие духовно-нравственных качеств личности дошкольников 

различного возраста (доброты, уважения к людям и их труду, бережного 

отношения к природе, честности, любви к Родине и т.д.). 



Произведения русского детского фольклора (музыкального и устного 

народного творчества), используемые в работе с дошкольниками, просты, 

образны, мелодичны, поэтому дети их быстро усваивают. Интонационные 

достоинства песен позволяют детям использовать их как в младшем возрасте, 

так и в старшем (например, колыбельные, пестушки способствуют развитию 

первоначальных певческих навыков у детей младшего возраста, а в старшем 

возрасте они используются мною для распевания). 

Кроме этого, в своей работе часто использую многообразие народной музыки 

для разучивания танцевальных движений, инсценировок, хороводов, плясок, 

игр и т.д. Русская народная музыка постоянно звучит при выполнении 

движений на музыкальных занятиях. Разнообразие мелодий обогащает 

музыкально-ритмические движения детей, позволяет им проявить фантазию, 

а эмоциональность народных мелодий заряжает позитивной энергией на весь 

день. 

Обучение детей фольклору, на мой взгляд, должно происходить на основе 

соединения  основных форм художественной деятельности – музыки, 

хореографии, народного танца, фольклорного театра, изобразительного 

искусства, труда.  

Результатом моей деятельности как музыкального руководителя является 

проведение календарных и фольклорных праздников в различных группах. 

Благодаря включенности ребенка в деятельность по подготовке праздников, 

он становится не простым зрителем, а соучастником происходящего.  

Таким образом, музыкальные праздники с использованием разученного 

детского фольклора – это итог всего того, чему ребенок научился на 

музыкальных и интегрированных занятиях. 

 


