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Аннотация: в статье поднимается тема использования в педагогическом 

процессе дошкольного образовательного учреждения форм и методов народной 
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гогики не может быть полноценного воспитания личности. 
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В современном обществе сильно возрастает роль народной педагогики и ее 

идей в связи с демократическими реформами и государственными интересами 

нашей страны, которые направлены на сохранение патриотизма и стабильности 

этнического возрождения нашего народа. Этнопедагогика – это неотъемлемая 

часть культуры, духовного богатства, а также – основа развития современной пе-

дагогической науки. История каждого народа, основанная на многовековом 

опыте сбережения и развития ее культуры, имеет определенные возможности и 

совершенствует систему образования и воспитания подрастающего поколения. 

Основатель этнопедагогической теории, он же известный ученый Г.Н. Вол-

ков рассматривал педагогическую культуру как «сферу материальной и 
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духовной культуры народа, которая непосредственно связана с воспитанием де-

тей. Это колыбель и колыбельные песни, игрушки и игровые песни, детская 

одежда и подвижные игры, детские орудия труда и труд детей, детская пища, 

детское питание и правила кормления детей, детский фольклор, традиционные 

детские (молодежные) праздники и традиционные формы назидания, советы... и 

совокупность взглядов народа на подготовку подрастающего поколения к 

жизни». Все прогрессивные просветители, педагоги и ученые России весьма по-

ложительно восприняли идею народности воспитания [2, с. 68]. 

В общем развитии каждое поколение опирается на весь имеющийся опыт 

своего этноса и его достижения в традиционной педагогической культуре. За 

счет этого развивается теория и практика образования и воспитания молодежи. 

А способствует этому тесная связь с жизненным опытом, национальными тради-

циями, обрядами и обычаями своего народа. 

Какие функции выполнял обычай? Во-первых, он служил формой, програм-

мой и способом организации деятельности в конкретной области. Во-вторых, он 

был механизмом передачи трудовых навыков новым поколениям. Наконец, обы-

чай регулировал общение в процессе труда и в повседневной бытовой жизни. Он 

выступал как конкретное воплощение традиционных принципов (коллекти-

визма, взаимопомощи и др.) в производственном процессе, обмене, распределе-

нии и потреблении. 

Швейцарский ученый Ж. Пиаже первый, кто разработал концепцию разви-

тия у детей осознания принадлежности к определенной национальной группе. 

Ведь объем и содержание детства определяют именно культурные традиции 

народа. Они наиболее связаны с мировоззрением, окружающим миром, образом 

жизни, трудом и творчеством людей. 

Традиции – элементы социального и культурного наследия, передающиеся 

от поколения к поколению и сохраняющиеся в определенных обществах и соци-

альных группах в течение длительного времени. В качестве традиции выступают 

определенные общественные установления, нормы поведения, ценности, идеи, 
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обычаи, обряды и т. д. Те или иные традиции действуют в любом обществе и во 

всех областях общественной жизни [1, с. 42]. 

Культура любого народа имеет средства, наиболее понятные и доступные 

для детей: это фольклор, музыка, танцы, народные игры, праздники, рукоделие, 

обычаи и обряды. 

Рассмотрим каждое средство традиционной народной культуры, как ресурс 

воспитания и становления личности ребенка, более подробно. 

Устное народное творчество, родная речь сопровождают ребенка от самого 

рождения и на протяжении всей его жизни. Оно играет важнейшую роль в раз-

витии детей всего дошкольного периода. Это особый вид искусства, в котором 

собран весь огромный опыт человечества. Оно состоит из множества жанров: 

пословицы и поговорки, потешки и частушки, загадки и сказки, былины и многое 

другое. Все это соответствует возрастным этапам детей, формирует у них инте-

рес к знаниям, эстетике, культуре и пр. Именно через сказки дети познают сущ-

ность человека, его проблемы и радости. Они представляют себя на месте глав-

ного героя и размышляют, как решить ту или иную жизненную ситуацию, пре-

одолевая все сложности бытия. Именно сказка дает понять и различить ребенку, 

где добро и зло, где трудолюбие и лень, где щедрость и жадность и многое дру-

гое, свойственное человеку во все времена. Именно сказка дает задатки станов-

лению личности и стойкости характера в столь юном возрасте. А через малые 

жанры фольклора (пословицы, поговорки, прибаутки, считалки, загадки, скоро-

говорки), дошкольникам очень легко запомнить правила поведения, нормы эти-

кета, навыки взаимодействия с окружающими. 

Следующей ступенью приобщения дошкольников к культуре своего народа 

является проведение народных праздников на основе старых традиций. Такие 

праздники как: Рождество, Масленица, Пасха, Сороки, Троица, Иван Купала, 

Осенины – вызывают интерес и уважение к истории родной страны, духовно 

насыщают и обогащают представление об искусстве нашего народа, формируют 

осознанное отношение к ценностям национальной культуры. Но, стоит отметить, 

что составлять и проводить такие мероприятия стоит на доступном «языке» для 
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ребенка, а это: использование народных игр, хороводов, забав, а также можно 

устраивать песни и пляски с переодеванием в национальные костюмы, что дает 

детям в полной мере раскрыться и ощутить себя частью русского народа. 

Символом проведения народных праздников являются народные игры. 

Именно игры несут особую значимость в развитии ребенка дошкольного воз-

раста: они развивают ум, смекалку, бдительность, сообразительность, чувство 

юмора, чувство ответственности за свои действия, расширяют знания об окру-

жающем мире. Во время проведения парных, командных, хороводных игр у де-

тей вырабатывается согласованность действий для достижения общего резуль-

тата, развиваются навыки общения; игры помогают установить доброжелатель-

ные партнерские отношения, но в то же время оставляют каждому ребенку право 

выбора для личного самовыражения. Благодаря народным играм у детей форми-

руются нравственные и патриотические чувства доброты, справедливости, храб-

рости, вежливости, любовь к своей стране, к дому, к родным и близким [3, 

с. 116]. 

Также к элементам этнопедагогики можно отнести народную игрушку. 

Практически каждая игра имеет свой фольклорный сюжет, театрализованные ли-

нии и предполагает использование народных игрушек. Например, такие иг-

рушки, как глиняные свистульки, деревянные игрушки, тряпичные куклы, елоч-

ные украшения из пластика и стекла вводят детей в мир истории их родного края. 

Они наглядно передают взаимоотношения людей с природой и животными, с 

другими народами, отношения в семье; побуждают ребенка к размышлениям, 

фантазии, к развитию воображения; закладывают основы гуманных качеств в че-

ловеке. 

Еще одну из важнейших ступеней в развитии личности ребенка занимает 

танцевальное искусство. С помощью танцев люди познают и проявляют себя, 

свою жизненную позицию, свой стойкий характер, открывают что-то новое в 

себе. Каждое движение несет в себе определенный смысл. В каждом танце выра-

жается мировидение определенного этноса, каким человек хочет видеть себя в 

идеале, кому можно подражать и гордиться. 
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Таким образом, современная педагогика требует обращения к воспитатель-

ному опыту народа, духовным корням этнической культуры, что возможно лишь 

на основе познания закономерностей развития национального самосознания, 

народного опыта и традиций воспитания, общего и специфического в культуре 

разных народов, самобытности и уникальности каждого народа. Без учения и ис-

пользования этнопедагогики не может быть полноценного воспитания личности. 
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