
«Значение фольклора как важной части музыкального 

воспитания и развития дошкольников» 

 
    Каждый народ интересен тем, что имеет свой дух, свою культуру, свой 

характер, свои традиции, свою самобытность. Важное личностное качество, 

которое следует развивать и воспитывать в наших детях, это национальный 

дух.  

Народное искусство – сложное явление культуры 
    Глубина и многообразие народного творчества неисчерпаемы. Зодчество, 

музыка, танцы, фольклор, бытовое искусство - нет 

областей культуры, в которых бы оно не 

присутствовало. Музыкальный фольклор, по словам В.Г. 

Белинского, «лучше самой истории свидетельствует о 

внутреннем быте народа, может служить меркой его 

гражданственности, проверкой его человечности, 

зеркалом его духа». Есть одно важное личностное 

качество, которое несет в себе и национальное, и общечеловеческое свойство. 

Это чувство доброты. Оно  составляет основу нравственной целостности 

личности. Доброта тоже имеет национальный оттенок, но она всеобща. 

 Добрый человек не может не любить глубже; в добром человеке не может не 

возникнуть сострадание, сочувствие; добрый человек не может не быть 

милосердным; добрый человек не может не уважать людей, он не может быть 

завистливым, грубым, он не может не быть порядочным, заботливым; добрый 

человек может проявлять храбрость, самоотверженность. Чувство доброты – 

это  корень всех благородных качеств. 

Именно эти качества и многие другие легче всего воспитывать в ребенке через 

фольклор. Приобщение детей к народной культуре, к непреходящим 

общечеловеческим ценностям является средством формирования у них 

патриотических чувств и развития духовности. 

    Необходимость обращения к истокам народного искусства, традициям, 

обычаям народа не случайна. Помимо экономических трудностей, наша страна 

сейчас переживает кризис воспитания подрастающего поколения. Остро стоит 

проблема сохранения культуры народа, его самобытности, духовных богатств. 

Россия постепенно утрачивает свою неповторимость и самобытность. По 

телевидению показывают зарубежные мультфильмы, кинофильмы, звучит 

иностранная музыка. Нарушились традиции, порвались нити, которые 

связывали старшее и младшее поколения. Это может привести к тому, что 

последующие поколения могут утратить исконно русские корни. Особенно 

внушаемыми являются дети. Взрослые должны осознать, что ребенку с самого 

детства необходимо прививать культуру своей страны, развивать к ней интерес. 

Поэтому, очень важно возродить преемственность поколений, дать детям 

нравственные устои, патриотические настроения, которые живы в людях 

старшего поколения.  Приобретение ребенком совокупности культурных 

ценностей способствует его духовности – интегрированного свойства личности, 



которое проявляет себя на уровне человеческих отношений, чувств, 

нравственно - патриотических позиций, то есть в конечном итоге определяет 

меру его общего развития. 

    Сегодня одной из самых актуальных задач 

является показ красоты русского языка через 

устное народное творчество, выраженное в песнях, 

потешках, прибаутках, пестушках, припевках, 

закличках; формирование у детей интереса к 

детскому фольклору, обогащение словарного 

запаса детей.  Музыка в большей степени, чем какой-либо другой вид 

искусства, доступна ребёнку. Младенец, родившись, уже способен различать 

многие звуки и чутко реагирует на них. Быстро учится различать голоса 

взрослых, окружающих его, реагирует на их интонации. Ещё в утробе матери 

он слышал голоса самых близких людей, слышал, пусть и приглушённо, всё, 

что происходило во внешнем мире, т.е. первую информацию о мире он получал 

ещё до рождения и именно через слух. Раннее и дошкольное детство - это 

начало познания жизни, человеческих взаимоотношений. Это и время начала 

формирования ребенка как личности, становления его характера. Взрослые - 

родители, бабушка, дедушка, а позднее воспитатель, должны окружить малыша 

любовью, заботой, вниманием, лаской, научить его радоваться жизни, 

доброжелательному обращению со сверстниками, со взрослыми. Взрослые 

ведут ребенка по пути познания мира во всем его разнообразии и осознания 

себя в этом мире, играя с ребенком, а позднее и создавая все условия для его 

самостоятельной игры. 

 

Музыка должна стать еще одним средством общения с детьми 
    Дети всегда должны видеть, что музыка несет содержание и рождает у 

человека определенный эмоциональный отклик. Дети должны почувствовать, 

что состояние, вызванное солнечным или, напротив, 

пасмурным днем, первым снегом или листопадом, может 

быть выражено через музыку. Отражая жизнь и выполняя 

познавательную роль, музыка воздействует на человека, 

воспитывает его чувства, формирует вкусы. Имея широкий 

диапазон содержания, музыка обогащает эмоциональный 

мир слушателя.  

    Слово фольклор - это английское слово, сложенное 

из двух слов «фольк» - народ, «лор» - учение. Итак, 

фольклор - это народная мудрость. Фольклор не имеет автора. Это особое 

искусство - народные песни, танцы, легенды и сказки, обряды, поверья и т.д. 

Люди, создавшие их когда-то, передавали другим из уст в уста, так фольклор 

дошел до наших дней, не оставив имен своих создателей. Фольклор 

сопровождает человека с рождения, опекая в детстве, вплоть до перехода в 

юность. Ребенок, как губка, впитывает поэзию родного языка, сначала слушая, 

а позднее и самостоятельно ритмизованно проговаривая народные тексты. Так 



постепенно детский фольклор органично входит в повседневную жизнь 

малыша. 

    Детский фольклор – это то, что взрослые на протяжении многих лет 

создавали для детей. Это колыбельные песни, успокаивающие ребенка, 

усыпляющие его. Это и поэзия пестования ухода за ребенком, поэзия ласковых 

прикосновений к нему.  Потешки всегда удовлетворяли потребность ребенка в 

движениях – почти все дети любят, когда их поглаживают по головке, ручкам, 

плечикам, прижимают к себе близкие люди – это язык эмоционального 

общения.  Взрослые черпали из общей сокровищницы фольклора, отбирали для 

детей доступные их восприятию и пониманию песни, загадки, пословицы, 

поговорки, игры. Брали для детей то, что педагогически целесообразно. 

    Наконец, сами дети, подрастая, участвуют в играх сверстников, 

осваивают их и все, что с ними связано (считалки, скороговорки и т.д.), а потом 

уже включаются и в творческий процесс создания простейших попевок для игр, 

считалок, дразнилок. 

    Детский фольклор дает нам возможность уже на ранних этапах жизни 

ребенка приобщать его к народной поэзии. Благодаря этому, еще задолго до 

ознакомления со сказками, былинами и другим крупными жанрами русского 

фольклора на материале детского фольклора у малышей формируется 

внутренняя готовность к восприятию наших истоков – русской народной 

культуры.  Фольклор увлекает детей яркими поэтическими образами, вызывает 

у них положительные эмоции, укрепляет светлое, жизнерадостное восприятие 

жизни, помогает понять, что хорошо и доступно, что красиво и что 

некрасиво. Фольклор воспитывает у детей эстетическое отношение к природе, к 

труду, ко всей окружающей действительности, учит видеть прекрасное в 

человеческих отношениях. 

    Произведения фольклора дают богатейшие возможности для умственного 

развития, и в особенности для эстетического и нравственного воспитания 

детей. Из родника музыки начинает пить каждый ещё в младенчестве, слушая 

колыбельную песню. 

     Работу по ознакомлению с фольклором в детском саду условно можно 

разделить на несколько направлений: 

- слушание народной музыки, песен, в том числе и колыбельных; 

- знакомство с музыкальными играми и хороводами; 

- знакомство с народными музыкальными инструментами; 

- знакомство с традициями и обрядами русского народа.  

 

Что же относится к детскому фольклору? 

Частушки – песенки, которыми сопровождается уход за ребенком.   

Потешки – игры  взрослого с ребенком (с его 

пальчиками, ручками). 

Заклички – обращения к явлениям природы (к солнцу, 

ветру, дождю, снегу, радуге, деревьям). 

Приговорки – обращения к насекомым, птицам, 

животным 



Считалки – коротенькие стишки, служащие для справедливого распределения 

ролей в играх. 

Скороговорки и чистоговорки, незаметно обучающие детей правильной и 

чистой речи. 

Дразнилки – веселые, шутливые, кратко и метко называющие какие-то 

смешные стороны во внешности ребенка, в особенностях его поведения. 

Прибаутки, шутки, перевертыши – забавные песенки, которые своей 

необычностью веселят детей. 

    Музыка – важная, неотъемлемая часть жизни каждого человека и это не 

только язык, на котором разговаривает душа человеческая, это источник 

духовного развития ребёнка.  Музыка в дошкольном возрасте должна стать 

средством общения взрослого с ребёнком, а не предметом отдельного 

обучения, изучения или созерцания в специальной, отделённой от жизни 

ситуации музыкальной деятельности.   

    Знакомство с фольклором начинается с первых дней жизни человека. Для 

новорожденных мамы поют колыбельные песни. Это песни, которыми 

убаюкивают ребенка. Слова в них ласковые, певучие, в них нет резких 

взрывных звуков. Еще в глубокой древности 

появились колыбельные песни. Баюкала мать 

дитя и напевала простые ласковые слова. Так и 

тянулась народная песенная нить от семьи к 

семье, от поколения к поколению. В 

колыбельной песне берет начало впитывающая 

обычаи и традиции народная педагогика. 

Ребенку необходимо чувствовать себя любимым. 

Ласковое обращение к малышу словами 

колыбельной помогает удовлетворить его потребности в общении с любящим и 

заботливым взрослым, рождая ответное чувство привязанности и любви к 

родному человеку. Через колыбельную песню у ребенка формируются первые 

впечатления, перерастающие в потребность в духовном слове и 

музыке.   Слушая колыбельные песни, ребенок как бы купается в ласке песни, 

вкушает чувство уверенности в защите от бед. Во всем этом очень нуждается и 

современный ребенок. Однако современные мамы почти не поют колыбельных. 

Не знают их и не умеют их петь, ссылаются на занятость, считают, что темп 

жизни вытеснил колыбельные, поэтому ребенок должен привыкать к 

современным ритмам... Именно материнская песня несет ребенку здоровье и 

спокойствие. Как и во все времена, современные дети требуют бережного 

отношения, любви и ласки. Исследования последних лет показали, что 

колыбельные песни снимают тревожность, возбуждение, действуют на ребенка 

успокаивающе. 

    Первой колыбелью ребенка была люлька, качание в люльках – это своего 

рода обряд, успокаивание. В колыбельных песнях ритмика, интонация и 

звуковое оформление соответствует покачиванию и скрипу люльки. 

    Над колыбелью звучали колыбельные песни, которые в народе называли 

байками. Это название произошло от глагола «баять», «баить» – говорить. У 



этого слова есть ещё более древнее значение: «шептать», «заговаривать». 

Колыбельные байки – это ещё и древние заговоры, «обереги», с помощью 

которых матери оберегали своих детей.  

    Целый цикл колыбельных песен связан с житьём - бытьем домашнего 

кота: он и люльку качает, и мурлычет. Первоначальная мысль таких песен 

связана с магией: считалось, что много спящий кот может передать свои 

привычки ребенку - обыкновением было класть кота в колыбель, прежде чем 

положить в неё ребёнка. 

Вот пример одной из таких песенок: 

«У кота - воркота колыбелька хороша». 

«Я коту - воркоту тихо песенку спою». 

В полной мере все сказанное относится и к песням о гулях - голубях, которые 

прилетают к колыбели, воркуют: 

«Баю-баюшки, баю,  

Прилетали гуленьки, 

Стали гули ворковать,  

Нашу деточку качать».  

В таких песнях чаще всего действуют воркующие гули, домовитые ласточки, 

уютно мурлыкающий кот. В этих песнях говорится о тишине и покое: 

«Киса, кисонька, коток, 

Киса - серенький хвосток. 

Приди, киса, ночевать. 

Приди Васеньку качать. 

Уж как я тебе, коту, 

За работу заплачу - 

Дам кусок пирога, 

И кувшин молока». 

Подрастет ребенок, а его уже ждут новые приговорки и песенки – пестушки. 

    Пестушка – это короткая стихотворная приговорка нянюшек и матерей, 

которой сопровождают движения ребенка в первые месяцы жизни. 

Приподнимают ребенка, чтобы он перебирал ножками, приплясывал, и поют: 

«Три-та-тушки, три-та-та, 

Вышла кошка за кота, 

За кота - котовича, 

За Иван Петровича».  

    Потешки и пестушки – это небольшие стихотворения - приговорки, 

которыми сопровождают любые занятия с ребенком или действия самого 

ребенка: потягивание со сна, одевание и т. д.  Пестушки сопровождают игру с 

ребенком, когда взрослый выполняет движения «за него», играя его ручками и 

ножками, когда младенцу еще недоступны такие движения, как повороты тела, 

он не может целенаправленно действовать руками, не умеет самостоятельно 

садиться, ползать, вставать у опоры. Потешки рассчитаны на активность самого 

ребенка, когда он выполняет самостоятельно игровые движения и соотносит их 

с содержанием песенки - потешки.  Потешки и пестушки позволяют развлечь 

ребенка или отвлечь его, если ему не нравится то или иное обязательное 



действие, например, умывание или еда. Они помогают приучить ребенка к 

обязательным элементам режима и гигиены в игровой форме. Они развивают 

речевые центры мозга ребенка, мелкую моторику (знаменитые «Ладушки» и 

другие похожие потешки) и способствуют эмоциональному развитию малыша, 

побуждают его к повторению действий, которые сопровождают. Многие из них 

кажутся взрослым бессмысленными, но ребенку они доставляют радость, 

формируют у него чувство юмора.   

    Но главное, что дает пестушка – это 

налаживание контакта между взрослыми и 

ребенком. С самого рождения устанавливается 

прочная духовная и эмоциональная связь.   

Всевозможные народные пестушки и потешки – 

это не просто развлечение. Это самые первые 

уроки для малыша. Какие же? Прежде всего, уроки 

родной речи. И хотя кроха еще не понимает смысла сказанного, слушая 

незамысловатые мелодичные строки в мамином исполнении, он уже учит 

родной язык, накапливает необходимую информацию для успешного овладения 

речью в будущем. Великий педагог К.Д. Ушинский считал, что потешки, 

прибаутки, скороговорки развивают в детях чутье к красотам родного языка. 

Они дают возможность малышу приобрести чувство ритма и рифмы, 

формируют интонационную выразительность речи. Кроме этого, пестушки и 

потешки помогают лучше понять окружающий мир и себя самого, знакомят с 

самыми первыми словами и понятиями. Но важнее всего, та любовь и 

нежность, слова, вселяющие в малыша уверенность, что он любим и защищен. 

    Ребенок уже умеет говорить. Но еще не все звуки у него получаются. Тут 

на помощь приходят скороговорки. Скороговорка – маленькое стихотворение, в 

котором слова подобраны специально, чтобы их было трудно произносить. 

«От топота копыт пыль по полю летит». 

«На дворе трава, на траве дрова».  

В детских заклинаниях сохранилась память о молитвенных обращениях наших 

праотцов. 

    Заклички – это песенки, в которых ребята обращаются к силам природы с 

какой-нибудь просьбой. Серьезная, хозяйственная основа заклинаний забылась, 

осталась забава. 

«Солнышко, солнышко!  

Выгляни в окошко, 

Там твои детки кушают конфетки»!  

    Приговорка – это коротенькие стихотворения, которые напевно 

произносят дети в разных случаях, например, обращаясь к живым существам – 

к улитке, божьей коровке, к птицам, домашним животным. 

«Улитка, улитка,  

Высуни рога,  

дам тебе к чаю кусок пирога».  



     Считалки также помогают вырабатывать правильную речь. Это 

веселый, озорной жанр. Если во время игры надо выбрать водящего, 

используют считалки. 

«Петушок, петушок! 

Покажи свой гребешок. 

Гребешок горит огнем. 

Ну-ка, Саша, выйди вон»! 

    Особенная роль в развитии ребенка принадлежит играм. Они не только 

развивают физически, но учат детей общению друг с другом. 

 

Музыкально-педагогическая деятельность и фольклор в детском саду 

    Музыкально-педагогическая деятельность в детском саду определяется 

идеей научить ребенка петь хорошо, четко, внятно, с любовью и настроением, с 

большой самоотдачей, т.е. наиболее ярко выразить себя в песне. 

Музыкальность – сложное понятие, характеризующееся разным сочетанием 

отдельных способностей, которые проявляются или слабее, или ярче. Важно 

знать потенциальные возможности каждого ребёнка. Академик Б. Астафьев, 

обобщая свои наблюдения за детьми, отмечал неравномерность их развития; у 

одних хорошую музыкальную память, у других - отзывчивость на музыку; 

наличие абсолютного слуха и, наоборот, неразвитый слух. Способность не 

существует иначе как в движении, в развитии... Музыкальность человека 

зависит от его врождённых индивидуальных задатков, но она есть результат 

развития, результат воспитания и обучения.   

    Перед музыкальным руководителем стоит ответственная задача – научить 

детей любить песню, дать певческие навыки. С этой целью целесообразно 

тщательно продумать весь вокальный 

репертуар, который будет использован в 

работе с детьми, и для слушания, и для 

разучивания. 

    Песни – самый массовый и популярный 

жанр фольклора. Их поет весь народ, от мала 

до велика. Поистине, песня - душа народа. 

Извечные народные стремления к добру и 

красоте нашли в ней глубоко эмоциональное и 

высокохудожественное выражение. Песни 

духовно объединяют людей, воспитывают в духе народных нравственно-

эстетических идеалов целые поколения. Благодаря своей исключительной 

задушевности и искренности, народное песенное творчество оказывает самое 

непосредственное и глубокое воздействие на эмоциональный мир детей. 

    В течение веков в народе сложились специальные песни для детей: 

колыбельные, игровые, плясовые и т. д. Педагогическое чутье подсказывало их 

безымянным творцам, что нужно детям, чем можно заинтересовать, порадовать 

их.  Песни не только развлекают, но и обогащают новыми впечатлениями, дают 

детям яркие образы окружающей действительности, учат радоваться добру, 

сочувствовать чужой беде, воспитывают чуткое отношение ко всему живому. 



    Пение народных песен знакомит детей с национальными традициями 

народа, с его песенным прошлым. Систематическое их исполнение 

способствует эстетическому воспитанию, развивает у детей художественный 

вкус, пробуждает чувство любви к родному краю, знакомой с детства природе. 

   Народная песня обогащает речь детей, способствует улучшению дикции и 

артикуляции, благоприятно влияет на выразительность речи, вызывает 

положительные эмоции. В песне столько ласки, доброты, любования, красоты, 

грации, значительности. И тексты просты. Повышение интереса к своей 

национальной культуре воспитывает у детей патриотические чувства, 

усиливается любовь ко всему родному: к Родине, к искусству, возрастает 

чувство национальной гордости. Содержание русских народных песен «Чики-

чики, чикалочки», «Во поле берёза стояла», «Ходит зайка по саду», 

«Земелюшка-чернозем», «На горе-то калина» понятно детям. 

Народные игры 
В основе большинства игр - народные тексты. Они особенно удобны для 

распевного выразительного произношения (интонирования). Мелодическое и 

ритмическое начало позволяет выполнять движение по содержанию текста в 

нужном ритме и темпе. Одновременно у детей совершенствуются двигательные 

навыки: прыжки, пружинный и дробный топающий шаг, галоп, шаг с высоким 

подъемом ног, легкий стремительный бег. Игры дают возможность сделать 

процесс воспитания детей интересным, радостным. 

 Главная особенность игры - её самодеятельный характер, именно здесь, как 

нигде раскрывается и реализуется творческий потенциал ребенка. Самые 

любимые игры для детей – те, где нужно ловить друг друга. Ребенок в таких 

играх должен показать быстроту движений, ловкость, сообразительность («Кот 

и воробьи», «Лисонька-лиса», «Солнышко» и др.). Не менее интересны игры, 

требующие от детей быстроты реакции, выдержки (например, игра 

«Заморожу», в которой дети принимают различные позы и не двигаются какие-

то мгновения).Есть игры, которые требуют от детей творческой инициативы, 

фантазии, а заодно и хорошей координации движений. Текст любой игры 

можно специально использовать для развития у ребенка ритма. Его легко 

воспроизвести в хлопках. 

Календарные праздники 
Русские календарные праздники – уникальная возможность для детей 

ежегодно погружаться в мир одних и тех же народных песен, танцев, обрядов. 

Праздники помогают дошкольникам без труда овладеть большим репертуаром 

народных песен, и благодаря этому из года в год улучшается качество их 

исполнения, а значит, дети получают огромное удовольствие от встречи с 

прекрасным самобытным народным искусством. Осенние праздники - праздник 

урожая, праздник хлеба, овощей, фруктов и т.д.  Зимние праздники. Святки. 

Колядки. Масленица. Дети кричат заклички солнышку и птичкам, а зиму 

прогоняют. 

Игра на русских народных музыкальных инструментах 
Начинать обучать игре на народных музыкальных инструментах надо как 

можно раньше.  В народной педагогике в качестве первых музыкальных 



инструментов для детей использовались звучащие игрушки 

свистульки, жужжалки, погремушки.  Кроме того, 

существовал ряд так называемых инструментов «одного дня» 

- свистули из акаций и одуванчиков, дудки из тростника, 

соломы, бересты, которые дети делали сами.  

   Дети постарше осваивали игру на балалайке, гуслях, рожке 

свирели, гармонях. 

Выводы 
    Общество заинтересовано сохранить и передать будущим поколениям 

духовные ценности, в том числе музыкальную культуру. Дети должны 

развиваться через познания культурного наследия, воспитываться так, чтобы 

быть способными его приумножать. 

   Фольклор – именно та, доступная всем, 

вариативная, импровизационная форма 

выражения своего мировоззрения, сочетающая в 

себе коллективное и индивидуальное начало.  В 

настоящее время многие дети, мало знают 

народные песни и мало знакомы с русским 

фольклором. Данная проблема очень важна, т.к. 

дети обязательно должны знать культуру своей 

родины и все, что непосредственно с ней связано.   
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