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Без прошлого — нет будущего, 

Без языка — нет нации, 

Без нации — нет культуры, 

Без культуры — нет народа. 

 

Становление личности человека – сложный и длительный процесс. Особое место в 

этом процессе занимает дошкольное детство, которое А.Н. Леонтьев назвал 

периодом “первоначального сложения личности”. В этом возрасте начинают 

развиваться первые “механизмы” поведения ребенка как личности, как члена 

общества, как активного субъекта, происходит усвоение первичных нравственных 

норм. 

Каждому человеку и каждому народу, чтобы жить осмысленно и с достоинством, 

чтобы пользоваться уважением окружающих, надо знать себя, понимать свое место 

в мире природы, других людей, других народов. Такое знание и понимание 

возможны, когда органически освоена родная культура, когда понятно и 

осмысленно прошлое – далекое и близкое. Вот тогда можно самостоятельно и с 

успехом планировать свое будущее, выстраивая его фундамент в настоящем. 

Прошлое, настоящее и будущее связаны в личности каждого человека, в творческой 

деятельности каждого народа. Если эти связи рвутся – теряются ориентиры 

движения вперед, снижаются эффективность и темпы естественного развития 

каждого человека и общества в целом. 

Именно родная культура должна найти дорогу к сердцу, душе ребенка и лежать в 

основе его личности. 

К сожалению, народные обычаи уходят из нашей жизни. Только бабушки в 

деревнях помнят, какими словами приманить весну, как зайти в новый дом. 

Необходимость приобщения молодого поколения к национальной культуре 

трактуется народной мудростью: наше сегодня, как никогда наше прошлое, также 

творит традиции будущего.  Наши дети должны хорошо знать не только историю 

Российского государства, но и традиции национальной культуры, осознавать, 

понимать и активно участвовать в возрождении национальной культуры; 

самореализовать себя как личность любящую свою Родину, свой народ и все что 

связанно с народной культурой: русские народные праздники, в которых дети 

черпают знание о  русских нравах, обычаях , устный народный фольклор: считалки, 

стихи, потешки, прибаутки в народных праздниках заключена информация, дающая 

представление о повседневной жизни наших предков – их быте, труде, 

мировоззрении. 

С первых лет жизни ребенка, приобщение его к культуре, общечеловеческим 

ценностям помогают заложить в нем фундамент нравственности, патриотизма, 

формирует основы самосознания и индивидуальности. Прошлое, настоящие и 

будущие связаны в личности каждого человека, в творческой деятельности каждого 

народа. 

Праздник – это состояние детской души, без него окружающий мир становится 

серыми не интересным. Поэтому исконно русские, народные праздники можно 

встречать и отмечать не только в детском саду, но и дома. 

Сразу после Новогодней елки родители могут рассказать детям о Рождественских 

праздниках на Руси, о святочных вечерах, вспомнить рассказы Гоголя. Дети узнают, 

что в эти дни маленькие девочки и мальчики ходили по домам и пели песни- 

 



 

колядки, в которых славили хозяев и желали им здоровья, богатства. Можно сделать 

звезду с фонариком и выучить колядку: 

 

Слава дому сему, 

Слава дому моему! 

Мира, счастья мы желаем 

И хозяев восхваляем! 

Много лет, здоровья вам! 

И большим и малышам! 

 

Следующий большой праздник — масленица. На Руси она начинается за восемь 

дней до Великого поста, после вселенской субботы. Масленицу отмечают семь дней. 

Пекут блины, приглашают гостей, сами ходят в гости. Отсюда и поговорка: «Не 

житье, а масленица». Масленичным веселым обрядам издревле приписывалась 

магическая сила. По древнему календарю масленица—рубеж старого и нового года, 

начало весны. Можно познакомить детей с названиями дней масленичной недели, 

так как каждый из них имеет свое назначение: 

 

Первый день - встреча. 

Второй - заигрыш, в этот день все ходили друг к другу в гости, пели песни, шутили. 

С этого дня начинались игрища и потехи. Поездки на лошадях. 

Третий - лакомка, с этого дня в деревне начинали кататься на тройке с бубенцами. 

Родственники навещали друг друга семьями, лакомились блинами и другими 

масленичными яствами. 

Четвертый - разгуляй, в этот день было больше всего развлечений: устраивались 

скачки, кулачные бои и борьба. Строили снежные крепости и брали их боем. Гуляли 

с утра до вечера, плясали, водили хороводы, пели частушки. 

Пятый - тещины вечерки, в этот день зятья угощали своих тещ блинами. 

Шестой - золовкины посиделки, в это день молодожены приглашали к себе в гости 

родных и потчевали их угощением. 

Седьмой - прощенный день, это были проводы масленицы. В этот день сжигали 

чучело зимы, пепел разбрасывали по полю, чтобы на следующий год собрать 

богатый урожай. 

 

В прощенное воскресенье ходили друг к другу мириться и просили прощения, если 

обидели раньше. Говорили: «Прости меня, пожалуйста». «Бог простит», - отвечали 

на это. Так заканчивалась Масленица. Мы же можем поговорить о том, что для того, 

чтобы просить прощения за что-то плохое ждать год необязательно. Что забота друг 

о друге — это часть нашей повседневной жизни. 

 

Праздник - Троица, он соединяет весну с летом. Символом праздника является 

березка, поэтому основная его часть ей и посвящается. Дома родители тоже могут 

устроить праздник вместе с детьми поиграть спеть песни о березке, а в завершении 

устроить домашний кукольный театр. Верующие родители могут рассказать о 

духовной составляющей праздник. 

 

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 воспитание и обучение детей, основные 

нравственные правила и идеалы, понимание добра и зла, нормы общения и 

человеческих отношений; отражают мировоззрение человека через мифологию, 

религию, предания и поверья; описывают историю народа в виде летописей и 

устного творчества. 

 

Так, впитывая с детских лет русские традиции, народный дух, дети знакомятся с 

жизнью и бытом русского народа. В них формируются такие качества, как любовь к 

Родине, своему народу, обычаям и традициям своего края.  

Именно поэтому родная культура как отец и мать должна стать неотъемлемой 

частью души ребенка, началом, порождающим личность.  

Уважаемые родители! Мы вас призываем побольше рассказывать своим детям о 

культуре нашего народа, традициях, праздниках, посещать краеведческие музеи, 

выставки художественно-прикладного искусства, читать сказки, небылицы, басни т. 

д. 


