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Аннотация: в статье раскрываются вопросы о роли народного фольклора 

в развитии дошкольника, посредством которого формируется основа музы-

кально-ритмической деятельности ребенка, а также развивается способность 

воспринимать и интонировать мелодию. 
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Важным видом деятельности для малышей в изучении фольклорной куль-

туры является слушание музыки, музыкальная игра и речевая, а также подпева-

ние или мелодирование. 

Поскольку у ребенка широко развита способность воспринимать и интони-

ровать мелодию, яркость художественной речи, то необходимо разучивать не 

сложные, добрые, светлые произведения. Эта способность безгранична, и надо 

использовать момент для развития детей, который дарит сама природа. 

В программу детского фольклора включена изустная передача колыбельных 

песен, потешек, пестушек, которые взрослые (воспитатели) передают младшему 

поколению. Существуют примеры, заимствованные из багажа нянь-пестуний, 

которые и по сей день исполняют эти произведения. 

Музыкальный материал не сложный ни ритмически, ни мелодически, ни об-

разно. Особенно уместна на первых шагах освоения песни нисходящая терция, а 

также секунда и кварта. 

Когда ребенок поет пестушки, в которых ритмическим приговоркам сопут-

ствуют его движения, то формируется фундамент музыкально-ритмических дви-

жений. Объединение этих двух видов – рифмы и движения, в скором будущем 

перерастает в умение правильной речи и четкого воспроизведения движения 

танца. 
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Я считаю, что хлопать в ладоши, разводить руки в стороны, ритмично при-

седать, подпрыгивать под песенку – все эти методы плавно перетекают в пере-

нимание опыта пляски. Сначала учатся приседать, притопывать, хлопать, вра-

щать кистями, идти мелкой дробью, хороводом. 

Также большое значение имеет игра на шумовых народных инструментах. 

Это могут быть и свистулечки, и жужжалочки, и погремушечки, колокольчики, 

которые помогают развивать ритмический слух. Погремушки с ложками исполь-

зуются в плясовых произведениях, а звенящие в веснянках. 

Конечно, свистульки не имеют отношения к наигрышам, но все-таки отно-

сятся к музыке. Детей можно собрать в маленькие группы, и разрешить им на 

инструментах устроить перекличку, подражая птичьему щебетанию. Таким об-

разом, подражая звукам, можно хорошо тренироваться различным наигрышам. 

Педагог кропотливо вводит ребенка в область фольклорного искусства, знакомит 

с различными жанрами: колыбельная, пестушки, потешки, прибаутки, считалки, 

заклички, и т. д. Педагог впервые рассказывает детям о народном календаре, где 

знакомит с такими праздниками как: Рождество, осенние мероприятия, приход 

весны, Масленица. И здесь необходимо ребенку почувствовать свою принадлеж-

ность к великому народу, к миру доброты, мудрости, которые несут радость по-

средством соединения с природой. 

Если малыши больше склонны к слушанию музыки и к играм, то детям стар-

шего возраста присуще самостоятельно анализировать и обобщать простые дей-

ствия. Это способствует правильному воспитанию и бережному отношению к 

миру, в котором мы живем, а также к труду. 

Первой колыбелью для ребенка является семейный очаг, дом, в котором он 

набирается опыта, мудрости, и перенимает обряды. 

Например, ребенок впервые соприкасается с народным календарем (на каж-

дый месяц), и уже может потихоньку собирать урожай с огорода, а также помо-

гать с заготовками на зиму. 

Как правило, осенняя уборка завершается народными гуляньями и посидел-

ками; на Рождество, в святки – идут колядовать, одеваясь ряжеными; на 
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Масленицу – провожают зиму, встречают весну и птиц, а на Пасху – красят яйца, 

поют пасхальные песни. 

Таким образом, анализируя выше изложенный материал, программу можно 

разделить на четыре периода, которые подчинены временам года. 

А вот Колыбельная песня содержит огромную информацию и большой эмо-

циональный заряд. Ребенок должен иметь багаж знаний, связанных с традициями 

своего народа, а именно: о колыбели, о том, как она устроена, какое место отве-

дено ей в доме. Обязательно выявить тему колыбельной, завершив рассказом о 

добрых материнских руках, раскрыть выразительные средства песен. В колы-

бельных детям желают счастья, процветания, успеха, а также, колыбельная явля-

ется панацеей от всех бед. 

Далее тема домашнего очага продолжается зимой. Происходит знакомство 

с такими понятиями, как «изба», «дом», «терем», дети впервые соприкасаются с 

таким понятием, как уклад семьи. 

А весной свойственно осваивать малый фольклорный жанр: считалочки, за-

клички, небылицы, прибаутки. 

Еще очень важным элементом народного быта является «Народный костюм, 

в котором отражается вся красота и величие русского народа. 

И завершается все летним периодом, который можно посвятить общению 

детей с природой и сказками, музыкальный материал которых соответствует воз-

расту детей. 

Индивидуальные занятия являются неотъемлемой частью развития гармо-

ничной личности ребенка, а также способствуют росту творческого потенциала. 

 


