
Народные праздники и их значение в развитии ребёнка  

дошкольного возраста 

      Народная культура – одно из средств нравственного, 

познавательного и эстетического развития детей. Современный 

дошкольник живет во время, когда русская культура, родной язык 

испытывают влияние иноязычных культур. На экранах телевизора 

ребенок видит диснеевские мультфильмы, героями современных детей 

становятся персонажи иностранных фильмов.  

А как же наши сказочные герои, чудесные мультфильмы советского 

периода, изумительные фильмы-сказки, где добро побеждает зло?  

      Вспомним слова академика Д.С.Лихачева: «Русский народ не должен 

терять своего нравственного авторитета среди других народов – 

авторитета, достойно завоеванного русским искусством, литературой. 

Мы не должны забывать о своем культурном прошлом, о наших 

памятниках, литературе, языке, живописи. Рациональные отличия 

сохранятся и в двадцать первом веке, если мы будем озабочены 

воспитанием душ, а не только передачей знаний»  

     Именно родная культура должна найти дорогу к сердцу, душе 

ребенка и лежать в основе его личности. И одним из средств духовно-

нравственного воспитания дошкольников является устное народное 

творчество. Неслучайно фольклор с давних времен должным образом 

оценивается в разных аспектах: как средство педагогического 

воздействия, как средство психолого-педагогического изучения ребенка, 

как средство формирования духовно-нравственной культуры, как 

средство обогащения словарного запаса детей и как средство передачи 

красоты и образности русского языка.  

Приобщение детей к народным традициям поможет педагогам 

воспитать здоровую личность, способную преодолеть жизненные 

препятствия и сохранить бодрым тело и дух. 

Во все времена и у всех народов основной целью воспитания 

являлась забота о сохранении, укреплении и развитии добрых народных 

традиций, забота о передаче подрастающим поколениям житейского, 

производственного, духовного, в том числе педагогического опыта, 

накопленного предшествующими поколениями. Сила народной 

педагогики, народных традиций заключается в человечном, добром, 

гуманном подходе к личности воспитуемого и требовании с его стороны 



взаимообратного человеколюбивого отношения к окружающим. Именно 

цель «облагораживания» человеческой души и утверждалась в народной 

педагогике. 

Старших дошкольников, которым уже  доступно освоение 

духовно-нравственных и эстетических ценностей народной культуры, 

мы приобщаем   к исторической памяти народа, к его художественному 

наследию, к традициям   проведения   праздников, досугов, 

 фольклорных  посиделок  совместно с родителями, согласно  народному 

  календарю. 

Задача педагогов, состоит в том, чтобы соединить обучение и 

воспитание через изучение традиций отечественной культуры, 

 предоставить детям возможность познакомиться  с  культурным 

наследием наших  предков,   вводя его произведения во все виды 

занятий, по капельке добавляя  в повседневную жизнь детского сада. А 

вершиной этой работы становятся  наши праздники, которые являются 

результатом сотворчества детей и сотрудников в области народного 

словесно-поэтического, музыкального, танцевального, драматического 

искусства. 

Значения народных праздников заключается в том, что они дают 

возможность проявить свои чувства и мысли, пробуждают 

эмоциональные чувства и переживания, стимулирует оптимистическое 

настроение. 

Удивительное и загадочное явление народной культуры – праздники и 

обряды.  

Оптимальным для духовно-нравственного воспитания в 

детском езду является проведение календарных праздников: осенью 

- «Осенины», «Ярмарка», «Посиделки»; зимой - «Рождество», 

«Святки», «Масленица»; весной - «Встреча весны» («Жаворонки»), 

«Пасха»; летом - «Праздник русской березки» (Семик - Троица). 

 

Праздники не просто вносят радость в жизнь детей. Они задают 

особый ритм духовной жизни человека, обращая его к духовной и 

культурно-исторической традиции нашего народа. 

Хочется рассказать о некоторых народных праздниках, которые можно 

провести в детском саду. 

«Осенины». 

Осенины – это удивительная пора. По народному поверью осень 

начинается с бабьего лета (с 14 по 27 сентября). В древности после 

окончания полевых работ приходило время встречать осень праздником 

урожая. С первого дня Бабьего лета начинались осенние хороводы и 

игры. 14 сентября по церковному календарю значится как Семин день 



(первые осенины). Этот день связан с очень забавным обрядом: 

похоронами мух и других насекомых. 

Вторые Осенины совпадают с днем Рождества Пресвятой Богородицы – 

21 сентября. Этот день отмечался праздником урожая, играми и 

песнями. 

С Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября) заканчивались осенние 

хороводы, начинались посиделки. «Посиделками» называли сбор парней 

и девушек в закрытом помещении в осенне-зимний период, которые 

начинались после уборки урожая, проводились по вечерам в будни и в 

воскресные дни по очереди в домах девушек и заканчивались к 

Рождеству Христову. 

«Пришли Святки - запевай Колядки!» 

     При проведении праздника «Пришли Святки - запевай Колядки!» 

дети не только вволю повеселятся, но и познакомятся с древним 

обрядом колядования. Время от Рождества Христова до Крещения, 

называется Святками. В старину по вечерам дети ходили по домам и 

пели особые песни-колядки. Заходили в дом только к знакомым, 

выпрашивая угощение: 

    Хозяева угощали всех, кто приходил – пирогами, булками, конфетами, 

мелкими монетами, «козульками» Такое весёлое передвижение детворы 

от дома к дому, с пением и просьбами об угощении называют обрядом 

колядования. В старину он был самым любимым развлечением детворы 

среди других зимних забав. 

    Проводя предварительную работу, разучивают святочные песни, 

колядки, частушки, игры и хороводы. Объясняют значение слов коляда 

(от лат. «выкликать»), Дети совместно с воспитателем могут изготовить 

рождественский подарок для гостей – коляду. 

«Как на масляной неделе в потолок блины летели!». 

Масленица – наиболее любимый праздник детворы: шумный, весёлый, с 

блинами, катанием на лошади. Известно, что Масленица гуляется в 

конце февраля – начале марта, т.е. в короткий период между Новым 

годом и праздником 8 Марта. Масленица – это широкий, разгульный 

праздник. Отмечают Масленицу целую неделю. Главный атрибут этого 

праздника – блин. При подготовке к празднику педагоги знакомят детей 



с лучшими образцами фольклора: приметами, поговорками, закличками, 

загадками, песнями. 

«Встреча весны» 

На празднике «Встреча весны» водят хороводы и поют песни о весне, 

повторяют заклички, прибаутки: «Зима на исходе, весна на пороге». 

Детям рассказывают, что 13 марта день Василия – капельника, так как 

уже со всех крыш сосульки плачут; а 22 марта – главный день встречи 

весны, день весеннего солнцестояния, день равен ночи. (12 часов день, 

12 часов ночь). Дети обращались к солнышку: «Гори, солнце ярче. Лето 

будет жарче. А зима теплее. А весна милее». 

«Пасха» 

Весна насыщена праздничными гуляниями. Пасха – самый большой и 

светлый православный праздник на Руси. Это праздник победы жизни 

над смертью, торжества добра над злом. Люди поздравляют друг друга с 

праздником, обмениваются крашеными яйцами, устраивают 

всевозможные игры. Любимой пасхальной забавой было катание яиц с 

бугорочка. Для детей важна не столько суть и понимание этого 

праздника, сколько его радостная, торжественная атмосфера. 

Воспоминания о таком празднике, проведенном в детском саду, да ещё 

совместно с родителями, останутся в памяти ребёнка на долгие годы. 

«Семик» 

     Семик – один из самых главных праздников земледельческого 

календаря. Его ещё называют Праздник русской берёзки Он приходится 

на седьмой четверг после Пасхи. Семик открывал сложный комплекс 

обрядов, знаменующих прощание с весной и встречу лета, праздник 

прославляющий красоту зеленеющей природы. Неделя перед днем 

святой Троицы называется троицко-семицкой – от слова Семик.  Ещё её 

называют зелёными святками или русальной. Так её называли потому, 

что в народе считалось, что в это время из воды выходят русалки и 

бродят по берегам рек и озер, заманивая в воду людей, 

     Главный атрибут этого праздника – берёза. На Семик украшают 

березу, завивают из веток венок, вешают ленты и приговаривают: «Вьют 

венки на все праздники на духовные, на венковые!» Поют песни о 

берёзке, водят хороводы, играют в народные игры. 



    Радостная атмосфера детских праздников создаёт благоприятный 

климат в детском коллективе. Способствует развитию эмоциональной 

сферы, вызывает удовольствия и побуждает детей к общению с 

«прекрасным», формируя культурные интересы и потребности. Дети с 

радостью и волнением ждут праздников, которые объединяют и 

взрослых, и детей общими переживаниями, ожиданиями, играми-

забавами 

 

 


