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«Музыкальный фольклор детям дошкольного возраста» 

 
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. 

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.  

Произведения фольклора дают богатейшие возможности для умственного 

развития, и в особенности для эстетического и нравственного воспитания детей.  

Детский музыкальный фольклор отражает различные виды музыкальной 

деятельности ребѐнка: 

 Слушание – восприятие. 

 Пение. 

 Игра на музыкальных инструментах. 

 Народная хореография. 

  С народными песнями и мелодиями мы начинаем знакомить уже с младшей 

группы. Это такие песенки, как: ―Петушок‖, ―Ладушки‖, ―Зайка‖, 

―Солнышко‖, ―Сорока – сорока‖ и т.д. Они для детей просты по мелодии и 

понятны по содержанию, отражают окружающий мир ребѐнка. По тексту 

песни очень лаконичны, построены на повторе одной музыкальной фразы, 

не требуют быстрого темпа, исполняются не торопливо, с хорошей дикцией. 

Звукоподражания используются для создания яркого образа и вызывают 

эмоциональный отклик у ребѐнка. Народные мелодии естественны и потому 

легки для восприятия и запоминания, а возможность собственного 

исполнения доставляют малышам настоящую радость. Народная плясовая и 

хороводная музыка имеет простой ритмический рисунок и позволяет 

импровизировать движения. Народные подвижные хороводные игры 

формируют у детей ориентацию в пространстве, координацию, внимание, 

умение контролировать свои действия, подчиняться правилам игры. 

              Основываясь на опыт многих педагогов, можно сказать, что 

знакомство с детским музыкальным фольклором развивает интерес и 

внимание к окружающему миру, народному слову и народным обычаям, 

воспитывает художественный вкус, а также многому учит. Развивается 

речь, формируются нравственные привычки, обогащаются знания о 

природе. Детский музыкальный фольклор является ценным средством 



воспитания ребѐнка, имеет большое значение в приобщении его к истокам 

родного, истинного белорусского народного творчества. 

              Основные ветви  фольклора: 

 - музыка вокальная (народные песни: календарно – обрядовые, семейные и 

общественные песни). 

 - музыка инструментальная (народные танцы – польки, хороводы и т.д.). 

       Народные песни. (основные черты: коллективность, передача «из уст в 

уста».) 

Календарно-обрядовые песни. Классификация этих песен связана с порами года, 

сезонными аграрными циклами, трудовой деятельностью человека (Рождество, 

Коляды, Масленица, Закликание весны, Купалье, Дожинки). 

Народная инструментальная музыка – это неотъемлемая и важнейшая часть 

народного художественного наследия. Она сопровождала календарно-

земельческие обряды, семейные праздники и народные обычаи. 

В младенчестве матери и бабушки убаюкивают детей ласковыми колыбельными 

песнями, развлекали их пестушками и потешками, играя с их пальчиками, 

ручками, ножками, подбрасывая их на коленях или на руках. В колыбельной 

песне мать находит выход своим чувствам, возможность до конца выговориться, 

высказаться и получить психическую разрядку. Также в песенную лирику входят 

частушки, прибаутки, скороговорки, считалки. Приобщение ребѐнка к народной 

культуре начинается с детства, где закладываются основные понятия и примеры 

поведения. Культурное наследие передаѐтся из поколения в поколение, развивая и 

обогащая мир ребѐнка. Фольклор является уникальным средством для передачи 

народной мудрости и воспитании детей на начальном этапе их развития. 

         Особую роль в приобщении ребѐнка к народной культуре играют народные 

праздники как средство выражения национального характера, яркая форма отдыха 

взрослых (педагогов и родителей) и детей, объединѐнных совместными 

действиями и общими переживаниями. К ним относятся Рождество, Колядки, 

Масленица, Пасха, Купале и др. На таких мероприятиях дети знакомятся с 

национальными костюмами и обрядами. Все жанры, формы и элементы 

фольклора мы используем при проведении досугов и праздников. Праздники 

проводим в форме затейничества, концерта самодеятельности, театрализованного 

представления и на основе народных праздников. При этом важно создать 

радостную атмосферу. Необходимо, чтобы у детей возникли яркие впечатления, 

связанные с содержанием праздника, что достигается активным привлечением их 

ко всем моментам подготовки и проведения праздника (украшение ѐлки, 

крашенье яиц, раскрашивание глиняных поделок, прослушивание духовной 

музыки, организация танцев, хороводов и пр.) Почти каждый народный праздник 



превращаем в театрализованное представление, в котором участвуют и дети, и 

взрослые. Такое проведение праздника оставляет глубокий след в детской душе и 

укрепляет в ней добрые чувства. Оптимальным для приобщения дошкольников к 

национальной культуре в детском саду является проведение сезонных музыкально 

– игровых праздников: осенью - «Золотая осень», «День Матери»; зимой – 

«Новый год», «Рождество», «Святки», «Защитники Отечества», «Масленица»; 

весной – «Международный женский день», «Пасха», «Никто не забыт и ничто не 

забыто»; летом- «Троица», «Купале» и др. 

       На протяжении всего года знакомим детей с народными костюмами. На 

посиделках и праздниках дети совместно с взрослыми знакомятся с деталями 

костюма, наряжаются в него, входят в определѐнную роль. По окончании 

праздничного периода педагоги с детьми организуют итоговые беседы. 

Познавательные беседы развивают мышление ребѐнка. У детей активно 

совершенствуется нравственное и эстетическое отношение к народным 

традициям, к национальному наследию. 

         Особое место в работе с детьми занимает использование народных 

музыкальных инструментов (трещѐтки, погремушки, бубенцы, деревянные ложки 

и пр.). Характерные для русской народной музыкальной культуры звуки, тембры, 

мелодии насыщают слуховое восприятие малыша и постепенно формируют в его 

художественном сознании национальные музыкальные стереотипы, самобытное 

национальное музыкальное мышление. Доступность народных инструментов, 

привлекательность и лѐгкость игры на них в ансамбле приносят детям радость, 

создают предпосылки для дальнейших занятий музыкой, формируют интерес к 

познанию мира музыки в разных его проявлениях.     

 Таким образом, можно сформулировать следующие выводы: 

1. Музыкальный фольклор как часть народной культуры обладает 

существенными художественно-педагогическими возможностями, является 

одним из универсальных средств воспитания ребенка, обучения его основам 

культуры, приобщения к традиционному народному опыту. Оптимизации 

процесса приобщения способствует использование таких свойств фольклора, 

как традиционность, устность, синкретизм, вариативность, коллективность, 

функциональность. Особенностью ознакомления детей 

с музыкальным фольклором является обращение к его подлинным формам. 

2. Восприятие детей дошкольного возраста возможно целенаправленно 

ориентировать на освоение художественных 

возможностей музыкального фольклора, этот возраст является благоприятным 

периодом для развития и обогащения опыта эмоционального выражения 



интереса как к произведениям музыкального фольклора, так и ко всей 

традиционной народной культуре. 

3. Педагогические условия приобщения детей к народной культуре (народная 

культура в педагогическом процессе представлена во взаимосвязи духовного, 

музыкально-фольклорного, познавательного и бытийно-практического 

компонентов; осуществляется комплексный подход к освоению музыкального 

фольклора; реализуется атмосфера сотворчества детей и взрослых и др.) 

позволяют повысить качество воспитательно-образовательной работы 

с дошкольниками. У детей возрастает интерес к народной культуре, 

развиваются способности художественного восприятия, формируются основы 

музыкально-фольклорной деятельности, активизируется художественно-

творческое развитие. 

4. Наиболее благотворным периодом ознакомления с народной культурой 

является дошкольный возраст, когда у детей ярко выражена естественная 

потребность и интерес к фольклору (детским народным играм, песенкам, 

прибауткам и т.д.). 

5.          Приобщение к традиционной народной культуре является результатом 

развития интереса и отзывчивости детей при восприятии произведений 

фольклора, формирования представлений о жанрах народной музыки (по 

существенным признакам поэтики, музыки, исполнительской манеры и 

функции произведения) и народных традициях, овладения основами 

музыкально-фольклорной деятельности (в единстве пения, 

народной  хореографии, игры на музыкальных инструментах, театрально-

игрового начала) и детским творчеством. Методика работы выстроена на 

основе традиционного народного опыта (подражание, подпевание, 

«подхватывание», пение «за следом», диалог, детское творчество и т.д.) и 

технологий современного образования (личностно-

развивающие, интерактивные и суггестивные методы, возможности аудио- и 

видеозаписей и др.). 
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