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узыка – источник особой детской радости. 

Ребенок открывает для себя красоту музы-

ки, ее волшебную силу, а в различной музыкаль-

ной деятельности раскрывает себя, свой творче-

ский потенциал [1]. Пение – один из самых люби-

мых детьми видов музыкальной деятельности, 

который может дать им очень много. В нем за-

ключен большой потенциал эмоционального, му-

зыкального и познавательного развития [2]. 

С древности движения с пением, выполняе-

мые под музыку, применялись в воспитании де-

тей и почитались как занятия, приносящее здо-

ровье физическое и духовное. Хороводные игры 

с пением инсценировали, развивали у детей 

творческие музыкальные способности, сцениче-

скую деятельность [3]. 
А.Н. Серов, музыкант и критик XIX в., счи-

тал, что приобщая детей к русским народным 

песням, происходит не только развитие личности 

ребенка, его музыкальных, творческих способно-

стей, но и воспитание народной мудрости, скла-

дывающейся столетьями. 

М.И. Глинка использовал русский музыкаль-

ный фольклор для обогащения музыкальных 

произведений родными, русскими интонациями 

песен, закличек, музыкальных игр и хороводов, 

чтобы простой русский народ слушал, пел, раз-

вивался своей музыкой, своей музыкальной 

культурой [4]. 

Песенный фольклор имеет большую воспита-

тельную ценность для духовного развития ребенка, 

его музыкальных, творческих способностей, общей 

и музыкальной культуры [5]. 

Русская народная песня обладает огромной ху-

дожественно-воспитательной ценностью. Обилие 

гласных, простой ритмический рисунок, интерес-

ное содержание делают русские народные песни 

незаменимыми в работе над протяжным пением, 

хорошей дикцией. Родная песня обогащает детей 

музыкальными образами, формирует художе-

ственный вкус ребенка, обогащает речь типично 

народными выражениями, эпитетами, поэтиче-

скими оборотами: травушка-муравушка, трава 

шелковая, зимушка-зима, девицы-красавицы, хо-

дила младешенька по борочку, брала, брала ягод-

ку земляничку, сама в пляску я пойду, рассыплю-

ся яблонькой.. Несмотря на то, что в песнях есть 

незнакомые современным детям или звучащие 

непривычно слова: коромысел, грать, сенички, 

дети проявляют живой интерес к содержанию, 

быстро запоминают текст, а, верно поняв смысл 

таких слов, быстро находят им синонимы. 

Песни детских фольклорных жанров склады-

ваются из простейших, небольших по объему 

ритмомелодических интонаций. Небольшой объ-

ем попевок соответствует не только более 

древним ладам народной музыки, но и традици-

онному объему музыкальной памяти. 

Мы используем детские фольклорные песенки 

не столько как произведения для исполнения и 

слушания, сколько как игровые модели, на осно-

ве которых может развернуться увлекательная 

игра. На занятиях проигрывание детьми при-

бауток, потешек, песенок позволяет  развивать 

их воображение и эмоциональую отзывчивость, 

формировать навыки невербальной коммуника-

ции, так и для координационного – двигательно-

го развития в целом [6]. 

Колыбельные песни, как они хороши, в наро-

де их называют байками. Старинное значение 

этого слова шептать, заговаривать. На занятии 

может появиться герой кот, он мягкий, пуши-

стый, приносит покой, сон, дети могут его поло-

жить  в колыбельку и спеть ему песенку. В своем 

обучении детей пению, мы не просто используем 

фольклор, мы учим детей различать его разнооб-

разие. Например, пестушки – это пестовать, нян-

чить, растить, ходить за кем-либо, воспитывать, 

носить на руках. Проснувшегося ребенка, когда 

он потягивается, его гладят. Дети поют, инсце-

нируя действия. 

Прежде чем, научить ребенка исполнять ча-

стушки, мы рассказываем о них ребятам, исполь-

зуя, при этом различных героев сказок. Частуш-

ки – это короткая, из двух или четырех строчек, 

песенка. Обычно на одну мелодию поется не-

сколько частушек, следующих одна за другой. 

Недаром слово «частушка» произошло от слова 

часто. Частушки бывают шутливые, веселые, 

озорные. Их исполнение, как правило, сопро-

вождается ритмичным притопыванием, пересту-

ками каблуков, звонкими выкриками. Но бывают 

и лирические, задушевные частушки. Их назы-

вают страданиями. В старые времена молодежь 

часто собиралась на посиделки, зимой – в чьей 

либо избе, а летом – на околице, завалинке. За-

тем разыгрываем посиделки на завалинке.  

Большое внимание уделяется сказочным пер-

сонажам для использования прибауток. При-

баутки – песенки более сложного содержания, не 

связанные с игрой. Они напоминают маленькие 

сказочки в стихах. Это прибаутка о петушке – 

золотом гребешке, который летал за овсом на 

Куликово поле; о курочке – рябее. Прибауткам 

свойствен сюжет, движение. Многообразны и 

ярки ритмы прибауток, колокольным звоном: 

«Тили-бом, Тили-бом». 

В свою очередь музыкальный фольклор, за-

трагивая эмоционально-чувствительную сферу, 

делает занятия более яркими, образными, инте-
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ресными. Вот почему необходимо обращаться к 

текстам народных сказок, тех, что живут тысяче-

летия, «доносят к сердцу и уму ребенка могучий 

творческий дух трудового народа, его взгляды на 

жизнь, идеалы… воспитывают любовь к родной 

земле» уже потому, что это творчество народа 

(В.А. Сухомлинский). 

Таким образом, рассматривая и изучая теоре-

тические аспекты музыкального народного 

фольклора, можно сделать вывод, что народный 

музыкальный фольклор явление синкретическое, 

состоящие из музыки, пения, движения «игры на 

детских музыкальных инструментах, связанные с 

народной тематикой (потешками, прибаутками, 

пестушками, подговорками, частушками, дет-

скими фольклорными песенками, музыкальными 

хороводными играми). 

Фольклорные песни позволяют применять та-

кой прием, как пение без сопровождения. Дети 

вычленяют слухом и свой голос, и голоса товари-

щей и подстраиваются в общее звучание. Детская 

народная песня обычно имеет очень простой му-

зыкальный строй и почти не требует сопровожде-

ния инструмента. Ребята очень быстро запомина-

ют мелодии этих песен и легко их воспроизводят, 

позволяя сопровождать песню танцевальными 

движениями. Последнее время воспитатели заме-

чают, что дети используют народные песни в иг-

ре, копируя действия взрослых и включаясь тем 

самым в систему социальных ценностей. 

Русская песня и слово хорошо вписываются 

в любой детский утренник. В праздничные 

концерты к Дню защитника Отечества («Солда-

тушки, бравы ребятушки», «Если хочешь быть 

военным»); Масленица («Ой, блины, блины», 

«А мы Масленицу провожали»); 8 марта (раз-

личные Частушки, «Ой, вставала я ранешень-

ко»), к 9 мая включаем в программу русские 

народные песни «Во деревне было в Ольховке», 

«Ехал казак…». Сколько радостных эмоций 

вызывают эти номера – зрители подпевают, 

скандируют, кричат «Браво!». 

Большое значение имеет взаимодействие му-

зыкального руководителя и воспитателя группы. 

Мы рекомендуем воспитателям чаще применять 

инсценирование таких песен,потешек, закличек, 

дразнилок «Как у наших у ворот», «Пошла млада 

за водой», «Ой, вставала я ранешенько» в сов-

местной  деятельности с детьми. А песни, по-

строенные на одном, двух звуках, использовать, 

как упражнение для развития музыкальных спо-

собностей у детей.  

Таким образом, используя русский народный 

фольклор в своей работе с детьми, добились сле-

дующих результатов: дети исполняют произве-

дения напевно, чистым, протяжным голосом, 

владеют различными средствами выразительно-

сти голоса, у детей развивается ритмический 

слух, гибкость голосового диапазона, артикуля-

ционная моторика. Все это позволяет оптимизи-

ровать эмоциональное состояние детей, развива-

ет их коммуникативные качества и творческие 

возможности, повышает самооценку, развивает 

эмпатические чувства. 

«Русский народ не должен терять своего 

нравственного авторитета среди других народов 

– авторитета достойно завоеванного русским ис-

кусством, литературой. Мы не должны забывать 

о своем культурном прошлом, о наших памятни-

ках, литературе, языке, живописи. Если мы бу-

дем озабочены воспитанием душ, а не только 

передачей знаний» – отмечал Д.С. Лихачев. 
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удожественно-эстетическое направление в 

федеральном государственном образователь-

ном стандарте дошкольного образования предпола-

гает развитие эстетического восприятия желание 

выразить детей, ознакомление с разными видами 

изобразительного искусства, накопление эстетиче-

ских впечатлений и образов. Художественный об-

раз, как отмечает Ю.Б. Борев, это всегда сплав объ-

ективных сторон явлений действительности и инди-

видуальности исполнителя. Возникшее мысль, чув-

ство требует конкретного воплощения в образе [1]. 

Педагогические проблемы формирования выра-

зительного образа в детском рисунке изучали ис-

следователи детского изобразительного творчества 

С.В. Иванникова, В.А. Инжестойкова, Р.Г. Казако-

ва, Т.С. Комарова, Л.В. Компанцева, Н.П. Сакули-

на, Е.А. Флерина и др. Отличительные черты, эта-

пы становления в детских работах, критерии и 

средства выразительности, описанные исследова-

телями, позволили называть образы в детском ри-

сунке не художественными, а выразительными. 

Ученые раскрыли особенности создания детьми 

образа в различных видах изобразительной дея-

тельности дошкольников, определили его как фор-

му не только изображения, но и проявления детьми 

своих чувств, знаний, умений и отношений. 

По мнению Р.Г. Казаковой богатые возмож-

ности в формировании выразительного образа в 

рисунках представляет изобразительная деятель-

ность, так как по существу своему она носит 

преобразующий и созидательный характер. Здесь 

ребенок получает возможность отразить свои 

впечатления от окружающего мира, передать об-

разы воображения, воплотив их с помощью раз-

нообразных материалов в реальные формы [3]. 

Т.С. Комарова рекомендует включать в дет-

ское творчество различные художественные ма-

териалы и техники и обучать дошкольников спо-

собам работы с ними, пониманию их вырази-

тельных свойств [4]. 

Х 


