
Ознакомление детей с культурой и традициями народов Южного Урала 

  Дошкольный возраст - яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Это время первоначального становления личности, формирования основ самосозна-

ния и индивидуальности ребенка. Именно в этот период начинается процесс социа-

лизации, устанавливается связь ребенка с миром людей, природы, происходит приоб-

щение к культуре, общечеловеческим ценностям. Поэтому воспитание любви к своей 

Родине, уважения к культуре народов необходимо начинать в детские годы. Совре-

менные исследования в качестве основополагающего фактора интеграции социаль-

ных и педагогических условий в патриотическом и гражданском воспитании до-

школьников рассматривают национально – региональный компонент. При этом ак-

цент делается на воспитание любви к родному дому, природе, культуре малой Ро-

дины. 

Региональная культура является первым шагом для дошкольника в освоении обще-

человеческих богатств мировой культуры. В формировании собственной личности. 

Это обусловливает необходимость разработки содержания национально – региональ-

ного компонента дошкольного образования, учитывающего местные условия: соци-

альные, экономические, культурно-исторические, природно-климатические, языко-

вые и др. 

 Богатая культура уральского края имеет большие возможности для воспитания и 

образования подрастающего поколения. Знакомя детей с красотой уральской земли 

культурой и традициями народов, живущих на Южном Урале, с работами талантли-

вых художников, писателей и поэтов, мы даем возможность детям почувствовать себя 

частичкой великого народа, пробуждаем гордость и любовь к своей Родине. Но, начи-

ная работу по ознакомлению детей с культурой и искусством, педагогу необходимо 

самому знать природные, культурные, социальные экономические особенности сво-

его региона. Необходимо продумать, о чем рассказывать детям, особо выделив харак-

терное только для данной местности, доступно показать связь родного города или 

села со всей страной. А самое главное, необходимо, чтобы педагог любил Родину, 

свой край, город и всегда помнил слова академика Д.С. Лихачева: «Чувство любви к 

Родине нужно заботливо выращивать, прививая духовную оседлость, так как без кор-

ней в родной местности, стороне человек похож на иссушенное растение перекати-

поле». В настоящее время обращение к культуре родного края как к средству форми-

рования у детей духовно-нравственных ценностей актуально и общезначимо. Опора 

на красоту окружающего мира, культурные ценности родного края - верный путь по-

вышения качества воспитания и обучения. Используя в работе с детьми краеведче-

ский материал, мы воспитываем патриотические чувства, которые сохраняются на 

всю жизнь и служат духовному развитию личности. Ознакомление детей с культурой 

и искусством Урала помогает решить следующие задачи: 

 - развитие у детей эмоционального, активного отношения, действенного интереса 

к культуре и искусству родного края; 

 - обогащение интеллектуальной, информационной стороне ребенка;  

- способствовать приобщению детей к народной культуре. 

 В настоящее время созданы программы, такие как «Росток» (Шестакова А.В.), 

«Наш дом - Южный Урал» (Бабунова Е.С., Градусова Л.В. и др.), в которых нашли 

отражение традиции и искусство народов Урала, в педагогической печати представ-

лен опыт педагогов по данной теме. 



«Урал – это сокровищница России, это природная крепость, «жемчужина буду-

щего»». Во все века был приметен и славен наш край. Воспета уральская земля, веко-

вавшая особый характер, чуждый духу стяжательства, характер мастерства, искрен-

ности и удали. 

Само введение регионального компонента, признание серьезного значения – зна-

мение нашего времени, проявление того, что российская образовательная система пе-

реходит от общего образования гражданина вообще, к образованию представителя 

конкретного территориального социокультурного сообщества и человека со всеми 

его индивидуальными особенностями и способностями. Образование сегодня при-

звано помочь ребенку адаптироваться к жизни в конкретных условиях. Именно в этом 

авангардная роль программы «Наш дом - Южный Урал» в развитии российского ре-

гионального образования. 

В воспитательно-образовательной работе необходимо исходить из того, что каж-

дый гражданин должен знать конкретную, точную и достоверную информацию о 

своей стране, о своем регионе, городе, селе. 

Нравственно-патриотическое воспитание является важнейшей стороной формиро-

вания и развития личности ребенка и предполагает становление его отношения к ро-

дителям, окружающим людям, к коллективу, к Родине. 

Богатство и разнообразие природы, труд и быт русского народа обусловили ориги-

нальность и самобытность, удивительную свежесть и яркость народного творчества. 

Это творчество несет в себе много национальных традиций, оно тесно связано с тем, 

чем живет народ в настоящее время, и чем он жил в прошлом. 

В народном творчестве отображаются и исторически сохраняются присуще рус-

скому народу черты характера, мышления. Через родную песню, сказку, овладение 

языком своего народа, его обычаями ребенок дошкольного возраста получает первые 

представления о культуре русского народа. Не преувеличивая, можно сказать, что лю-

бовь к родному краю, Родине зарождается в раннем детстве, именно в тот период раз-

вития ребенка, который отличается особой восприимчивостью.  

Знакомя детей с обрядовыми праздниками, которые были часть труда и быта 

народа, мы даем возможность детям познакомиться с историей народа, с его укладом 

жизни и народной мудростью. Праздничные традиции русских Южного Урала но-

сили сезонный характер, связанный с сельским хозяйством. В каждый праздник вкла-

дывался символический смысл: весной-праздники связывались с началом полевых 

работ, осенью- с заботой об урожае. Зимние праздники открывали Святки. На Святки 

пели песни, проводили игры, обходили дома, устраивали посиделки, гадания. 

Также на Урале бытовал и старинный русский праздник проводов зимы-Масле-

ница. На празднике постоянно изображался круг(солнце): катались на лошадях по 

кругу, на высоких шестах носили горящие старые колеса- символ солнца; пекли 

блины, сжигали на костре Масленицу –соломенное чучело, куклу в женском образе. 

Пепел после сожжения разбрасывали по полю или зарывали в снег. Это должно было 

сделать землю более плодородной. 

С особой радостью на ЮУ справляли летние праздники: Троица, Иван Купала. Тро-

ица была связана с березкой. Это девичий праздник, т.к. береза считалась символом 

счастья. Девушки украшали березы лентами, плели венки, водили вокруг березы хо-

роводы, устраивали девичники, гадали и пели троицкие песни. 

Праздник Ивана Купала, связанный с поклонением свету, солнцу, всему живому, 

отмечался в день летнего солнцеворота. В ночь на Ивана Купала жгли костры, вокруг 



них устраивали пляски, пели песни. С Ивана Купала на Урале начинали сбор различ-

ных лечебных трав. Слово «Купала» происходит не от слова «купаться», а от слова 

«кипеть», олицетворяет солнце, огонь, жар. Поэтому обязательным считались 

прыжки через костер. 

Татары, проживавшие на Южном Урале, имели свои народные праздничные тра-

диции.  

Сабантуй 

Проводился перед посевом поочередно в разных деревнях: устраивались спортив-

ные состязания, различные забавы, всех угощали кашей из собранных продуктов. 

Обязательным элементом сабантуя был сбор детьми крашеных яиц. После сбора яиц 

дети устраивали на улице различные игры. 

Джиен фиксированный по времени проведения праздник продолжался 3-5 дней до 

начала сенокоса и жатвы. Днем и вечером проводились молодежные гулянья и иг-

рища; молодые жены переезжали в дома своих мужей; девушки ощипывали гусей и 

обмывали их в ручьях. 

Башкиры отмечали праздники в весеннее - летнее время: каргатуй, сабантуй, 

джин, телек. 

Каргатуй-(граничный праздник). В празднике принимали участие только дети и 

женщины. Каргатуй проводился после прилета грачей. Башкиры угощали друг друга 

кашей, водили хороводы, соревновались в беге. 

Сабантуй (праздник плуга) проводился на кануне весенних полевых работ, перед 

пашней. Праздник длился несколько дней. Башкиры забивали кобылу или баранов, 

приглашали на пиршество гостей, угощали друг друга кумысом. Во время праздника 

устраивали спортивные игры, скачки, песни и пляски. 

Джин-праздник среди лета; проводился совместно несколькими деревнями. Во 

время праздника организовывались ярмарки, торговли. 

Телек - праздник, связанный с обрядом вызывания (заклинания) дождя в засушли-

вые годы. Во время праздника обливались водой, приносили в жертву животное, го-

товили угощение. 

Каждый народ Южного Урала в жизни надеялся на лучшее, радостное, хорошее, но 

человек может сам делать добро, совершать хорошие поступки. Эта народная тради-

ция доброго отношения к людям, радостного восприятия жизни нашла отражение в 

словесном и игровом фольклоре русских, башкир, татар и других народов Южного 

Урала. 

Пословицы и поговорки являются ценнейшим воспитательным средством. В по-

словицах и поговорках отражены все ведущие идеи народной педагогики. 

У детей снижается агрессивность, когда они слышат потешки, прибаутки, за-

клички, которые звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в бла-

гополучное будущее. Особенно эффективно использование малых фольклорных 

форм в период адаптации ребенка к новым для него условиям детского сада. Во время 

тяжелого расставания с родителями хорошо помогает переключение внимания на яр-

кую игрушку (кошечку, собачку, петуха…), сопровождая движением игрушки чте-

нием потешки. Правильно подобранная потешка помогает установить контакт с ма-

лышом, пробудить у него чувство симпатии к пока еще незнакомому человеку – вос-

питателю. Только установив эмоциональный контакт и создав положительную атмо-

сферу в группе, можно начинать прививать детям представления о добре и зле, кра-

соте, правде, храбрости, трудолюбии и верности. С помощью народных песенок, по-

тешек у детей воспитывается положительное отношение к режимным моментам: 



умыванию, причесыванию, приему пищи и т. п. Эти процессы, сопровождаемые при-

певками, приговорками, становятся для ребенка более интересными. 

Использование народных игр способствует знакомству детей с истоками культуры 

своего народа, с истоками игровой культуры в целом. Необходимо использовать 

народные игры, придерживаясь идей народной педагогики, чередуя игры разных 

национальностей, поочередно включая подвижные, словесные, хороводные. 

Можно смело сказать, что народные игры влияют на воспитание ума, характера, 

воли, развивают нравственные чувства, физически укрепляют ребенка. Каждая игра, 

если она по силам ребенку, ставит его в такое положение, когда его ум работает живо 

и энергично, чувства напряжены, действия организованы. 

Возникновение народного прикладного искусства относится к глубокой древности. 

Искусство это неразрывно связано с трудовой деятельностью людей. Человек окру-

жал себя красивыми вещами, которые сопровождали его в течение всей жизни, в 

будни и в праздники, с детства и до старости.  

Изобразительное народное искусство, сильное образами, красками, простотой и 

умелым использованием материала, воспитывает в детях чувство прекрасного. И. Ре-

пин приводит слова И. Тургенева: «Да, искусство хорошо и вполне понятно только 

на своей почве, только выросшее из своих недр старины». Народное искусство живет 

наблюдением за окружающей жизнью и природой, поэтому произведения искусства 

легко воспринимается детьми. 

Творцы народного искусства постоянно наблюдали за миром животных и растений, 

образы которых использовали в своем творчестве. 

Наиболее ярко народное искусство проявилось в декоративной росписи. В декора-

тивно-прикладном искусстве народных мастеров выделяются два вида изображений 

– сюжетные и орнаментальные. Среди сюжетных изображений это животные и 

птицы. Значительное расположение получил и геометрический орнамент в виде кру-

гов, ромбов, розеток, звезд и т. п. 

Пониманию детей дошкольного возраста доступны работы декоративной росписи, 

резьбы, вышивки, искусство народной игрушки. Народная игрушка забавляет и ра-

дует ребенка, учит творчеству и труду, а также учит видеть и понимать окружающую 

его жизнь. Каждому человеку необходимо знать родную природу, историю и куль-

туру своего народа, к которому он принадлежит, свое место и место своих детей в 

окружающем мире, уметь уважать себя, учить этому детей. А такое становится воз-

можным только тогда, когда освоена родная культура, включающая много разных ас-

пектов: традиции и обычаи народа, историю его развития, духовное наследие и т. д. 

Вот почему с раннего детства необходимо воспитывать у детей патриотизм, гума-

низм по отношению к окружающему его миру, нравственные и этические качества. 

В. Г. Белинский советовал: «Давайте детям все больше и больше созерцать общего, 

мирового, но преимущественно старайтесь знакомить их с этим через родные и наци-

ональные явления». 

 

 

 


