
Консультация для родителей "Наши родные традиции" 

Народная культура – одно из средств нравственного, познавательного и 

эстетического развития детей. Когда на Русь пришло христианство, оно слилось с 

традиционной культурой и духовно обогатило ее. Обряды, сельскохозяйственные 

работы были приурочены к определенным дням и находились под 

покровительством христианских святых. Духовность надо воспитывать с самого 

раннего детства. В народе говорится: «Нет дерева без корней, дома – без 

фундамента». Трудно построить будущее без знания исторических корней и опоры 

на опыт предшествующих поколений. 

Именно родная культура должна найти дорогу к сердцу, душе ребенка и лежать в 

основе его личности. 

К сожалению, народные обычаи уходят из нашей жизни. Только бабушки в 

деревнях помнят, какими словами приманить весну, как зайти в новый дом. 

Что скажут наши потомки? Наши дети должны хорошо знать не только историю 

Российского государства, но и традиции национальной культуры, осознавать, 

понимать и активно участвовать в возрождении национальной культуры; 

самореализовать себя как личность любящую свою Родину, свой народ и все что 

связанно с народной культурой: русские народные праздники, в которых дети 

черпают русские нравы, обычаи и русский дух свободы, устный народный 

фольклор: считалки, стихи, потешки, прибаутки в народных праздниках заключена 

информация, дающая представление о повседневной жизни наших предков – их 

быте, труде, мировоззрении. 

С первых лет жизни ребенка, приобщение его к культуре, общечеловеческим 

ценностям помогают заложить в нем фундамент нравственности, патриотизма, 

формирует основы самосознания и индивидуальности. Прошлое, настоящие и 

будущие связаны в личности каждого человека, в творческой деятельности 

каждого народа. 

Праздник – это состояние детской души, без него окружающий мир становится 

серыми не интересным. Поэтому на смену старым праздникам приходят исконно 

русские, народные, которые можно встречать и отмечать не только в детском саду, 

но и дома. 

Каждый народный праздник в России сопровождался обрядами и песнями. Большая 

их часть возникла еще во времена язычества, и сохранялись они в виде увеселений, 

обычаев. У детей не было каких-то особых детских праздников, но они чувствовали 

общую праздничную атмосферу и веселились вместе со всеми. 

Большой любовью в народе пользуются следующие праздники: Пасха, Рождество, 

Новый год, Масленица. 

Сразу после Новогодней елки родители могут рассказать детям о 

Рождественских праздниках на Руси, о святочных вечерах. 

  



7 января — Рождество Господа Иисуса Христа. Наши предки верили, что в праздник 

Рождества Христова, важный и радостный церковный день, подобно тому, как и в 

другие важнейшие праздники, играет солнце. В большинстве стран мира Рождество 

начинают праздновать вечером и продолжают целых два дня. Вековая традиция 

превратила этот праздник в апофеоз семейного тепла, умиротворения, домашнего 

очага, в праздник семьи. Вечер накануне Рождества назывался сочельником. 

Большое значение в рождественский сочельник придавалось ужину. Избу 

тщательно убирали, накрывали чистой скатертью стол, ели в торжественном и 

строгом молчании, а потом начиналось святочное веселье. В эти праздники было 

принято дарить родным и близким подарки. Год начинался обрядом колядования. 

Коляда — это заклинательная песня, исполнявшаяся во время зимнего возрождения 

солнца. Колядкой величали семью, желали ей богатств и благополучия, требовали 

награду за эти пожелания. 

Слава дому сему, слава дому моему! 

Мира, счастья мы желаем и хозяев восхваляем! 

Много лет, здоровья вам! И большим и малышам! 

Колядующие получали что-либо из съестного: в частности, просили фигурное 

печенье, изображающее домашних животных, чтобы в хозяйстве водилось. 

Подобные обходы домов в течение Святок проводились трижды: в Рождественский 

сочельник, под Новый год и накануне Крещения. Каждая семья ожидала 

колядовщиков, приготавливала для них угощение и с неподдельным удовольствием 

выслушивала колядки. По улицам во время Святок ходили ряженые, на посиделках 

водились хороводы, звучали веселые озорные песни, загадывались загадки. 

Загадывание загадок, по мнению специалистов когда-то носило языческий 

магический характер. Исконные смысл такого действия постепенно забылся, но 

традиция сохранила и сам тип песен-загадок, и древнейшую форму их исполнения: 

двумя группами девушек в виде своеобразного диалога. Принято было во время 

Святок гадать. В Новый год по первому дню года старались узнать о характере 

следующих дней и месяцев, об урожае, о судьбе своей и близких в этом году. 

Следующий большой праздник — масленица. На Руси она начинается за восемь 

дней до Великого поста, после вселенской субботы. Масленицу отмечают семь 

дней. Пекут блины, приглашают гостей, сами ходят в гости. Отсюда 

и поговорка: «Не житье, а масленица». 

Масленичным веселым обрядам издревле приписывалась магическая сила. По 

древнему календарю масленица—рубеж старого и нового года, начало весны. 

Желательно познакомить детей с названиями дней масленичной недели, так как 

каждый из них имеет свое назначение: 

Первый день - встреча. 



Второй - заигрыш, в этот день все ходили друг к другу в гости, пели песни, шутили. 

С этого дня начинались игрища и потехи. Поездки на лошадях. 

Третий - лакомка, с этого дня в деревне начинали кататься на тройке с бубенцами. 

Родственники навещали друг друга семьями, лакомились блинами и другими 

масленичными яствами. 

Четвертый - разгуляй, в этот день было больше всего развлечений: устраивались 

скачки, кулачные бои и борьба. Строили снежные крепости и брали их боем. Гуляли 

с утра до вечера, плясали, водили хороводы, пели частушки. 

Пятый - тещины вечерки, в этот день зятья угощали своих тещ блинами. 

Шестой - золовкины посиделки, в это день молодожены приглашали к себе в гости 

родных и потчевали их угощением. 

Седьмой - прощенный день, это были проводы масленицы. В этот день сжигали 

чучело зимы, пепел разбрасывали по полю, чтобы на следующий год собрать 

богатый урожай. 

В прощенное воскресенье ходили друг к другу мириться и просили прощения, если 

обидели раньше. Говорили: «Прости меня, пожалуйста». «Бог простит»,- 

отвечали на это. Так заканчивалась Масленица. 

Так, впитывая с детских лет русские традиции, народный дух, дети знакомятся с 

жизнью и бытом русского народа. В них формируются такие качества, как любовь 

к Родине, своему народу, обычаям и традициям своего края. 

  
 


