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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ В УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

«Народ в наиболее чистом виде всегда представляют дети. Когда 

национальное умирает в детях, то это означает начало смерти нации». Г.Н. 

Волков  

Традиции (от лат. Tradrtio – передача) – элементы социального или 

культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и 

сохраняющиеся в социальных группах в течение длительного времени. В 

качестве традиции выступают определенные общественные установления, 

нормы и правила поведения, отношение к конкретным моральным и 

нравственным ценностям, обычаи, обряды [6, с. 234]. 

Обряд – совокупность действий, установленных обычаем или 

ритуалом, в которых воплощаются какие-нибудь религиозные 

представления, бытовые традиции. Современное общество характеризуется 

ростом национального самосознания, стремлением понять и познать 

историю, культуру своего народа. Особенно остро встает вопрос глубокого и 

научного обоснования национально-региональных факторов в воспитании 

детей, ибо сохранение и возрождение культурного наследия начинается со 

своего края и играет важную роль в воспитании подрастающего поколения.  



Концепции развития личности ребенка, а также региональные подходы 

к образовательному процессу предполагают включение отдельных элементов 

народной культуры в процесс развития ребенка. Наследие каждого народа 

содержит ценные идеи и опыт воспитания. Национальное самосознание или 

этническая идентичность, как осознание своей принадлежности к 

определенному этносу, формируется у человека впервые годы его жизни. 

Именно этот период является определяющим в становлении основ характера 

и выработке норм поведения, во многом зависящих от социального 

окружения. 

Одним из существенных условий развития современного образования, 

безусловно, является актуализация национальной системы образования. 

Происходит реформирование образования, направления которого 

определяются Законом РФ «Об образовании» и дополнениями к нему. 

Основными положениями Закона «Об образовании» являются: приоритет 

общечеловеческой, национально-этнических ценностей, свободное развитие 

личности; общедоступность; вариативность образования; всесторонняя 

защита обучаемого [ 1, с.18]. 

Во все времена и у всех народов основной целью воспитания являлась 

забота о сохранении, укреплении и развитии добрых народных обычаев и 

традиций, забота о передаче подрастающим поколениям житейского, 

производственного, духовного, в том числе и педагогического, опыта, 

накопленного предшествующими поколениями. В чем же заключается сила 

народной педагогики, народных традиций? Ответ прост: прежде всего, 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 [3, с.106]. 

Национальная культура становится для ребенка первым шагом в 

освоении богатств мировой культуры, присвоении общечеловеческих 

ценностей, формировании собственной личностной культуры. Социальную 



основу проблемы усвоения детьми культурного наследия и преемственности 

культур составляет разработка вопросов гармонии общечеловеческого и 

национального, общегосударственного и регионального в трудах философов, 

историков, культурологов и искусствоведов А.И. Арнольдова, Н.А. Бердяева, 

А.Н. Дмитриева, В.И. Добрынина, М.С. Кагана, Н.М. Карамзина, Д.С. 

Лихачева, В.С. Соловьева, В.В. Розанова и др. [7, с. 124]. 

Приобщение к традициям народа особенно значимо в школьные годы. 

Ребенок, по мнению В.Г. Безносова, В.П. Зеньковского, Д.С. Лихачева 

является будущим полноправным членом социума, ему предстоит осваивать, 

сохранять, развивать и передавать дальше культурное наследие этноса через 

включение в культуру и социальную активность. Такие ученые как С.А. 

Козлова, Е.И. Корнеева, С.Н. Морозюк, Э.К. Суслова убедительно 

доказывают, что у детей школьного возраста возможно формирование 

положительного отношения к явлениям общественной жизни при условии 

отбора содержания знаний и соответствующей организации детской 

деятельности. Кроме того, как отмечают Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн и другие, в школьном возрасте идет процесс целенаправленного 

формирования знаний, чувств, оценок, интересов [5, с. 23]. 

Таким образом, было выявлено противоречие между потребностью в 

приобщении школьников к национальной культуре на основе традиций, с 

одной стороны, и недостаточной разработанностью теоретического 

обоснования и опытно-экспериментальной проверки педагогических условий 

воспитания детей школьного возраста на занятиях – с другой. Выявленное 

противоречие помогло обозначить проблему исследования: как сделать 

процесс приобщения школьников к традициям родной культуры наиболее 

успешным, отвечающим потребностям современного общества. 

Изменения, происходящие в современном обществе, непосредственно 

касаются всех участников образовательного процесса. В последнее время мы 

все чаще и чаще обращаемся к своим корням, воспитанию и развитию 

лучших черт национального характера, приобщению обучающихся к 



народной культуре и ее традициям. 

Школа должна воспитывать национальное достоинство у ныне 

утратившего его подрастающего поколения. И только школа, основанная на 

традициях национальной культуры, в состоянии формировать в душах 

молодого поколения те качества, которые во все прежние времена отличали: 

доброту, открытость, достоинство, трудолюбие, патриотизм, сострадание, 

благородство, благочестие и многие другие. 

Отсюда основа новой педагогической позиции в воспитании – это 

принятие ребенка как личности, признание его индивидуального 

своеобразия, его права проявлять свое «я» на том уровне развития, которого 

он достиг в своей жизни. 

Исходя из этого меняется и методика работы с детьми, которая теперь 

ориентирована на индивидуальное развитие личности каждого ребенка с 

учетом новых технологий в воспитании. 

Несмотря на многочисленные исследования и понимание 

общественностью важности народных традиций в учебно-воспитательном 

процессе современной начальной школы на наш взгляд они используются 

мало и не эффективно.  

Разработка вопроса использования народных традиций в 

воспитательном процессе в начальной школе предполагает развертывание 

работы по следующим направлениям: 

организация просветительской работы в среде педагогических 

работников и родителей с целью ознакомления их с культурой и трудовыми 

традициями различных народов; 

создание системы программ и пособий регионального уровня, 

позволяющих знакомить с традиционной культурой воспитания детей 

младшего школьного возраста и их использование при организации 

воспитательного процесса; 

постоянный учёт того факта, что система воспитания любого этноса, 

при всей своей здоровой консервативности, устойчивости развивается, что 



это не всегда заметно в пределах жизни одного поколения, но ощутимо в 

рамках длительного исторического процесса; 

использование идей традиционной системы воспитания и народной 

педагогики в целом с учётом неоднородного национального состава 

населения республики; 

широкое вовлечение родителей, СМИ, общественности в работу по 

этнопедагогизации воспитания подрастающего поколения; 

обеспечение системы в работе с взрослыми и, прежде всего, с 

родителями по углублению, расширению и систематизации их знаний 

традиционной культуры, и в частности традиционной культуры воспитания. 

Для привлечения и поддержания интереса к трудовой деятельности: 

поощрение скромности, деловитости, трудолюбия; порицание безделья и 

пустословия [2, с. 69]. 

 Виды воспитания младших школьников на традициях народной 

педагогики 

Народное искусство, являясь хранителем исторической памяти, 

непосредственным носителем самобытной культуры, искусства предыдущих 

поколений, отражает педагогический опыт народа, является важнейшим 

средством воспитания гармонично развитой личности, развития ее 

нравственной, трудовой, эстетической, технологической культуры. 

Народные традиции играют важную роль в воспитательном процессе 

ребенка. Ведь именно в них накапливаются духовные устои и принятые в 

обществе нормы. Система народных традиций, обычаев является одним из 

эффективных средств воспитания, так как осуществляет механизм передачи 

норм поведения, культурных и духовных ценностей от одного поколения к 

другому.  

Традиции, обычаи, праздники, содержащие в себе надежно 

проверенные временем и историческим отбором знаний, умений и навыков 

человечества, представляют для дополнительного образования предмет 

социальной востребованности и актуальности. 



Воспитательное значение этих социальных явлений заключается в том, 

что они вызывают горячее стремление следовать хорошим примерам, 

установившимся нормам и правилам. Необходимо создать у младших 

школьников определенное отношение к народным традициям и обычаям, 

отношение глубокого уважения, понимания их сущности, желание изучать и 

следовать примеру людей, носителей этих явлений. 

В народной педагогической практике мы обнаруживаем осознанное и 

неосознанное стремление, каждую часть, область жизни использовать в 

воспитательных целях. Традиция жива, пока ее чтут, берегут. 

Младший школьник, обретающий в этом возрасте рефлексию и 

способность планировать свою деятельность, воспитывается уже не только 

через разговоры и примеры со стороны взрослых, но и в рамках разных видов 

собственной активности, которая становится систематической, предметной и 

целенаправленной. Основные виды деятельности, оказывающие 

воспитательное влияние на младших школьников, - учение, игра, общение и 

труд [4, с. 114]. 

Учение является мощным средством воспитания в силу того, что оно 

предполагает общение и взаимодействие ребенка с учителем и товарищами, 

личности которых оказывают воздействие на личность ученика. 

Следовательно, в учебной деятельности происходит не только на учение, но 

и воспитание. В процессе учения приобретаются не только знания, умения и 

навыки, но и происходят формирование и закрепление определенных качеств 

личности, склонностей, способностей, интересов, потребностей, черт 

характера. 

В начальный период учения основное содержание воспитательной 

работы связано с формированием у ребенка потребности в знаниях, 

познавательных интересов, желания познать истину, стремления к 

непрерывному самообразованию и саморазвитию.  

В течение младшего школьного возраста учебная мотивация образует 

единство двух базовых потребностей: потребности в знаниях и потребности в 



достижении успехов. Школьники начинают осознавать жизненное значение 

этих потребностей и динамику их функционирования. В частности, они 

начинают различать способности и прилагаемые усилия и понимать, что их 

успехи больше зависят от старания. 

Собственно успехи школьников оценивает, прежде всего, учитель, и 

именно его точка зрения является определяющим фактором осознания 

детьми младшего школьного возраста своих личностных качеств. Школьники 

3-4-го классов способны различать, когда оценки заслужены и когда они не 

соответствуют реальным успехам.  
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