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ОсОБеннОсти ФОРм и сОДеРжАния  
ФОЛьКЛОРнОй ДеятеЛьнОсти в УсЛОвиях  

сОвРеменнОй шКОЛы нА пРимеРе Г. ЧеЛяБинсК
Аннотация
Введение. Статья посвящена обзору и анализу фольклорной деятельности в учреждениях 

основного общего образования г. Челябинск. Последовательно раскрыты предпосылки возник-
новения интереса к народным традициям и внедрение их в сферу культуры и образования. Дана 
оценка потенциальных возможностей народной культуры и творчества в деле воспитания и обу-
чения современных детей. Рассмотрены формы, содержание, методы приобщения школьников 
к фольклорной культуре с точки зрения их оригинальности и степени адаптации к настоящим 
условиям; выявлены достоинства и недостатки данной деятельности. 

Материалы и методы. Основными методами исследования являются хронологический 
историко-культурный анализ фольклорного движения в стране и г. Челябинск и внедрения 
фольклорных традиций в образовательный процесс, определение используемых понятий; изу-
чение научной литературы и интернет источников, методических разработок и проектных про-
грамм по приобщению школьников к народной традиционной культуре; наблюдение и оценка 
текущих процессов в области фольклорной деятельности образовательных учреждений; интер-
вьюирование педагогического состава школ, изучение фольклорно-экспедиционных материа-
лов по Челябинской области. 

Результаты. Прослежен путь актуализации и внедрения народного творчества и традиций в 
структуру дополнительного образования на экспериментальных площадках челябинских школ 
в форме уроков фольклора и народоведения, музея народного быта, научно-учебных и творче-
ские центров. Проведен анализ и оценка качества, определены достоинства и недостатки фоль-
клорной деятельности МОУ.

Обсуждение. Фольклорная культура, этнопедагогика являются источником идей, методов и 
инновационных образовательных программ и технологий.

Заключение. Делается вывод о состоянии и перспективах фольклорной деятельности в учреж-
дениях общего образования Челябинска, выявляются проблемы в сфере внедрения и оценки пе-
дагогической значимости народной традиционной культуры, народоведческих знаний и рефор-
мирования в образовании, подготовки педагогических кадров, недооценка руководства школ 
педагогической значимости, и как следствие проявление пассивности к народному наследию 
и сворачивание фольклорной деятельности в учреждениях. Выявлены недостатки и отмечены 
достижения в содержательно-оформительской части музейной и творческой работы, продук-
тивности некоторых инновационных проектов.

Ключевые слова: фольклор, фольклорное движение, фольклорная деятельность, образова-
тельные учреждения, экспериментальные программы, инновации, Челябинск, школьный му-
зей, музейная педагогика, традиционная народная культура, стилизация.

Основные положения:
• проведен хронологический историко-культурный анализ современной ситуации в обла-

сти внедрения фольклорных традиций в образовательный процесс; О
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• отмечены меры по реформированию образовательной системы в годы распада СССР и 
перестройки, способствующие отходу от унифицированной модели школьного образования, 
переходу на вариативное обучение, что создало благоприятные условия для появления экспе-
риментальных площадок и проектов;

• даны характеристики форм, содержания, теоретико-методического основания фольклор-
ной деятельности в образовательных учреждениях г. Челябинск;

• выявлены достижения и недостатки по внедрению народных традиций и творчества как 
средства обучения и воспитания молодого поколения в современных образовательных учреж-
дениях.

1. введение (Introduction)
Молодое поколение в условиях гло-

бализации и технологизации, стандар-
тизации и унификации всех сторон ур-
банистического образа жизни, ухода 
от идеалов экологического (сельского) 
общинного уклада отдает предпочтение 
материальным благам, нежели духов-
ным, искажаются представления о до-
броте, милосердии, великодушии, спра-
ведливости, гражданстве и патриотизме 
[1, с. 11–12]. Обращение к родной куль-
туре, народной педагогике, позитивно-
му народному опыту приобщения детей 
и молодежи к традиционным народным 
духовным ценностям может стать на дан-
ном историческом этапе основой для 
создания современных жизнеспособных 
педагогических концепций. 

2. материалы и методы (Materials 
and methods)

Термин «фольклор» был введен в 1846 
году английским историком культуры Уи-
льямом Томсоном и в настоящее время 
прошел длительный исторический путь 
преобразования. В переводе с английско-
го folk-lore – народная мудрость, знание. 
Как международный термин, принятый 
ЮНЕСКО в 1985 году, он охватывает всю 
народную традиционную духовную и от-
части материальную культуру, как среду 
возникновения народного творчества, 
нравов, обычаев, обрядов, отражающих 
этические, социальные, эстетические 
нормы общества, являющиеся адекват-
ным выражением их культурного и соци-
ального самосознания [2, с. 320]. 

Под фольклорной деятельностью мы 
подразумеваем практическую и теорети-

ческую работу по приобщению учащихся 
к народной традиционной культуре по-
средством использования устного народ-
ного творчества, явлений и фактов этни-
ческой культуры, принципов народной 
педагогики. 

«Культурная трансмиссия», обеспе-
чивающая преемственность базисных 
элементов культуры от предшествую-
щих поколений к последующим [3] в со-
временном обществе может и должна 
осуществляться через процесс образо-
вания, где каждый ребенок – будущий 
гражданин многонациональной великой 
страны не только мог иллюстративно 
увидеть и услышать об историческом и 
культурном пути России, но и ощутить 
сопричастность к этой истории, тради-
циям, фольклорному творчеству, создан-
ному народом. Одним из существенных 
препятствий на этом пути является се-
мидесятипятилетний отрыв от нацио-
нальных традиций в связи с известными 
революционными событиями 1917 года, 
положивших начало уничтожению мно-
говекового народного наследия. В 1960-е 
годы наметился окончательный переход 
традиционного народного творчества, 
праздничных традиций, нравственных 
норм из живого бытования в память ста-
рожилов1. 

Как противовес этим процессам в 
конце 1960-х – начале 1970-х годов в стра-
не возникает молодежное фольклорное 
движение, благодаря которому стал воз-
можным возврат к исконной культуре и 
переосмысление истинных народных 
ценностей в искусстве, творчестве, пе-
дагогике. Участие молодых исследовате-

1 Материалы фольклорных экспедиций 2001–2014 гг. по Челябинской области. Архив Л.Г. Ованесян.Л.
Г.

 О
ва

не
ся

н,
 Л

.А
. К

лы
ко

ва



67Педагогические науки

лей в празднично-бытовых действах ста-
рожильческого населения российской 
глубинки способствовали возрождению 
исчезающих традиций в новом воплоще-
нии и иной среде – городской [4, с. 210]. 

С конца 1980-годов в фольклорное 
движение были включены дети. С это-
го времени появилась потребность в 
инновационных формах, программах, 
методиках, репертуарных сборниках, 
выполняющих задачи воссоединения на-
родного творческого и педагогического 
опыта с условиями современного обра-
зования [5]. Благодаря принятым в годы 
перестройки узловым документам, отра-
жающим переход от унифицированной 
модели школьного образования к вариа-
тивному обучению и образовательным 
технологиям, появляются первые гим-
назии и лицеи, экспериментальные пло-
щадки, где апробируются новые школь-
ные модели [6].

3. Результаты (Results)
В Южноуральском городе-милли-

оннике Челябинск широкий интерес 
к аутентичной культуре пробудился в 
1990-е годы. Освоение и апробация про-
грамм по приобщению челябинских де-
тей к фольклорной культуре, как прави-
ло, проходили на экспериментальных 
площадках и велись в нескольких фор-
мах: урочная (занятия), музейная дея-
тельность, научное и учебно-творческое 
объединение. 

Одна из первых программ уроков, 
построенных на основе народного твор-
чества, названа «Народная словесность» 
(1993). Она была написана учителем му-
зыки Н.Н. Багиной и библиотекарем 
Н.П. Кузьминой МАОУ СОШ №104 (со-
временное наименование школы ЮНЕ-
СКО). Программа адресована учащимся 
начальной школы и направлена на фор-
мирование общей культуры, эмоциональ-
ной отзывчивости и открытости ученика, 
возрождение национальных традиций, 
обрядов, праздников, игрищ, гуляний. В 
основу программы вошли практические 
занятия по народному творчеству с опо-
рой на музыкальный фольклор [7]. 

В 1992 году в начальных классах 
МАОУ гимназии № 26 адаптировались 
к современным условиям уроки фолькло-
ра. Программа и методические разработ-
ки для начальных классов созданы авто-
рами настоящей статьи. Цели и задачи 
занятий включают воспитание человека 
высокой культуры, составными элемента-
ми которой являются чувство националь-
ного достоинства и патриотизма, житие 
в единстве и гармонии с природой и 
космосом; накопление знаний, умений и 
навыков в области традиционной народ-
ной культуры, развитие творческих спо-
собностей каждого ребенка, что являет-
ся определяющим будущей фольклорной 
деятельности. Методологической осно-
вой постижения народного наследия 
является традиционный крестьянский 
календарь, представляющий упорядочен-
ное движение годовых сезонов, главных 
астрономических событий (солнцестоя-
ний и равноденствий) и отражающий не 
только отношение и взаимодействие че-
ловека с природными явлениями и про-
цессами, но и богатую духовную культуру 
народа. Народная игра в процессе обу-
чения используется как познавательный 
и адаптивный инструмент, технология 
освоения и сближения традиций прошло-
го с современным городским бытом [8].

Благодаря учителю-энтузиасту Бес-
паловой Марии Константиновне в 1994 
году в МДОУ СОШ № 3 открылась ка-
федра народной культуры, положившая 
начало комплексному подходу в изуче-
нии фольклора. По экспериментальной 
программе в структуре дополнительного 
образования с учащимися 1–5 классов ве-
лись уроки народоведения, занятия по 
изготовлению глиняной игрушки, бисе-
роплетению, фольклорному пению. Уде-
лялось внимание календарным народным 
праздникам, была оформлена музейная 
комната народного творчества2.

Теоретиком движения «Навстречу 
народной культуре» в Челябинске явля-
ется известный литературовед, ученый-
фольклорист, профессор Александр Ива-
нович Лазарев (1928–2001). В 1987 году 

2 Сведения получены от завуча МБОУ СОШ № 3 Л.П. Рыбальченко 28.09.2018. О
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в Челябинске по инициативе ученого и 
его супруги – специалиста по празднич-
ной культуре Людмилы Николаевны Ла-
заревой появилась группа шестикласс-
ников МБОУ СОШ № 121, которая 
стала практически осваивать народные 
сельские песни, пляски, игры, собран-
ные в «лазаревских экспедициях» и уча-
ствовать с докладами на фольклорно-
этнографические темы в конференциях 
научного общества учащихся.

В авторской программе уроков «На-
родоведения» (1996) А.И. Лазарев писал, 
что «фольклор – это своеобразная школа 
жизни, школа саморазвития, главное до-
стоинство которой состоит в том, что че-
ловек с самого раннего детства поставлен 
в условия, когда он незаметно для самого 
себя включается в процесс активного ху-
дожественного творчества» [9, с. 5]. В ка-
честве сопровождения данной програм-
мы в 1997 году им был создан комплекс 
одноименных учебников (всего 4 вы-
пуска) для общеобразовательных школ, 
гимназий, лицеев. Учебники разделены 
на тематические циклы, снабжены объем-
ным фольклорно-познавательным мате-
риалом, расположенным в соответствии 
с программой и возрастом обучающихся. 

В процессе эксперимента выявились 
некоторые проблемы и пути их решения. 
Во-первых, еженедельные фольклорные 
уроки, как правило, не могут во всей пол-
ноте передать дух народных традиций и 
их содержание, что способствовало по-
иску инновационных форм, в которых 
приобщение к национальным традици-
ям имело бы комплексный характер. Во-
вторых, нехватка квалифицированных 
кадров для ведения занятий, синтези-
рующих слово, пение, рукотоворчество, 
артистизм, увлеченность. С целью под-
готовки специалистов по фольклорной 
культуре с 1994 года в Челябинском госу-
дарственном институте культуры (ЧГИК) 
открывается кафедра музыкальной фоль-
клористики (зав. В.И. Ситников); на ка-
федре литературы и фольклора (зав. А.И. 
Лазарев) Челябинского государственно-
го университета (ЧеЛГУ) в учебной про-
грамме студентов-филологов появляет-
ся специализация «Фольклористика»; с 
2006 года на базе факультета Народного 

художественного творчества Челябин-
ского государственного педагогического 
университета (ныне «ЮУрГГПУ») созда-
ются направления по подготовке педаго-
гов в области народной художественной 
культуры. 

Одни из первых выпускников-
фольклористов вошли в педагогический 
коллектив инновационного структурно-
го подразделения «Центр фольклора» 
(рук. Л.Г. Ованесян), созданного в 2000 
году при МОУ СОШ № 69 (в настоящее 
время филиал МАОУ Лицея № 97). Основ-
ными задачами центра являлись создание 
фольклорной среды во всем комплексе 
традиционного бытового и праздничного 
обихода, атмосферы коллективного, «се-
мейного» участия и сопереживания. Все 
педагоги центра были участниками фоль-
клорного коллектива «Челяба» и облада-
ли не только фольклористическими зна-
ниями, но и вокально-исполнительскими 
способностями, что являлось немало-
важным фактором в формировании ин-
тереса городских детей к народным обы-
чаям, праздникам, ремеслам, фольклору. 
Содержательную основу деятельности 
детского центра фольклора составляют 
художественно-творческое, концертно-
просветительное, научно-методическое и 
экспедиционно-собирательское направле-
ния, в границах которых велось обучение 
и воспитание. Ведущим методом в освое-
нии песенных, танцевальных, игрового 
фольклора и декоративно-прикладного 
творчества стала не стилизация, а рекон-
струкция образцов народного творче-
ства, что подразумевает максимальное 
сохранение произведений и технологии 
изготовления предметов. Экспедицион-
ные находки предметов деревенского быта, 
традиционные росписи придавали стиль 
кабинету, где проходили занятия, а итоги 
полевых исследований превращались в 
концертные программы и научные работы. 

На рубеже XX—XXI столетий сво-
еобразным центром, выполняющим 
функции интегрированной в учебно-
вос   питательный процесс музейно-пе да-
гогической, краеведческой и фольклорно-
этнографической работы стали школьные 
музеи Челябинска. Из 101 действующих 
школьных музеев разного профиля, Л.
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в 16 представлены этнографические экс-
позиции [10]. Как правило, деятельность 
этнонаправленных музеев представля-
ют фрагментарные информационно-
просветительские формы, состоящие 
из экскурсий, музейных уроков, встреч 
с ветеранами и интересными людьми, 
классных часов, экспедиций и фольклор-
ных праздников, выполняемых активом 
учащихся и руководителем музея. Реже 
проводятся практические занятия по на-
родному декоративно-прикладному твор-
честву, итоги которых пополняют тема-
тические экспозициях. Все виды работы 
отнюдь не являются исчерпывающими, и 
опыт показывает, что на базе музея может 
сформироваться этнокультурный центр с 
более широкими образовательными воз-
можностями. Пример тому – Музей исто-
рии казачества, созданный в 2000 году в 
структуре дополнительного образования 
МОУ СОШ № 22 – казачьем кадетском 
корпусе им. Святого Георгия Победоносца 
(в настоящее время МБОУ СОШ «Кадет-
ская (казачья) школа»). В 2005 – 2006 годы 
музей стал фольклорно-этнографическим 
объединением, где изучение и освоение 
фольклорных традиций казачества осу-
ществлялось в работе детских коллекти-
вов научно-исследовательского и творче-
ского направления (рук. Л.Г. Ованесян). 
Среди них студия народного декоративно-
прикладного творчества, кружок «Юные 
этнографы», детский ансамбль казачьей 
песни, в которых кадеты обучались ру-
кодельным ремеслам, музейному делу, 
поисково-исследовательской работе, на-
писанию научных докладов в области ка-
зачьей культуры; осваивали песенный, 
танцевальный и игровой репертуар, со-
бранный в экспедициях по казачьим ме-
стам Челябинской области; постигали 
основы народных знаний и умений, со-
вместно с педагогами готовили и прово-
дили праздники народного календаря, 
чествование казачьих святынь.

Коллекция музейных экспонатов 
казачьего быта представляла не собра-
ние отдельных предметов, а целостную 
логически выстроенную картину – срез 
казачьей избы из дерева с соответствую-
щей планировкой: сени, беленая изба, 
соответствующая меблировка и гори-

зонтальный ткацкий стан, текстильное 
оформление, семейно-исторические 
фотографии. Такая экспозиция передает 
не только визуальный мир традиции, но 
и дух военизированного сословия с зем-
ледельческим укладом, отраженный в 
семейно-бытовых условиях. Находясь в 
избе, кадеты как бы переносятся в про-
шлую эпоху и невольно оказываются 
в состоянии поиска связующих звеньев 
между настоящим и прошлым. 

В ряду внеклассных занятий, ори-
ентированных на воссоздание военно-
патриотических традиций, являлись 
основы православной культуры, духо-
вой оркестр, хор кадетов и русский ру-
копашный бой (в настоящее время – 
тэквон-до) [11].

Опорными методологическими до-
кументами в учебно-воспитательной дея-
тельности музейных объединений кадет-
ской школы служат Устав Оренбургского 
казачьего войска (1992), заповеди казаче-
ства, отражающие нравственные прин-
ципы военного сословия, труды челя-
бинских исследователей Н.С. Ши банова 
(1936–2008), Ю.Г. Горшкова, В.С. Кобзо-
ва, историографа оренбургского казаче-
ства, профессора ЧеЛГУ А.П. Абрамов-
ского и др. (1992 –2006) Взаимодействие 
и шефские связи школы с местными каза-
чьими и патриотическими сообщества-
ми оказывают положительный эффект в 
создании образа казака, ощущении весо-
мости и значимости профиля образова-
тельного учреждения. 

Другой путь к традиционной на-
родной культуре избрали в МБОУ СОШ 
№ 12. С 2001 года школа становится Фе-
деральной экспериментальной площад-
кой по совершенствованию содержания 
общего образования, в которой этно-
графическое направление реализуется в 
рамках работы кафедры социоестествен-
ной истории. На этой почве органично 
была воплощена идея руководителя ка-
федры Евгения Александровича Чиби-
лева о создании структурного подразде-
ления школы-научно-образовательного 
центра (НОЦ), подобран штат руково-
дителей детских коллективов и науч-
ных руководителей (О.С. Шишкоедова, 
А. Цицура, Е.А. Чибилев, канд. геолого- О
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минералогических наук Л.Л. Гайдученко, 
главный научный сотрудник Институт 
археологии им. А.Х. Маргулана в Казах-
стане). Многолетний опыт работы на-
учных руководителей центра в специа-
лизированном природно-ландшафтном 
и историко-археологическом Центре 
«Аркаим» (более известного как музей-
заповедник «Аркаим») способствовал 
формированию археологической и эт-
нографической коллекции, а также 
созданию мастерских гончарного дела 
(от добычи и подготовки глины до обжи-
га гончарных изделий), традиционного 
ручного ткачества (от получения сырья 
до готового изделия), деревообработки 
(резьба по дереву, токарное и столярное 
направления), резьба по камню и ко-
сти. В итоге появился музей-мастерская 
древних и традиционных технологий, 
где изучаются и реконструируются спо-
собы изготовления, функционирование 
и символическое значение повседнев-
ных и праздничных предметов и вещей. 
В рамках НОЦ организована биологиче-
ская лаборатория, в которой внимание 
сосредочено на обитателях природной 
среды и растительности Южного Ура-
ла. В мастерских и лаборатории осу-
ществляется учебно-исследовательская, 
научно-исследовательская, проектная 
деятельность с детьми, интересующими-
ся археологией, этнографией, зоологией 
и биоэкологией.

Важной частью научно-исследо-
вательской работы центра считается экс-
педиционная – сбор и изучение этногра-
фического материала Урала и Зауралья. 
Они являются источником творческих 
идей, научных работ, пополнения музей-
ных коллекций3. В настоящее время при 
центре существует конюшня и детский 
профильный загородный лагерь «Вос-
ход» площадью 10 га, где проходят оздо-
ровительные и профильные смены. Так 
же, как и в школе, на его базе в канику-
лярное время работают все мастерские 
центра. 

Начав с реконструирования и изуче-
ния древних и традиционных техноло-
гий, способов изготовления предметов 

этнической культуры, школьные кружки 
превратились в многосторонний научно-
образовательный центр, где фольклор-
ная деятельность, хотя и ограничивается 
обучением традиционным прикладным 
ремеслам, практическая является своео-
бразным методом и технологией пости-
жения и приобщения учащихся город-
ской школы к истокам отечественной 
культуры. 

4. Обсуждение (Discussion) 
При серьезном подходе к проблемам 

воспитания и обучения новых поколений 
посредством приобщения к лучшим об-
разцам народного творчества фольклор-
ная культура и этнопедагогика служат ак-
кумулятором идей, источником методов 
и инновационных образовательных про-
грамм и технологий.

5. Заключение (Conclusion)
Подводя итоги, следует отметить 

некоторые проблемы в организации и 
перспективах фольклорной деятельно-
сти общеобразовательных учреждений 
г. Челябинск. Важными составляющими 
в организации фольклорной деятельно-
сти, на наш взгляд, являются вопросы 
подготовки педагогических кадров в об-
ласти народной традиционной культу-
ры и заинтересованность руководящих 
инстанций на всех ступенях и непосред-
ственно директоров школ. Полагание 
на решения «сверху» и как результат пас-
сивность, некомпетентность и элемен-
тарная неграмотность в вопросах, каса-
ющихся сферы народного творчества и 
традиций, приводит к неутешительным 
последствиям. Неоднократная оптими-
зация структуры дополнительного об-
разования повлекла за собой закрытие 
фольклорно-ориентированных занятий 
и творческих коллективов, которые ру-
ководители учреждений посчитали ме-
нее полезными для детей. Так, Центр 
фольклора в МОУ СОШ № 69 существо-
вал до смены директора в 2004 году. По 
этой же причине исчезли уроки фоль-
клора в МАОУ гимназии № 26, прекра-
тила деятельность кафедра народной 
культуры в МДОУ СОШ № 3, детские 
коллективы музейного объединения 

3 Сведения получены от рук. НОЦ МБОУ СОШ № 12 Е.А. ЧибилеваЛ.
Г.
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истории казачества и само объединение 
при МБОУ СОШ № 22 «Кадетская каза-
чья школа». 

Следующая проблема связана с пре-
дыдущей и касается содержательно-офор-
митель ской части музейной и творческой 
работы. Прослеживаются недостатки в 
оформлении и содержании этномузей-
ных экспозиций, сводящемся к подра-
жанию, а не объективному отражению 
традиционной планировки и меблиров-
ки жилища, расположения предметов, 
эклектика и путаница в стилизованных и 
этнических экспонатах, смешение пред-
метов и вещей разных исторических 
эпох и тематики, что может вводить в 
заблуждение учеников и сформировать 
неверное представление о фольклорных 
традициях. Недостаточно отражена по-
лиэтничная культура населения Южного 

Урала, где согласно Всероссийской пере-
писи населения 2010 года проживает бо-
лее 36 национальностей, представители 
которых являются носителями ориги-
нальных этнических традиций, сфор-
мировавшихся на территории Челябин-
ской области [12, c. 6]. Праздничные 
мероприятия носят общий характер, не 
отражая всех тонкостей традиционных 
действ, репертуара, этнических особен-
ностей этносов и субэтносов Южного 
Урала.
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PeCULIARItIeS Of fORMS AND CONteNt Of fOLKLORe 
ACtIvIty UNDeR CONDItIONS Of MODeRN SChOOL  

ON the exAMPLe Of CheLyAbINSK
Abstract 
Introduction. The article is devoted to the review and analysis of folklore activity in the institutions 

of basic General education (schools) of Chelyabinsk. The prerequisites of interest to the national 
traditions and their introduction into the sphere of culture and education are consistently revealed. 
The evaluation of the potential of folk culture and creativity in the education and training of modern 
children is done. Consider the form, content, and methods of introducing students to folk culture in 
the MOU the city of Chelyabinsk, in terms of their originality and the degree of adaptation to these 
conditions; the advantages and disadvantages of this activity are revealed.

Materials and methods. The main methods of research are the chronological historical and cultural 
analysis of the folklore movement in the country and Chelyabinsk and the introduction of folklore 
traditions in the educational process, the definition of the concepts used; the study of scientific 
literature and Internet sources, methodological developments and project programs on the problem of 
familiarizing students with traditional folk culture; direct acquaintance, participation and monitoring 
of current processes in the field of folklore activities of educational institutions; interviewing the 
teaching staff of the structural units of additional education, reference to the materials of folklore 
expeditions in the Chelyabinsk region, as well as an evaluation description of the units.

Results. Traced the path of the actualization of folk art and traditions and their introduction into the 
structure of additional education using innovative forms at the experimental sites of the Chelyabinsk 
schools: lessons from the folklore and Ethnology, museums of folk life, scientific, educational and 
creative centers. The analysis and assessment of quality in the institutions of General education, 
leading folklore activities for the purpose of constructive changes of shortcomings, or its continuation 
in the selected form, content, methods, technologies.

Discussion. With a serious approach to the problems of education and training of new generations 
through the introduction to the best examples of folk art, folk culture, ethnopedagogics will serve as 
an accumulator of ideas, a source of methods and innovative educational programs and technologies.

Conclusion. The conclusion is made about the state and prospects of folklore activity in the 
institutions of basic General education of Chelyabinsk, the problems of reforming society in the socio-
cultural and educational fields, training of teaching staff in the field of folk traditional culture, as 
well as the underestimation of the school leadership of the importance of ethnopedagogics and folk 
art, and as a consequence, the manifestation of passivity to the national heritage and the curtailment 
of folklore activities in institutions. Shortcomings are revealed and achievements in the content-
design part of the Museum and creative work, productivity of some innovative projects are noted.

Keywords: folklore, folklore movement, folklore activity, educational institutions, experimental 
programs, innovations, Chelyabinsk, school Museum, Museum pedagogy, educational technologies, 
traditional folk culture, stylization.

highlights:
•a chronological historical and cultural analysis of the current situation in the implementation of 

folklore traditions in the educational process; 
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•Measures to reform the educational system in the years of the collapse of the USSR and 
perestroika, contributing to the departure from the unified model of school education, strengthening 
the humanitarian component, the transition to variable education, which created favorable conditions 
for the emergence of the first high schools and lyceums, experimental sites and projects;

- Characteristics of forms, content, theoretical and methodological basis of folklore activity 
in educational institutions of Chelyabinsk are given;

- The achievements and shortcomings in the implementation of folk traditions and creativity as 
a means of training and education of the younger generation in modern educational institutions.
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