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Среди многих важнейших задач воспитания и обучения детей 

младшего дошкольного возраста в детском саду – обучение родному языку, 

развитие речи, речевого общения – одна из главных. Речь – это средство 

общения, необходимое прежде всего для вовлечения субъекта в социальную 

среду. Именно благодаря речи формируются первые связи между матерью и 

ребенком, устанавливаются основы социального поведения в группе детей, и, 

наконец, именно через речь и язык культурные традиции в значительной 

степени влияют на наш образ мыслей и действий. 

Период овладения речью, особенно «от двух до пяти», вызывает 

изумление: на протяжении  3-4лет ребенок, не имеющий опыта 

интеллектуальной деятельности, не зная никаких правил и не испытывая в 

них никакой нужды, овладевает сложнейшей системой грамматики родного 

языка, склоняет и спрягает безошибочно, образует новые слова и 

словосочетания, почти не делая ошибок в согласовании и управлении, строит 

простейшие варианты всех основных типов предложений. К. И. Чуковский 

совершенно справедливо назвал детей «гениальными лингвистами». 

Восприятие речи окружающих взрослых всегда опережает 

собственную речь детей. К. Д. Ушинский писал: «Дитя усваивает язык 

подражанием». Действительно, роль имитации в усвоении языка 

значительная, но это не слепое подражание, оно касается лишь формы, а 

содержание речи вытекает из жизненного опыта ребенка, его потребностей, 

из игровой, познавательной, бытовой и трудовой деятельности. 

Для овладения речью ребенку нужна речевая активность. Богатая и 

разнообразная речевая деятельность — залог успешного усвоения языка на 

любом возрастном этапе. 

Игра в жизни ребенка занимает исключительное положение. Игра 

сопровождается словами, с помощью которых ребенок создает образ, 

разыгрывает роль, подражая речи, поступкам и действиям изображаемых 

людей. Богатейшим материалом, основой для игр, развивающих 

коммуникативные навыки, развивающих речь во всех её аспектах, является  

фольклор. 

Фольклор классифицируется по трем разделам: 

 Календарный фольклор; 

 Потешный фольклор; 

 Игровой фольклор 

В календарный фольклор входят произведения, связанные у 

детей с природой, календарными датами или произведения, имеющие 

сезонный характер. Он приучает детей видеть, подмечать поэзию 

окружающей природы во всякое время года. 

Потешный фольклор – прибаутки, небылицы, дразнилки, 

имеющие самостоятельное значение, не связанное с играми. 

Назначение – развеселить, потешить, рассмешить сверстников. В них, 



как правило, отражено яркое событие или стремительное действие, 

передан один какой-либо эпизод. 

Игровой фольклор занимает ведущее место в детском 

творчестве. Трудно представить себе детей, жизнь которых не была бы 

связана с определенным кругом игр. Ребенок, лишенный элементарных 

знаний, которые дает ему игра, не смог бы ничему научиться в школе и 

был бы безнадежно оторван от своего естественного и социального 

окружения.. 

Обучение детей фольклору,  происходило на основе синтеза основных 

форм художественной деятельности — музыки, хореографии, народного 

танца, фольклорного театра, изобразительного искусства, труда. Особое 

многообразие красок произведений народной художественной культуры, 

яркий музыкальный язык фольклорных напевов, контрастность в 

характеристике сказочных героев, борьба добра и зла дают нам основание 

предположить целесообразность использования фольклорного материала в 

процессе эстетического воспитания детей 

Яркие образы добра и зла в песнях, сказках, припевках доступны и 

понятны детям. Причем сказки и песни дети не просто слушают, они сами 

вовлекаются в сказочную игру, они — участники и постановщики 

музыкально-игровых и вокально-пластических композиций, сказок, 

кукольных спектаклей. Ребенок перевоплощается в героя сказки, он 

переживает ситуацию сказочного героя, воплощает его образ, учится 

двигаться по сцене, поет, танцует. 

 Народные сказки дают образцы ритмической речи, знакомят с 

красочностью и образностью родного языка. Дети быстро запоминают такие 

образы, как петушок - золотой гребешок, козлятушки - ребятушки, коза - 

дереза и другие. 

Повторение песенок героев народных сказок, их имен, закрепляет эти 

образные слова в сознании детей, и дети начинают использовать их в своих 

играх, учатся рассказывать сказки. 

После рассказывания сказки проводится беседа, которая помогает 

детям лучше понять содержание, правильно оценить некоторые ее эпизоды, 

еще раз повторить интересные сравнения, описания. Встреча со сказкой - это, 

прежде всего, воспитание чувств ребенка. Ребенок должен не рассуждать, а 

наслаждаться услышанным. Это возможно лишь тогда, когда ребенок 

запомнит хотя бы частично текст. Вопросы во время беседы  помогают 

точнее охарактеризовать героев сказки, другие - обратить внимание на 

отдельное слово, поступок, эпизод. Знакомя детей со сказками, проводится 

словарная работа: объясняются непонятные слова, выражения, рассказываю о 

назначении предметов, обозначенных этими словами. Эта работа проводится  

и при рассматривании иллюстраций к сказкам и потешкам. По иллюстрациям 

дети знакомятся не только с героями сказок, но и с природой, окружающей 

их, с предметами быта. Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся 

с окружающим миром через образы, краски, звуки. В процессе работы над 

выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний 



незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая 

сторона речи. В театральной игре ребенок воспроизводит знакомые сюжеты 

сказок, и это активизирует его мышление, тренирует память и художественно 

- образное восприятие, развивает воображение и фантазию, совершенствует 

речь. 

Устное народное творчество обладает удивительной способностью 

пробуждать в людях доброе начало. Использование фольклора в работе с 

детьми младшего дошкольного возраста создает уникальные условия для: 

- развития речи, 

- развития мышления, 

- развития мотивации поведения, 

- развития коммуникативных навыков. 

Таким образом, устное народное творчество является уникальным 

средством для передачи народной мудрости и воспитании детей на 

начальном этапе их развития. 

Посредством малых форм фольклора у детей развивается чуткость к 

языку, они учатся пользоваться различными средствами, отбирать нужные 

слова, постепенно овладевая образной системой языка. 
 

 


