
«Фольклор во всестороннем развитии детей раннего возраста»              

«Мудрость предков – зеркало для потомков»
К.Д. Ушинский

Ранний возраст имеет исключительно большое значение в развитии человека.
В  этот  период  закладываются  наиболее  важные  и  фундаментальные
человеческие  способности:  познавательность,  любознательность,
уверенность  в  себе  и  доверие  к  другим  людям,  двигательная  активность,
речь,  воображение,  творческая  направленность  и  другие.  Все  эти
способности не возникают сами по себе, как следствие возраста ребенка, а
требуют  непременного  участия  взрослого  и  определенных  педагогических
воздействий.  Взрослые  -  хранители  опыта,  накопленного  человечеством,
знаний,  умений,  культуры.  Передать  этот  опыт  можно  не  иначе  как  с
помощью языка.
Работая  с  детьми  раннего  возраста, я  заметила,  что  тот  ребенок,  который
хорошо  владеет  речью  -  умеет  реализовать  себя  в  любом  виде
деятельности. Нет ни одного вида деятельности, куда невозможно было бы
включить элементы фольклора, использование которого делает деятельность
более эмоциональной, развивает логическое и образное мышление. Особое
место занимает фольклор в игровой деятельности. Формы подачи фольклора
разнообразны. Необходимо использовать все доступные виды деятельности,
чтобы открыть для детей занимательный и яркий мир творчества народа.
Современному малышу не менее,  чем в  далеком прошлом,  нужны тонкие
способы  создания  определенных  взаимоотношений  со  взрослым  при
убаюкивании, купании, первых физических упражнений, в играх. Знакомство
с  народными  произведениями  обогащает  чувства  и  речь  малышей,
формирует  отношение  к  окружающему  миру,  играет  неоценимую  роль  в
развитии. И  я  пришла  к  выводу,  что  детский  фольклор  имеет  большое
значение во всестороннем развитии ребенка.
Особую значимость приобретает  фольклор в первые дни жизни малыша в
дошкольном учреждении. Ведь в период привыкания к новой обстановке он
скучает  по  дому,  маме,  еще  не  может  общаться  с  другими  детьми,
взрослыми. Хорошо подобранная, с выразительностью рассказанная потешка
порой  помогает  установить  контакт  с  ребенком,  вызвать  у  него
положительные эмоции, симпатию к пока еще малознакомому человеку —
воспитателю.  Ведь  многие  народные  произведения  позволяют  вставить
любое  имя,  не  изменяя  содержания.  В  своей  работе  я,  да  и  думаю  все
педагоги  используют  в  адаптационный  период  различные  потешки,
например: Кто у нас хороший, Кто у нас пригожий? Ванечка — хороший!
Ванечка — пригожий! 
Удачно подобранная потешка помогает и во время кормления. Даже те дети,
которые  обычно  отказываются  от  еды,  начинают,  есть  с  удовольствием.
Травка — муравка со сна поднялась, Птица — синица за зерна взялась, Зайка



за  капусту,  Мышка  —  за  корку,  Детки  —  за  молоко.  Малые  формы
фольклора  педагогами  используются  и  при  формировании  навыков
самообслуживания  и  гигиены.  Показ  трудового  действия  сопровождают
потешкой,  песенкой.  Например,  обучая  мыть  руки,  показывают,  как  надо
заворачивать  рукава,  намыливать  руки,  смывать  мыло,  вытираться  насухо
полотенцем,  побуждая  малышей  повторять  действия.  Чтобы  вызвать
радостное  настроение,  сопровождают процесс  умывания словами:  «Чистая
водичка, моет Саше личико, Анечке — ладошки, а пальчики — Антошке».
Или: «Водичка, водичка, умой Андрюше личико», «Ай, лады, лады, лады, не
боимся мы воды…». При расчёсывании: «Расти коса до пояса» или  «Дружат
волосы с расческой, Хороша моя прическа».
Все это помогает малышам запомнить и последовательность процедуры, и
веселую потешку.  Вслушиваясь  в  певучесть,  образность  народного  языка,
ребенок  не  только  овладеет  речью,  но  и  приобщается  к  красоте  и
самобытности слова. Простота и мелодичность звучания потешек помогает
детям запомнить их. Они начинают вводить народные потешки в свои игры
— во время кормления куклы или укладывания ее спать. При просыпании:
Вот проснулся петушок, 
Встала курочка. 
Подымайся мой дружок,
Встань мой Юрочка. 
Очень  большое  значение  имеют  потешки  для  воспитания  у  малышей
дружелюбия, доброжелательности, чувства сопереживания. Если в группе из
детей кто-то плачет, то остальные стараются успокоить, приговаривая: “Не
плачь, не плачь, куплю калач”. 
Практика  показывает:  для  всестороннего  развития  детей  раннего  возраста
особое значение приобретают игры с использованием фольклора. Я стараюсь
вводить в игры хорошо известные детям потешки, чтобы дать возможность
проявить речевую активность. Например, в игре — забаве “Моя доченька”
малыши  слышат  уже  знакомые  им  “Баю-баюшки-баю”,  “Катя,  Катя
маленька...”,  а  также:  в  развлечении  “Солнышко,  загляни  в  окошечко”:
Солнышко,  солнышко,  Загляни  в  окошечко.  Ждут  тебя  детки,  Ждут
малолетки.  Дождик,  дождик,  Полно  лить,  Малых  детушек  мочить!
Солнышко — ведрышко! Освети, обогрей - Телят да ягнят, Еще маленьких
ребят. 
Вызывают  у  детей  интерес  народные  произведения,  в  которых  имеются
звукоподражания  голосам  животных  и  очень  конкретно  описываются  их
повадки. В такихпотешках малыши улавливают доброе, гуманное отношение
ко  всему  живому:  Петушок,  петушок,  Золотой  гребешок,  Что  так  рано
встаешь, Деткам спать не даешь? 
Малыши  осуществляют  самостоятельный  перенос  действий,  ситуаций
полюбившихся потешек в игры и в повседневную деятельность.  Во время
игры с куклами они с удовольствием вспоминают содержание колыбельных



песенок. Во время игры в “парикмахерскую” можно услышать: “Оля, тебе не
больно?  Я  тебе  волосики  в  ряд  причешу,  коса  вырастет  до  пояса”.  При
разучивании  потешки  “Кисонька-мурысенька”  слова  сопровождаются
определенными действиями. Малыши стараются копировать эти движения,
интонацию  обращения,  ответа.  Вариативность  их  действий  связана  с
особенностями  индивидуальной  восприимчивости,  эмоциональности.  Для
того, чтобы дети могли наглядно представить себе жесты, мимику, позу того
или  иного  персонажа  потешки,  прибаутки,  песенки,  почувствовать  свое
отношение к нему, используются “живые картинки”. Например, при чтении
потешки “Сорока  — белобока”  я  ставлю деток  сороки друг  за  другом,  и
раздаю им кашу, а самому последнему, “который ничего не делал”, говорю:
“А ты постой, вот тебе горшок пустой”. При чтении потешки “Расти, коса” я
предлагаю  кому-либо  из  детей  показать,  как  мама  бережно,  осторожно
причесывает,  как  ласково  приговаривает  при  этом.  В  памяти  детей  живо
возникал образ мамы. Копируя ее в своих действиях, они передают чувства,
испытываемые  ежедневно.  При  последующих  повторениях  потешки  эти
действия  уже  сопровождаются  текстом.  Подобные  “живые  картинки”
позволяют правильно понять и эмоционально передать содержание потешек
“Ночь  прошла”,  “Водичка  —  водичка”,  “Уж  ты,  котенька-коток”.  Чтобы
потешка,  прибаутка,  песенка  прочно  вошла  в  жизнь  ребенка,  надо  ему
помочь осознать  ее  содержание.  Не просто читается  та  или иная песенка,
потешка,  а  продумывается,  в  какой форме преподнести,  чтобы как можно
сильнее  воздействовать  на  чувства  ребенка,  вызвать  эмоциональное
отношение  к  персонажам.  Разучивая  потешку  “Кисонька  Мурысонька”,
можно  использовать  шапочку  кошечки,  муляжи  пряничков,  булочек  или
вырезанный  из  картона  пряничек.  Использование  полюбившихся
произведений народного творчества в играх значительно обогащает словарь
детей, делает их речь эмоционально выразительной. Например, на занятиях
по  конструированию  малыши  строят  домики-теремки.  Затем  по
предложению педагога каждый выбирает понравившийся ему домик и при
обыгрывании  постройки  отвечает  на  вопросы:  “Кто  постучался  в  твой
теремок? Как он просился жить в домике? Что он стал делать там?” (Ответы
детей:“Кошка  на  окошке  рубашку  шьёт”,  “Курочка  в  сапожках  избёнку
метет” и т. д.). Разговор персонажей хорошо знакомого произведения дети
вполне  самостоятельно  переносят  на  действия  с  другими  игрушками-
куклами, матрешками, уточками и т. д. При этом интонацией они пытаются
передать  характер  того  или  иного  персонажа.  В  соответствии  со  своим
представлением  придумывают  ему  определенные  движения,  например,
матрешка  в  теремке  плясала,  уточка  прибирала,  а  кукла  варила  обед.
Проводимые  дидактические  игры,  например  “Узнай  потешку”  (по
содержанию картинки надо вспомнить произведения народного творчества),
помогают  закрепить  навыки  интонационной  выразительности,  умение
передавать  особенности  действий  различных  персонажей.  Я  практикую  и



упражнения  с  использованием  словесных  игр  по  мотивам  народного
творчества,  например  про  сороку.  На  роль  сороки  выбирают  самого
активного  ребенка.  Читая  потешку,  предлагаю  детям  отобразить  ее
содержание в действиях. В результате потешка превращается в игру и очень
увлекает  малышей.  В  ходе  разыгрываемого  сюжета  высказывания  детей
звучат  непосредственно,  эмоционально.  Например,  ребенок,  исполняющий
роль сороки, обращается к своим деткам: “У меня нет молока, нельзя сварить
кашу. Сходи, Саша, в магазин”, или “ Лера, налей воды из- под крана, будем
чай кипятить”. В таких играх принимают участие даже самые малоактивные
дети. На первых порах они просто выполняют указания своих товарищей по
игре, но с каждым разом чувствуют все большую уверенность в своих силах,
проявляют  речевую  активность.  Особое  внимание  следует  обратить  на
эмоциональное  чтение  воспитателем  произведений  народного  творчества.
Ребенок  должен  чувствовать  отношение  взрослого  к  описываемым
ситуациям.  Малый  фольклор  играет  важную  роль  в  воспитании  детей.
Деление его на жанры позволяет в определённом возрасте ребёнка обогащать
его  духовный  мир,  развивать  патриотизм,  уважение  к  прошлому  своего
народа,  изучение  его  традиций,  усвоение  морально-нравственных  норм
поведения  в  обществе.  Таким  образом,  малый  фольклор  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. Когда дети запомнили наизусть уже некоторое количество
потешек,  я  устраиваю  мини-концерты,  что  помогает  детям  показать  свои
творческие  способности,  раскрепоститься.  С  помощью  малых  форм
фольклора  можно  решать  практически  все  задачи  всестороннего  развития
ребёнка  и  особенно  развития  речи.  Наряду  с  основными  методами  и
приемами  речевого  развития  младших  дошкольников  можно  и  нужно
использовать этот богатейший материал словесного творчества народа.




