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Детский фольклор играет важную роль 
в воспитании дошкольников, так как ориен-
тирован на взаимодействие, необходимость 
слушать и отвечать. К сказке, созданной де-
тям в назидание, привлекает вымысел, не-
сущий глубокий жизненный смысл. Детский 
календарный фольклор дает интонационно-
поэтическую, образную форму общения с 
окружающим миром. Детские народные иг-
ры, песенки, потешки, прибаутки, частушки, 
небылицы, скороговорки, считалки, загадки 
являются средством умственного, нравст-
венного, эстетического, эмоционального 
развития детей дошкольного возраста, пред-
ставляют собой ядро детской культуры, 
универсальную форму общения между 
детьми, детьми и взрослыми. 1 

Малые формы фольклора являются 
первыми художественными произведения-
ми, которые слышит ребенок: вслушиваясь в 
слова потешек, их ритм, малыш играет в ла-
душки, притопывает, приплясывает, двига-
ется в такт произносимому тексту. Это не 
только забавляет, радует ребенка, но и орга-
низовывает его поведение. Особенно эффек-
тивно использование малых фольклорных 
форм в период адаптации ребенка к новым 
для него условиям детского сада. Во время 
«тяжелого» расставания с родителем можно 
переключить его внимание на яркую кра-
сочную игрушку (кошку, петуха, собаку), 
сопровождая ее движения чтением потешки. 
Правильный подбор потешки, помогает ус-
тановить контакт с малышом, пробудить у 
него чувство симпатии к пока еще незнако-
мому человеку – воспитателю. С помощью 
народных песенок, потешек можно воспи-
тывать у детей положительное отношение к 
режимным моментам: умыванию, причесы-
ванию, приему пищи, одеванию, укладыва-
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нию спать. Знакомство с народной потешкой 
расширяет кругозор детей, обогащает их 
речь, формирует отношение к окружающему 
миру. Задача воспитателя – помочь малы-
шам в этом. 

Для воспитания детей дошкольного 
возраста фольклор не утрачивает своего 
воспитательного воздействия. Именно в до-
школьном возрасте происходит наиболее 
интенсивное развитие личности. В этот пе-
риод начинают развиваться те чувства, чер-
ты характера, которые незримо связывают 
ребенка со своим народом. Корни этой связи 
– в языке народа, его песнях, музыке, играх, 
во впечатлениях, получаемых маленьким 
человеком от природы родного края, в дета-
лях быта, нравах и обычаях людей, среди 
которых он живет. Народное творчество – 
это неисчерпаемый источник педагогиче-
ского материала, одна из основ речевого, 
нравственного, эстетического, патриотиче-
ского воспитания.  

Создавшийся веками поэтический ма-
териал малых фольклорных форм в сочета-
нии с реальностью, находясь в обыденном 
состоянии, постепенно преображают её, и в 
результате поэтизация обычных предметов и 
явлений подчеркивает их достоверность и 
одновременно с этим возвышает обыденное, 
обогащает речь ребенка. 

Воспитательная возможность народной 
культуры заключается в том, что она помо-
гает уяснить общий смысл важнейших кате-
горий и понятий нравственности: добро-зло, 
щедрость-жадность, честь, скромность, долг 
и т. д. Особую роль в нравственном воспи-
тании ребенка играют сказки. Они помогают 
показать детям: как дружба помогает побе-
дить зло («Зимовье»); как добрые и миролю-
бивые побеждают («Волк и семеро козлят»); 
что зло наказуемо («Кот, петух и лиса», 
«Заюшкина избушка»). Моральные ценно-
сти в волшебных сказках представлены бо-
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лее конкретно, чем в сказках о животных. 
Положительные герои, как правило, наделе-
ны мужеством, смелостью, упорством в дос-
тижении цели, красотой, подкупающей пря-
мотой, честностью и другими физическими 
и моральными качествами, имеющими в 
глазах народа наивысшую ценность. Для 
девочек это красная девица (умница, руко-
дельница...), а для мальчиков – добрый мо-
лодец (смелый, сильный, честный, добрый, 
трудолюбивый, любящий Родину). Идеал 
для ребенка является далекой перспективой, 
к которой он будет стремиться, сверяя с 
идеалом свои дела и поступки. Идеал, при-
обретенный в детстве, во многом определит 
его как личность. Сказка не дает прямых 
наставлений детям (типа «Слушайся роди-
телей», «Уважай старших», «Не уходи из 
дома без разрешения»), но в ее содержании 
всегда заложен урок, который они постепен-
но воспринимают, многократно возвращаясь 
к тексту сказки. Моральное воспитание воз-
можно через все виды народных сказок, ибо 
нравственность изначально заложена в их 
сюжетах. 

Практика показывает: сказки можно 
использовать и как средство обучения детей 
основам безопасности жизнедеятельности. 
Размышляя над сказкой, дети учатся опреде-
лять положительных и отрицательных геро-
ев, правильно оценивать их поступки. Они 
знают кто из героев плохой, как помочь об-
манутому и обиженному, как защитить его. 
У детей хрупкая и ранимая психика, и сказ-
ки являются тем универсальным средством, 
которое позволяет без морального и эмо-
ционального ущерба рассказывать им об от-
рицательном в жизни и проводить параллели 
с современной действительностью. 

Слушание произведений народного 
творчества дают детям возможность узнать 
традиции и обычаи русского народа, позна-
комиться с бытом и укладом народной жиз-
ни. Так, на примере известной и всеми лю-
бимой сказки «Колобок» можно познако-
мить детей не только с традиционной пищей 
русского народа (колоб) и рецептом ее при-
готовления, но и расширить их представле-
ния о быте, пояснить понятия «амбар», «су-
сек». Знания, приобретенные детьми путем 
знакомства с этимологией слов, назначением 
предметов, помогают им делать обобщения 
и умозаключения, расширить свой кругозор. 
С помощью фольклорных произведений де-
тей можно познакомить с одним из ведущих 
признаков народа, отличающим его от всех 
других народов, а именно с языком (можно 

продемонстрировать, что языки, как и их 
носители, т.е. народы, могут быть похожи-
ми, родственными, а могут и отличаться 
друг от друга). 

В фольклоре отчетливо просматривает-
ся идея гармоничной взаимосвязи человека с 
природой, которая возникла из гармонии 
самой природы и понимания необходимости 
приспосабливаться к ней и преобразовывать 
ее. Во многих русских пословицах отражены 
тонкие наблюдения над природой, понима-
ние того, что природа – это сила, с которой 
надо считаться. Хоровод – одно из народных 
праздничных действ, которое целиком свя-
зано с природой, так как проходило это дей-
ство всегда на природе. Таким образом, эко-
логическое воспитание, воспитание любви к 
родной природе также может опираться на 
устное народное творчество. 

Устное народное творчество является 
не только важнейшим источником и средст-
вом развития всех сторон речи детей, но и 
играет огромную роль в воспитании у до-
школьников интереса к родной речи. Оно 
помогает почувствовать красоту родного 
языка, развивает образность речи. К. И. Чу-
ковский в книге «От двух до пяти» говорил 
о том, что «всевозможные народные песни, 
сказки, пословицы, поговорки, загадки, со-
ставляющие любимую умственную пищу 
дошкольников, лучше всего приобщают ре-
бенка к основам народной речи». Кроме это-
го он отмечал, что «сказка совершенствует, 
обогащает и гуманизирует детскую психику, 
так как слушающий сказку ребенок чувству-
ет себя ее активным участником и всегда 
отождествляет себя с теми из ее персонажей, 
кто борется за справедливость, добро и сво-
боду. В этом-то деятельном сочувствии ма-
лых детей благородным и мужественным 
героям литературного вымысла и заключа-
ется основное воспитательное значение 
сказки». 

Фольклорные тексты раскрывают перед 
ребенком красоту и меткость русского языка 
и, по словам К. Д. Ушинского «пробуждают 
к жизни семена родного слова, всегда коре-
нящиеся, хотя и бессознательно, в душе ре-
бенка», обогащая тем самым детскую речь. 

Использование детского фольклора в 
работе с детьми имеет несколько направле-
ний, но их определение условно, т. к. задачи 
решаются в комплексе. Первое направление 
– это установление и формирование довери-
тельных, добрых, ласковых отношений меж-
ду взрослыми и ребенком. Главное в отно-
шениях – яркое проявление любви, распо-
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ложения. Взрослые должны активно исполь-
зовать жесты поглаживания, которые сни-
мают напряженность, отчужденность во 
взаимоотношениях и помогают установить 
контакт с ребенком, наполненный добрыми 
чувствами и спокойствием. Второе направ-
ление – выполнение детьми различных дви-
жений при проговаривании народных поте-
шек, прибауток, закличек, приговорок и т. 
д., способствующих развитию мелкой мото-
рики. Развитие мелкой моторики и руки не-
разрывно связано с умственным развитием 
детей, развитием их речи.  

Помимо потешек, прибауток, разви-
вающих мелкую моторику и руку ребенка, 
мы учим его на материале детского фольк-
лора и разнообразным выразительным дви-
жениям. Ребенок учится быть эмоциональ-
ным и в речи, и в показе движений. Благода-
ря детскому фольклору обогащается эмо-
циональная сфера ребенка, мы помогаем ему 
выразить эмоции, адекватные содержанию 
текста.  

Особое место в работе с детьми по ос-
воению материала детского фольклора отво-
дится шутке, веселью, детской радости. В 
этом отношении незаменимы докучные ска-
зочки и, конечно, игры, дразнилки, шутли-
вые диалоги.  

Таким образом, мы видим, что произве-
дения детского фольклора не только разно-
образны по жанрам, но они разнообразны и 
по тематике, и по задачам. Детский фольк-
лор стимулирует творческие проявления ре-
бенка, будит фантазию. Творчество обога-
щает личность, жизнь ребенка становится 
более интересной и содержательной. 

Игры на материале детского фольклора 
дают детям большой опыт в навыках выра-
зительной речи и выразительных движений. 
Свой опыт дети реализуют в театрализован-

ной деятельности. Детям фольклор близок и 
интересен, а мы им помогаем, приобщаясь к 
фольклору, играть и играть, набираться ума-
разума, становиться добрее, понимать шут-
ку, юмор, радоваться. Детский фольклор 
воспитатели могут использовать в индиви-
дуальных и групповых занятиях, в часы до-
суга, на праздниках. Фольклор является ис-
ключительно ценным дидактическим мате-
риалом в воспитании и развитии ребенка 
дошкольного возраста.  
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