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Цель семинара-практикума: 

• Познакомиться с понятием ФОЛЬКЛОР. 

• Вспомнить жанры устного народного творчества. 

• Научиться различать жанры детского фольклора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Теоретическая часть 

 

Фольклор всегда считается элементом народной педагогики. Обращение к 

истокам народной мудрости было актуально во все времена, но особенно в наше 

время, когда утрачивается духовная связь поколений. Мудрые, доступные детям 

истины помогают им адаптироваться среди людей, овладеть опытом человеческих 

взаимоотношений.  

Что такое фольклор? Вместо слов устное народное творчество часто говорят 

фольклор, что в переводе с английского языка означает народная мудрость, 

народное знание. Названием "устное творчество народа" подчеркивают устный 

характер фольклора в его отличии от письменной литературы. Он тесно связан с 

народным бытом и обрядами. 

Знакомство детей с фольклорными жанрами происходит с ранних лет. Это 

колыбельные песни матери, игры - забавы с маленькими детьми ("Сорока", 

"Ладушки", "Коза" и другие), потешки, загадки, сказки. Фольклор интересен своей 

яркой, доступной, понятной детям формой. Дети с интересом, восхищением 

пытаются подражать педагогу, повторять его действие. Повторяя вместе со 

взрослым стихи, потешки, чистоговорки у детей развивается воображения, 

обогащается речь, эмоции. Упражняются органы артикуляции. 

Жизненные процессы, такие как одевание, купание, сопровождающиеся 

словами очень помогают малышу. В эти моменты он запоминает и откликается, 

сопровождает слова действиями - играет в ладушки, притоптывает ногами, 

приплясывает, двигаясь в такт.  

Это не только забавляет, но и радует ребенка. При прослушивании малых 

фольклорных  форм у детей снижается агрессивность. Потешки, прибаутки, 

заклички звучат ласково, выражая заботу, нежность, веру, благополучие. 

 Малую форму фольклора можно обыграть разными способами. При этом 

можно использовать театр (пальчиковый, маски и т.д.). Так же могут быть 

использованы разные игрушки. Играя в театр и игрушки, дети быстро представляют 

и запоминают  сказки, потешки и т.д. Надевая костюм, ребенок представляет себя 

тем или иным персонажем. 

  

Потешки— короткие стишки (реже песенки), предназначенные для 

развлечения детей младенческого возраста и сопровождающиеся элементарными 

игровыми движениями: во время проговаривания или пропевания потешек, их 

содержание разыгрывалось с помощью пальцев, рук, мимики, при этом сами дети 

вовлекались в игру. Назначение потешек — позабавить, развеселить ребенка, 

вызвать хорошее эмоциональное состояние. Наиболее популярные сюжеты 

потешек: "Ладушки" (в такт стихам хлопают детскими ладошками, при 

заключительных  словах ручки разводят и кладут на голову: "Полетели, на головку 

сели!"); "Сорока" (игра пальцами ребенка имитирует варку каши и раздачи ее 

детям); "Идет коза рогатая" (жесты взрослого изображают встречу с козой).  

Потешки — замечательное изобретение народной  педагогики и народного  

поэтического творчества, основанное на глубоком проникновении в психологию 

раннего детства. 



Примеры: 

«Сорока» 

Сорока-ворона, (водя пальчиком по ладошке) 

 Сорока-ворона, 

 Деткам отдала. 

(загибают пальчики) 

 Этому дала, 

 Этому дала, 

 Этому дала, 

 Этому дала, 

 А этому не дала: 

 — Зачем дров не пилил? 

 — Зачем воду не носил?   

   

Считалки — вид русского игрового фольклора: рифмованные стишки, 

посредством произнесения которых проводится жеребьевка в играх детей. Считалки 

исполняются в особой манере, так, чтобы ударный слог или отдельное слово 

совпадали с указанием на одного из участников игры; тот, на которого пришелся 

заключительный слог, выбывает из жеребьевки ("Родион, поди вон!"); Считалка 

произносится до тех пор, пока не останется последний, которому выпадает водить в 

игре ("Ну-ка, Мишенька, води»). 

 

Колыбельные песни— песни, исполняемые матерью или нянькой при 

укачивании ребенка. Назначение их — размеренным ритмом и монотонным 

мотивом успокаивать и усыплять ребенка, а также регулировать движение 

колыбели. 

Колыбельная песня является одним из древнейших жанров фольклора, на что 

указывает тот факт, что в нём сохранились элементы заговора-оберега. Люди 

верили, что человека окружают таинственные враждебные силы, и если ребёнок 

увидит во сне что-то плохое, страшное, то наяву это уже не повторится. Вот почему 

в колыбельной можно найти «серенького волчка» и других пугающих персонажей. 

Позже колыбельные песни утрачивали магические элементы, приобретали значение 

доброго пожелания на будущее.  

 

Пестушка  (от слова пестовать, то есть нянчить, холить) — короткий 

стихотворный напев нянюшек и матерей, которые пестуют младенца. Пестушкой 

сопровождают действия ребёнка, которые он совершает в самом начале своей 

жизни. Например, когда ребёнок начинает учиться ходить, говорят: 

Большие ноги 

 Шли по дороге: 

 Топ, топ, топ, 

 Топ, топ, топ. 

 Маленькие ножки 

 Бежали по дорожке: 

 Топ, топ, топ, топ, 



 Топ, топ, топ, топ! 

 

Прибаутка   (от баять, то есть рассказывать) — стихотворная короткая 

весёлая история, которую рассказывает мама своему ребёнку, например: 

Сова, совинька, сова, 

 Большая голова, 

 На колу сидела, 

 В стороны глядела, 

 Головой вертела. 

 

Заклички — один из видов закликательных песен языческого 

происхождения. Они отражают интересы и представления крестьян о хозяйстве и 

семье. Например, через все календарные песни проходит заклинание богатого 

урожая; для себя же дети и взрослые просили здоровья, счастья, богатства. Заклички 

представляют собой обращение к солнцу, радуге, дождю и другим явлениям 

природы, а также к животным и особенно часто — к птицам, которые считались 

вестниками весны. Притом силы природы почитались как живые: к весне 

обращаются с просьбами, желают её скорейшего прихода, на зиму сетуют, 

жалуются. 

Жаворонки, жавороночки! 

 Прилетите к нам, 

 Принесите нам лето теплое, 

 Унесите от нас зиму холодную. 

 Нам холодная зима надоскучила, 

 Руки, ноги отморозила. 

 

Скороговорка — фраза, построенная на сочетании звуков, затрудняющих 

быстрое произношение слов. Скороговорки ещё называют «чистоговорками», 

поскольку они способствуют развитию речи ребёнка. Скороговорки бывают как 

рифмованные, так и нерифмованные. 

Ехал грека через реку. 

 Видит грека: в реке рак, 

 Сунул грека руку в реку - 

 Рак за руку грека — цап! 

 От топота копыт пыль по полю летит. 

 

Пословица - краткое народное изречение с назидательным содержанием, 

народный афоризм 

 "Не беда, что в ржи лебеда, а беды, как не ржи, ни лебеды" 

 "Люби жену, как душу, тряси ее, как грушу" 

 "В чужих руках ломоть велик кажется, а как нам достанется, так и мал 

покажется." 

 "На правду, что на солнце - во все глаза не взглянешь" 

 "На грубое слово не сердись, а на ласковое не сдавайся", 



Загадка, как и пословица, представляет собой краткое образное определение 

предмета или явления, но в отличие от пословицы она даёт это определение в 

иносказательной, нарочито затемнённой форме. Как правило, в загадке один 

предмет описывается через другой на основе схожих черт: «Висит груша — нельзя 

скушать» (лампа). Загадка может представлять собой и простое описание предмета, 

например: «Два конца, два кольца, а посередине гвоздик» (ножницы). Значение 

загадок трудно переоценить. Это и народная забава, и испытание на смекалку, 

сообразительность. Загадки развивают в детях догадливость, воображение. 

Роль загадок и прибауток играли и небылицы-перевертыши, которые для 

взрослых предстают как нелепицы, для детей же — смешные истории о том, чего не 

бывает, например: 

Из-за леса, из-за гор Едет дедушка Егор. Он на сивой на телеге, На 

скрипучем на коне, Топорищем подпоясан, Ремень за пояс заткнут, Сапоги 

нараспашку, На босу ногу зипун. 

 

Поговорками называются выражения, употребляемые в разговоре, чаще 

всего, в форме сравнений, для того, чтобы придать речи особую наглядность. 

"Поговорка, - говорит народ, - цветочек, пословица - ягодка". Поговорки 

называются также "присловьями" и "присказками". Примеры  

 "Как две капли воды", 

  "Один, как перст",  

 "Ни дать, ни взять",  

 "Как снег на голову", 

  "На помине легок", 

  "Не по дням, а по часам растет", 

  "Ни вздумать, ни взгадать, ни пером описать", 

  "Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается". 

 

Приговорки - общение с природой один на один. Приговорки'' обращены к 

домашнему быту, к повседневным занятиям. Приговорка, построенная по принципу 

просьбы- пожелания, самим словесным строем настраивает ребёнка уважительно к 

каждому растению в лесу, поле, огороде. Для каждого растения своё определение, 

ласковое слово:  

матушка репка,  

уродилась крепко, 

 капуста виласта, 

 будь грудаста, 

 горох крупен и бел, 

 бобы велики и круты. 

 Приговорки'' во время игр- это своеобразные просьбы к природе в доброй 

помощи. Они обращены к ветру, ручью. 

 

Частушка - фольклорный жанр, короткая русская народная песня 

(четверостишие), юмористического содержания, передаваемая обычно устно. 



Сказка фольклорная — эпический жанр письменного и устного народного 

творчества: прозаический устный рассказ о вымышленных событиях в фольклоре 

разных народов. 

 Фольклорная сказка включает несколько жанров: сказки о животных, 

растениях, неживой природе и предметах; волшебные сказки; бытовые сказки. 

 

Небылицы (Небылицы — это сказки, построенные на абсурде). Они 

небольшие по объёму и часто имеют вид ритмизованной прозы. Небылицы 

представляют собой особый жанр фольклора, который встречается у всех народов 

как самостоятельное произведение или как часть сказки, скоморошины, былички, 

былины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая часть 

Тренинг 

 

Цель: формирование у педагогов целостного представления о русском 

народном фольклоре, его формах. 

 

Правила игры: ведущий задаёт вопрос всем присутствующим, отвечает тот, 

кто первым поднимет флажок. За правильный ответ даётся 1 балл. Победителем 

викторины станет участник, который набрал наибольшее количество баллов. 

   

1 вопрос – Как называются песни, которыми убаюкивают малышей? 

Ответ: (колыбельные)  

 

2 вопрос – Какая форма народного фольклора направлена только на 

физическое развитие ребенка? 

Ответ: (пестушки)  

 

3 вопрос – Как называется смешной небольшой рассказ или смешное 

выражение, придающее речи юмористический оттенок? 

Ответ: (прибаутка)  

 

4 вопрос – Как называют следующие выражения: «Витя-титя-карапуз съел у 

бабушки арбуз», «Ябеда-беда, козья борода» 

Ответ: (дразнилки)  

 

5 вопрос – Как называются детские устные рассказы фантастической 

направленности? 

Ответ: (страшилки)  

 

6  вопрос – Назовите форму потешного фольклора: 

Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка губа бела была тупа. 

Ответ: (скороговорки)  

 

7 вопрос – Какая форма потешного фольклора направляет внимание ребёнка 

на предметы и явления и их выдающиеся признаки, побуждает вникать глубже в 

смысле словесных обозначений этих признаков.  

Ответ: (загадки)  

 

8 вопрос – Как называется игра «Каравай».  

Ответ: (хоровод)  

 

9 вопрос – Как называются короткие рифмованные стихи, применяемые 

детьми для определения ведущего или распределения ролей в игре? 

Ответ: (считалки)  

 



10 вопрос – С чем связаны хороводные игры на Руси? 

Ответ: (с народными обрядами) 

 

11 вопрос – Когда используется пестушка «С гуся вода, с лебедя вода, с Пети 

вся худоба». 

Ответ: (при купании)  

 

12 вопрос – Какие игры способствуют развитию чувства ритма, равновесия, 

речи, фонематического слуха, ходьбы и т.д.? 

Ответ: (хороводные)  

 

13 вопрос – В какие периоды воспитания ребенка можно использовать малые 

формы фольклора, начиная с рождения? 

Ответ: (в режимные периоды – одевание, кормление, купание, укладывание 

спать)  

  

14 вопрос – Кому из зверей народной речи дают следующие названия: 

лесник, ломака, ломыка, костоправ. 

Ответ: (медведь)  

 

15 вопрос – Кто это: зловещая ведьма, похитительница детей, 

повелительница гусей-лебедей и разных лесных тварей? 

Ответ: (баба-яга)  

 

16 вопрос – Вариантов сказки с этой героиней очень много у разных народов, 

но неизменно в них плачут баба и дед. Кто эта героиня? 

Ответ: (курочка-ряба) 

  

17 вопрос – Из какой сказки следующие герои: блоха-попрыгуха, слепень-

жигун, муха-горюха? 

Ответ: (терем-теремок)  

 

18 вопрос – В какой сказке чрезмерное любопытство героя было причиной 

его постоянного выкрадывания? 

Ответ: (петушок-золотой гребешок)  

 

19 вопрос – Какое животное – самый популярный герой в русском 

«животном эпосе»? 

Ответ: (лиса, почти 70 сказочных сюжетов)  

 

20 вопрос – Назовите сказки, в которых детей учат нравственным ценностям. 

Ответ: («Теремок» - дружба; «Репка» - трудолюбие; «Кот, петух и лиса» - 

дружба, взаимовыручка и др.)  

 

 



Игра «Ва-банк»: вопрос на 3 балла. 

Как называются детские народные игры с такими словами: 

«Шел молчан 

По всем городам: 

Кто стукнет-брякнет, 

За волосы драть, 

До слез добивать, 

Последнее слово – тыру» 

(молчанки) 

Подведение итогов игры и объявление победителя. 

 

Заключительное слово 

Умелое использование фольклора в воспитательной работе с детьми 

дошкольного возраста позволяет педагогам установить прочную связь с ребенком, 

помогает принять ребенку окружающую действительность и взаимодействовать с 

ней. 

 


