
 

Конспект  НОД в подготовительной группе 

Тема: Понятие о фольклоре. Фольклор - коллективное 

устное народное творчество. 

 

Воспитатель Бурлакова Т.Н. 

Цели: 1. познакомить детей с понятием «фольклор»; с видами устного народного 

творчества; раскрыть их значения; 

           2. воспитание интереса к изучению устного народного творчества русского 

народа; 

Оборудование: иллюстрации к потешкам, сказки. 

Ход урока: 

     Воспитатель:  —Ребята как вы понимаете, что такое устное народное                          

     творчество? Что такое фольклор?   

      Фольклор – это устное народное творчество. 

      Фольклор появился давно, когда люди еще не умели писать, а передавали из  

      уст в уста песни, сказки, пословицы и поговорки. 

     Существуют  малые жанры фольклора - это колыбельные песни, пестушки,  

      приговорки, скороговорки, загадки, считалки, небылицы-перевертыши.  

 Пословица – это меткое образное изречение, они легко запоминаются, потому что 

они похожи на маленькие стихотворения: 

В детстве не научишься,                                       Хочешь есть калачи, 

Всю жизнь намучишься.                                      Не лежи на печи. 

 Каждая пословица чему-нибудь да учит: 

Родина –мать, умей за нее постоять. 

Нет друга –ищи, а нашел – береги. 

 Поговорка очень похожа на пословицу, но отличается от нее краткостью. 

Например:  

Как снег на голову. Сидеть сложа руки. 



 Пословицы и поговорки появились давно. Народ их складывал обо всем, что 

требовало внимания и заботы.  

 

 Колыбельная песня — песня, которой убаюкивают ребенка. В ней мать 

часто пела о том, как ей представляется будущее младенца. 

Это будущее обязательно заполнено трудом — в поле, в лесу, в доме 3 

Спи, посыпай, 

Боронить поспевай. 

Мы те шапочку купим, 

Зипун сошьем, 

Зипун сошьем, 

Боронить сошлем 

В чистые поля, 

В зеленые луга. 

А вы ребята какие знаете колыбельные? Что вам поют ваши мамы, 

папы? 

(ответы детей). 

Потешка — песенка-приговорка, сопутствующая игре с пальцами, ручками 

и ножками ребенка. Потешки сопровождают рост и развитие детей. Самые 

известные из них — «Коза рогатая», «Ладушки», «Сорока». 

      Предложим ребятам вспомнить известные им пестушки и потешки. 

Воспитатель, выслушав от детей несколько различных вариантов «Ладушек», 

может объяснить, что произведения фольклора могут иметь много различных 

вариантов. 

Ладушки, ладушки! 

Где были? — У бабушки.                 

— Что ели? — Кашку. 

— Что пили? — Бражку. 

— Кого били? — Машку. 

— За что про что? 

— Не ешь нашу кашку, 

Не пей нашу бражку! 

Кашка сладенька, 

Бражка пьяненька, 

Бабушка добренька. 

Попили, поели, — 

На головушку сели, Шу-у-у — полетели. 

 



Прибаутка — стихотворение, похожее на короткую сказочку, которое 

рассказывает нянюшка или мама своему ребенку. Прибаутки — это веселые 

истории о том, как скачет галка по ельничку, как ехал Фома на курице, как 

курочка в сапожках избушку метет, как поссорился кот с кошкой. Прибаутки 

знают все дети. 

Чика, чики, чикалочки! 

Едет Костя на палочке, 

Люба на тележке — 

Щелкает орешки. 

Орешки каленые, 

Милому дареные, 

По целковому рублю: 

А я милого люблю. 

Считалка — короткий стишок, с помощью которого определяют, кто в игре 

водит. Бывают считалки-числовки, считалки-заменки и заумные считалки. 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Мы собрались поиграть. 

К нам сорока прилетела 

И тебе водить велела. 

 

Скороговорка — это стихотворение, в котором специально собраны 

труднопроизносимые слова. 

  

Шли сорок мышей, 

Несли сорок грошей; 

Две мыши поплоше 

Несли по два гроша. 

Загадка — выражение, которое нуждается в разгадке. Придумывать 

загадки — значит находить важное, интересное, необычное в явлениях 

и предметах. Находить отгадки — значит по признакам, действиям и 

подобию определять предмет или явление. 

 

                

Произведения устного народного творчества — это богатство и украшение нашей 

речи. Они создавались народом и передавались из уст в уста. С древних времен 



люди хранили и передавали народную мудрость в кратких и выразительных 

пословицах и поговорках. Старинные колыбельные песни наполнены материнской 

любовью. С маленьким ребенком общались с помощью пестушек и потешек: его 

развлекали и учили одновременно. Затем малыш учился закличкам и приговоркам. 

Чтобы ребенок различал предметы по признакам или действиям, ему загадывали 

загадки. Загадки испытывают сообразительность человека. Чтобы ребенок хорошо 

и чисто говорил, с ним разучивали скороговорки (которые иначе 

называли чистоговорками). В играх дети использовали веселые считалки. 

      Устное народное творчество существовало уже тогда, когда не была еще 

изобретена письменность. Сказки, загадки, пословицы и другие произведения 

фольклора передавались из уст в уста. Запоминали их со слуха. Когда появились 

книги, произведения устного народного творчества продолжали жить в народе. 

Когда человек что-то запоминает со слуха, то, рассказывая другим, он может 

немного изменить первоначальный вариант, добавить что-то свое. Поэтому в 

разных частях нашей страны одни и те же народные песни, пословицы, потешки и 

считалки исполняются, немного по-разному. 



 

 


