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Екатеринбург 



 

Отгадывание и придумывание загадок оказывает влияние на разностороннее 

развитие речи детей. Употребление для создания в загадке метафорического образа 

различных средств выразительности (приема олицетворения, использование 

многозначности слова, определений, эпитетов, сравнений, особой ритмической 

организации) способствуют формированию образности речи детей дошкольного 

возраста. 

   Загадки обогащают словарь детей за счет многозначности слов, помогают 

увидеть вторичные значения слов, формируют представления о переносном 

значении слова. Они помогают усвоить звуковой и грамматический строй русской 

речи, заставляя сосредоточиться на языковой форме и анализировать ее, что 

подтверждается в исследованиях Ф. А. Сохина. 

   Загадка-одна из малых форм устного народного творчества, в которой в 

предельно сжатой, образной форме даются наиболее яркие, характерные признаки 

предметов или явлений. Разгадывание загадок развивает способность к анализу, 

обобщению, формирует умение самостоятельно делать выводы, умозаключения, 

умение четко выделить наиболее характерные, выразительные признаки предмета 

или явления, умение ярко и лаконично передавать образы предметов, развивает у 

детей «поэтический взгляд на действительность». 

   Ю. И. Илларионова считает, что использование загадок в работе с детьми 

способствует развитию у них навыков речи-доказательства и речи- описания. 

Уметь доказывать-это не только уметь правильно, логически мыслить, но и 

правильно выражать свою мысль, облекая ее в точную словесную форму. Речь- 

доказательство требует особых, отличных от описания и повествования речевых 

оборотов, грамматических структур, особой композиции. Обычно дошкольники в 

своей речи этим не пользуются, но надо создавать условия для их понимания и 

освоения. Чтобы вызвать у детей интерес и потребность в доказательстве, Ю. Г. 

Илларионова рекомендует при отгадывании загадок ставить перед ребенком 

конкретную цель: не просто отгадать загадку, а доказать, что отгадка правильна. 

Необходимо учить детей воспринимать предметы и явления окружающего мира во 

всей полноте и глубине связей и отношений. Заранее знакомить с теми предметами 

и явлениями, о которых будут предлагаться загадки. Тогда доказательства будут 



более обоснованными и полными. Систематическая работа по развитию у детей 

навыков речь- доказательства при объяснении загадок развивает умение 

оперировать разнообразными и интересными доводами для лучшего обоснования 

отгадки. 

   Чтобы дети быстрее овладевали описательной формой речи, надо обращать 

их внимание на языковые особенности загадки, учить замечать красоту и 

своеобразие художественного образа, понимать, какими речевыми средствами он 

создан, вырабатывать вкус к точному и образному слову. Учитывая материал 

загадки, необходимо научить детей видеть композиционные особенности загадки, 

чувствовать своеобразие ее ритмов и синтаксических конструкций. В этих целях 

проводится анализ языка загадки, обращается внимание на ее построение. Автор 

рекомендует иметь в запасе несколько загадок об одном предмете, явлении, чтобы 

показать детям, что найденные ими образы, выражения не еденичны, что 

существует много возможностей сказать по-разному и очень емко и красочно об 

одном и том же. Овладение навыками описательной речи идет успешнее, если 

наряду с загадками в качестве образцов берутся литературные произведения, 

иллюстрации, картины. 

   Итак, посредством загадки у детей развивается чуткость к языку, они 

учатся пользоваться различными средствами, отбирать нужные слова, постепенно 

овладевая образной системой языка. 

   В процессе экологического воспитания детей эффективным средством 

являются народные загадки о природе, так как загадки вызывают большой интерес. 

Детей захватывает сам процесс загадывания и отгадывания загадок. Загадки 

побуждают детей думать, анализировать, учат приглядываться к окружающему 

миру, замечать то, что не лежит на поверхности, проникать в суть вещей, 

развивают наблюдательность, ассоциативное мышление, фонтазию. Они несут 

детям радость открытия и познания мира. 

   В загадках имеется ценный познавательный материал о природе, о 

взаимосвязи в ней, о происхождении разных предметов и явлений, об их важных 

особенностях, побуждающий  пытливость у детей. В народных загадках 

возвеличивается природа, обращается вниание детей на ее красоту. 



   Многие загадки прямо указывают, какую пользу приносят людям растения, 

птицы, животные.  

   Предлагая детям народные загадки о временах года, педагог побуждает их 

наблюдать за явлениями природы, изучать признаки каждого времени года. 

   Пословицы и поговорки- особый вид устной поэзии, веками 

шлифовавшейся и впитавшей в себя трудовой опыт многочисленных поколений. 

Через особую организацию, интонационную окраску, использование 

специфических языковых средств выразительности (сравнений, эпитетов) они 

передают отношение народа к тому или иному предмету или явлению. Пословицы 

и поговорки, как и другой жанр устного народного творчества. В художественных 

образах зафиксировали опыт прожитой жизни во всем его многообразии и 

противоречивости. В. П. Адриянова-Перетц отмечает, что они в обобщенном 

суждении о типических явлениях прибегают к наиболее устойчивой части лексики 

общенародного языка, в них нет никаких украшающих средств, мысльпередается 

лишь самыми неоходимыми и притом точно отобранными словами. К тому же. Как 

отмечает Н. А. Дмитриева, что выражено словом, то уже в большей или меньшей 

мере понятно и объяснимо, «определенность, ясность, пластичность» 

художественной речи- это есть определенность выражаемого духовного состояния: 

думы, чувства, впечатления, настроения, переживания. 

   Используя в своей речи пословицы и поговорки дети учатся ясно, 

лаконично, выразительно выражать свои мысли и чувства, интонационно 

окрашивая свою речь, развивается умение творчески использовать слово, умение 

образно описать предмет, дать ему яркую характеристику. 

   Известно, что дошкольники испытывают затруднения в понимании и 

интерпретировании значения пословиц и поговорок. Это подчеркивается и в 

исследованиях Н. Гавриш. Некоторые дети могут лишь рассказывать о ком идет 

речь, например: «Это про Ваню» («Бедному Ванюшке везде камушки»), «Про 

волка» («Трусливому зайке и пенек-волк»), то есть воссоздать наглядный 

единичный образ, соответствующий конкретной ситуации. Отвлеченная же 

сущность пословицы остается для ребенка закрытой. 

   У детей возникают ассоциации, при чем часто не на содержание всей 

пословицы, а на какое-то отдельное слово из нее, и это мешает оторваться от 



конкретной ситуации, перейти к обобщенному образу. Например, о пословице 

«Едет Емеля…»-«Это про Емелю, он щуку поймал»; «Емеля на печке лежит, а к 

царю ехать не хочет». О пословице «Трусливому зайке..»-«Волк-значит пенек, а 

зайчик на него сел»; «Волк на пеньке сидит». О пословице «Бедному Ванюшке..»-

«Когда Ванюшка идет по дороге, а ему под ногами одни камни»; «Когда еще не 

было игрушек, тогда дети играли с камушками». 

   Тем не менее, Г. Клименко утверждает, что при систематической работе с 

детьми по пословицам и поговоркам, старшие дошкольники уже способны не 

только понимать выражения народной мудрости, но и на их основе делать 

логические выводы. 

   В народных пословицах и поговорках поощряются или осуждаются 

определенные действия в отношении к природе. (Глубже вспашешь, получишь 

богатый урожай); они дают рекомендации: (Посадишь на день раньше, получишь 

на неделю раньше); поучают (Обходи собаку сзади, коня спереди); остерегают в 

тех или иных действиях:(Нельзя отбирать кость у собаки); прямо указывают на 

необходимость взаимодействия с природой(Встречай зиму летом); советуют(Если 

не уверен в коне, в дорогу не выходи). 

   Многие пословицы отражают гармонию жизни человека и природы, их 

взаимозависимость. Например, Если земля не насытится, не насытится и народ. 

   Следует знакомить детей с пословицами и поговорками, которые 

прививают интерес и любознательность, стимулируют желание наблюдать и 

изучать природу (Грач приходит, снег уходит). 

   В народных пословицах показана важность воды в природе и жизни 

человека.(Земля клад, а вода его жизнь) 

   Особое значение имеют пословицы, которые призывают беречь, заботиться 

о природе, воспитывают чувство долга и ответственности перед ней: (Если хочешь 

брать, научись отдавать) 

   Народные песенки, потешки, пестушки также представляют собой 

прекрасный речевой материал, который можно использовать на занятиях по 

развитию речи детей дошкольного возраста. Так, при формировании 

грамматического строя речи, обучая детей образованию однокоренных слов, 



возможно использовать, например, потешку про «заиньку», где однокоренными 

словами будут: зайка-заинька, серенький-серый. 

   С их помощью возможно развивать фонематический слух, так как они 

используют звукосочетания-наигрыши, которые повторяются несколько раз в 

разном темпе, с различной интонацией, при чем исполняются на мотив народных 

мелодий. Все это позволяет ребенку вначале почувствовать, а затем осознать 

красоту родного языка, его лаконичность, приобщают именно к такой форме 

изложения собственных мыслей, способствует формированию образности речи 

дошкольников, словесному творчеству детей. 

   Актуальной задачей речевого развития в дошкольном возрасте является и 

выработка дикции. Известно, что у детей еще не достаточно координировано и 

четко работают органы речедвигательного аппарата. Некоторым детям присущи 

излишняя торопливость, нечеткое выговаривание слов, «проглатывание» 

окончаний. Наблюдается и другая крайность: излишне замедленная, растянутая 

манера произношения слов. Специальные упражнения помогают преодолевать 

детям такие трудности, совершенствуют их дикцию. 

   С.С. Бухвостова считает незаменимым материалом для дикционных 

упражнений пословицы, поговорки, песенки, загадки, скороговорки. Малые формы 

фольклора лаконичны и четки по форме, глубоки и ритмичны. С их помощью дети 

учатся четкому и звонкому произношению, проходят школу художественной 

фонетики. По меткому определению К.Д. Ушинского, пословицы и поговорки 

помогают «выломать язык ребенка на русский лад». 

   Целевое назначение дикционных упражнений многообразно. Они могут 

быть использованы для развития гибкости и подвижности речевого аппарата 

ребенка, для формировании правильного произношения  звуков речи, для усвоения 

произношения трудно сочетаемых звуков и слов, для освоения ребенком 

интонационных богатств и различного темпа речи. Все это можно найти в 

народной педагогике. Например, так с помощью малых форм фольклора дети 

учатся выражать ту или иную интонацию: огорчение, нежность и ласку, удивление, 

предупреждение. 



   Важно, чтобы при выполнении дикционных упражнений  за каждым 

произносимым словом стояла реальная действительность. Только в этом случае 

речь ребенка будет звучать естественно и выразительно. 

   А.П. Усова, О. Ушакова поддерживают эту же точку зрения и считают, что 

потешки, скороговорки, пословицы, поговорки являются богатейшим материалом 

для развития звуковой культуры речи. Развивая чувство ритма и рифмы, мы 

готовим ребенка к дальнейшему восприятию поэтической речи и формируем 

интонационную выразительность его речи (Н.С.Карпинская, М.К. Боголюбская, 

В.В. Шевченко). 

   Созданный народом язык изобилует образными разговорными формами, 

выразительной лексикой. Это богатство родного языка может быть донесено до 

детей и с помощью народных игр. Содержащийся в них фольклорный материал 

способствует овладению родной речью. Например, игра-забава «Ладушки-

хлопушки», где взрослый задает вопросы, а ребенок отвечает, сопровождая свои 

ответы имитационными движениями. В процессе игр-забав, считает Т. Тарасова, не 

только развивается речь, но и мелкая моторика, что готовит руку ребенка к письму. 

   Итак, если малые формы фольклора отобраны с учетом возрастных 

возможностей детей и организована систематическая работа старшим 

дошкольникам, они доступны их пониманию и осознанию. Таким образом, 

использование малых форм фольклора в речевом развитии детей вполне 

оправдывает себя. 

   Произведения народного творчества природоведческого содержания нужно 

предлагать детям всех возрастов, вводить в занятия и использовать вне занятий. 

 


