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Работа над письменным сочинением, предусмотренным программой по русскому языку, у 

большинства младших школьников вызывает большое волнение и даже страх, так как в школе их не 

готовят к этому виду работы, т.е. на уроках у младших школьников зачастую творческие работы 

проводятся от случая к случаю. Поэтому, по нашему мнению, необходимо создать целостную 

систему использования в учебном процессе сочинений-миниатюр, которая должна стать базой для 

дальнейшей, более серь езной, творческой работы младших школьников. В этом мы и видим 

актуальность своей работы. 

Цель нашего исследования – найти такие формы и приемы творческой работы, при помощи 

которых можно было бы постепенно подготовить детей к написанию разных типов разв ернутых 

сочинений. Предметом нашего исследования мы выбрали чистоговорки, поставив перед собой 

следущие задачи: определить, ученики какого возраста способны их сочинять; найти наиболее 

эффективные приемы создания чистоговорок для разных возрастных групп. Новизна нашей работы 

заключается в описании особенностей методики написания чистоговорок младшими школьниками 

разных возрастных групп. «Чистоговорка – короткое стихотворное произведение, состоящее из двух 

строк: первую строку образуют три или шесть одинаковых слогов, а вторую – словосочетание или 

предложение, последнее слово которых рифмуется со слогами первой строки» [1, с. 148]. 

Чистоговорки используются чаще всего при обучении грамоте и на уроках русского языка как 

материал для закрепления звуков речи, исправления речевых дефектов. Они также развивают чувство 

ритма и рифмы. “Материалом для сложения чистоговорок, – указывает А. В. Солохов, – могут 

служить различные сочетания звуков односложного и двусложного (при женской рифме, когда 

ударение находится на предпоследнем слоге) характера” [1, с. 148], например: Бы-бы-бы, бы-бы-бы – 

… / Ога-ога-ога, ога-ога-ога – …  

После работы по разучиванию чистоговорок первоклассникам можно предлагать 

договаривать слова-рифмы: 

Ры-ры-ры, ры-ры-ры — / Мы катаемся с… (горы). 

Следующий этап творческой работы по созданию чистоговорок – дописывание фразы  

с использованием рифмованных слов, предложенных учителем: 

Ши-ши-ши, ши-ши-ши — …                   (пиши, шалаши, малыши, камыши). 

Щи-щи-щи, щи-щи-щи — …                   (лещи, ищи, щи, камыши). 

Вот несколько чистоговорок, придуманных учениками 3 «В» класса ГУО “Средняя школа 

№ 15 г. Мозыря”: 

Ши-ши-ши, ши-ши-ши — аккуратнее пиши (М. Москвин). 

Ши-ши-ши, ши-ши-ши — ид ем делать шалаши (В. Кащук). 

Ши-ши-ши, ши-ши-ши — в игру играют малыши (К. Реберт). 

Ши-ши-ши, ши-ши-ши — на болоте камыши (Э. Нечаева). 

Ши-ши-ши, ши-ши-ши — ты домой быстрей спеши (А. Рай). 

Щи-щи-щи, щи-щи-щи — ты быстрее нас ищи (А. Рай). 

Щи-щи-щи, щи-щи-щи — в реке плавают лещи (Э. Нечаева). 

Щи-щи-щи, щи-щи-щи — на обед нам дали щи (К. Реберт). 

Подбор нужной рифмы можно проводить коллективно, с участием всех учеников класса. 

В 3–4 классах дети могут уже вполне самостоятельно подбирать нужную рифму  

и придумывать фразу к предложенным слогам.  

Привед ем для примера несколько чистоговорок, придуманных таким образом учениками  

4 «Г» класса ГУО “Средняя школа № 15 г. Мозыря”: 

Ра-ра-ра, ра-ра-ра — у нас новая игра (М. Майсюкова). 

Ро-ро-ро, ро-ро-ро — на земле стоит ведро (М. Масловская). 

Ро-ро-ро, ро-ро-ро — а я еду на метро (А. Побединская). 

При самостоятельном подборе рифмы дети, однако, могут допускать ошибки, рифмуя разные 

слоги, совпадающие в гласном звуке: 

Лу-лу-лу, лу-лу-лу — все тетради разложу. 
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Таким образом, придумывая самостоятельно чистоговорки, дети развивают свое мышление, 

фантазию, воображение, быстрее усваивают учебный материал, развивают чувство ритма и рифмы.  

Работа по сочинению чистоговорок начинается в устной форме в первом классе, а затем 

продолжается письменно во 2–4 классах. Необходимый прием работы выбирает учитель  

в зависимости от общего уровня творческого развития класса, понимания учениками рифмы. 
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Современное общество предъявляет вс е больше требований к личности. И чаще, наряду  

с другими качествами, выделяется такое свойство личности, как креативность. В русском языке 

слово «креативность» появилось недавно и используется в основном в отношении новых идей и 

неожиданных явлений. В широком смысле креативный подход – это умение увидеть обычные вещи  

с неожиданного ракурса и найти оригинальное решение для типичной проблемы. 

Некоторые ошибочно понимают под развитием творческих способностей детей лишь 

активные занятия различными видами искусства – рисованием, музыкой, танцами. На самом деле, это 

направление куда шире, а различные секции и кружки – важная, но далеко не единственная его часть. 

Следовательно, чтобы наши дети выросли способными к неожиданным и инновационным решениям 

– заниматься этим стоит начинать с дошкольного возраста. От трех до семи – это лучший возраст для 

развития нестандартного мышления. В это время дети учатся использовать свою фантазию и 

управлять ею. Дошкольный возраст является той «площадкой», с которой ребенок стартует 

в будущее: или он будет стремиться познавать и преобразовывать мир, или он 

будет «нетворческим» человеком. 

Для развития креативности необходимо поощрять самостоятельные мысли и действия 

ребенка, если они не причиняют явного вреда окружающим; не мешать желанию ребенка сделать, 

изобразить что-то по-своему; уважать точку зрения воспитанника, какой бы она ни 

была «глупой» или «неправильной» – не подавлять ее своим «правильным» отношением и мнением; 

предлагать детям словесные, звуковые и тактильные образы, интересные движения и другие 

спонтанные творческие проявления в ходе музыкальных занятий. 

Этому способствует детский фольклор. Детский фольклор черпает материал из разных 

источников. Прежде всего – это то, что взрослые на протяжении многих лет создавали для детей. Это 

колыбельные песни, поэзия пестовования, ухода за ребенком, ласковых прикосновений к нему, это 

то, что взрослые черпали из общей сокровищницы фольклора, отбирали для детей доступные их 

пониманию песни, загадки, пословицы, поговорки, игры, брали для детей то, что педагогически 

целесообразно, наконец, дети сами, подрастая, участвуют в играх сверстников, осваивают их и все, 

что с ними связано (считалки, скороговорки, дразнилки). 

Детский фольклор дает нам возможность уже на ранних этапах жизни ребенка приобщать его 

к народной поэзии. Благодаря этому еще задолго до ознакомления со сказками, былинами и другими 

крупными жанрами фольклора на материале детского фольклора у малышей формируется внутренняя 

готовность к восприятию наших истоков – народной культуры, огромный пласт которой – 

традиционные праздники. Это те праздники, которые передаются из поколения в поколение, «из уст в 

уста, от сердца к сердцу». Приобщение детей к народным традициям помогает педагогам 

воспитывать здоровую, гармоничную личность, способную преодолеть жизненные препятствия. 

Важным элементом воспитания может стать знакомство с традиционным народным костюмом, его 

изготовление, ношение во время праздников, в одежде народ воплощает свои этнические и 

эстетические представления, понятии о гармонии мира и человека. Ребенок, воспитанный на 

подлинно народном отношении к одежде, в которой каждая деталь полная смысла и значения, 

сможет сознательно противостоять деструктивным влияниям, господствующим в современной 
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