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Речь как высшая психическая функция является условием развития 

мышления, логической памяти, а также средством общения, управления 

поведением других людей и регуляции собственного поведения. Поэтому 

любое недоразвитие речи так или иначе влечет за собой изменения, как в 

познавательной, так и в мотивационной сфере личности. 

Фольклор – это история народа, его духовное богатство, которое 

появилось задолго до литературы и создавалось на базе живого разговорного 

языка, который невозможен без речевых интонаций и жестов. 

Простые русские люди, которым давным-давно спели песенки, 

рассказали сказки и придумали загадки, не умели не читать, ни писать. Но их 

словесное творчество не забылось, не пропало. Оно бережно передавалось из 

уст в уста, от родителей к детям.  

Народные песенки, сказки, пословицы, загадки радуют нас простотой 

слова, заражают своим весельем, волнуют глубиной мысли. 

Фольклор дает прекрасные образцы речи, подражание которым 

позволяет ребенку успешно овладевать родным языком.  

    С помощью детского фольклора взрослый легко устанавливает с 

ребѐнком эмоциональный контакт и эмоциональное общение. Интересное 

содержание, богатство фантазии, яркие художественные образы привлекают 

внимание детей, доставляют им радость и оказывают на них своѐ 

воспитательное воздействие. 

Произведения народного творчества, особенно колыбельные песенки, 

пестушки, потешки воспитывают у детей  доброту, так как пронизаны 

душевной теплотой и любовью.   Малые фольклорные формы, влияют на 

развитие речи детей:  обогащая словарь,  развивая артикуляционный аппарат, 

фонематический слух, давая образцы для составления описательных 

рассказов и др. Припевки, потешки, маленькие народные песенки дети 

слышат с самого раннего возраста. 

Устное народное творчество нужно нам для развития просодической 

стороны речи.  

Дети не только должны усвоить родной язык, но и овладеть речью в 

совершенстве: иметь достаточное дыхание, нормальный темп, отработанный 

ритм, характерный тембр, варьировать интонацией. Для этого можно 



обратиться к такому виду фольклора, как заклички, колыбельные, 

скороговорки. 

Несмотря на небольшой объем, колыбельная песня таит в себе 

неисчерпаемый источник воспитательных и образовательных возможностей. 

Корни колыбельных песен уходят в древность. Древнерусские слова «баять», 

«убаюкивать» означают говорить, уговаривать, заговаривать. Колыбельные 

песни — это заговоры, обереги, основанные на магической силе слова и 

музыки, на их способности успокоить, уберечь, охранить. 

Напевность, особый ритм учат детей плавному произношению фраз, 

предложений. Значительно обогащается и словарный запас. В произведениях 

устного народного творчества изобилие слов-признаков предметов, образных 

сравнений, используется множество синонимов, антонимов и т.п. Сначала 

ребенок копирует то, как взрослый выполняет те или иные движения и 

интонации, с которыми поется песня. Позже появляются слова, тексты песен. 

Удивительно быстро многие слова песен переходят в активный словарь детей 

и звучат уже во время игр, разговоров с ровесниками. Колыбельные песни 

обогащают словарь детей за счет того, что содержат широкий круг сведений 

об окружающем мире, прежде всего о тех предметах, которые близки опыту 

людей и привлекают своим внешним видом, например, «заинька». 

Грамматическое разнообразие колыбельных способствует освоению 

грамматического строя речи. Обучая детей образовывать однокоренные 

слова, можно использовать эти песни, так как в них создаются хорошо 

знакомые детям образы, например образ кота. Причем это не просто кот, а 

«котенька», «коток», «котик», «котя». К тому же положительные эмоции, 

связанные с тем или иным с колыбели знакомым образом, делают это 

освоение более успешным и прочным. 

Дети должны овладеть всеми звуками речи, замечать неправильное 

произношение, исправлять его в шутке, игре, в непринужденной обстановке, 

в привычной им среде. 

Вслушиваясь в певучесть, образность народного языка, дети не только 

овладевают речью, но и приобщается к красоте и самобытности слов. 

Простота и мелодичность звучания позволяет детям запоминать их. Дети 

начинают вводить народные потешки в свои игры – во время кормления 

куклы, или укладывания ее спать. 

«Баю-баю, заиньки» 

Маленькие заиньки 

Захотели баиньки, 

Захотели баиньки, 



Потому что заиньки. 

Мы немножечко поспим, 

Мы на спинке полежим. 

Мы на спинке полежим 

И тихонько посопим.  

 

Каша вкусная дымится, 

Леша кашу есть садиться. 

Это  - ложка, 

Это -  чашка. 

В чашке -  гречневая кашка. 

Потешки также представляют собой прекрасный речевой материал, 

который можно использовать в коррекционно-развивающей работе с 

дошкольниками. Слово «потешить» означает позабавить, развлечь, 

рассмешить.  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. 

Заинька, попляши, 

Серенький, попляши. 

Зайка, зайка, попляши, 

Серый, серый, попляши. 

С помощью потешек можно развивать фонематический слух, так как 

они используют звукосочетания – наигрыши, которые повторяются 

несколько раз в разном темпе, с различной интонацией, причем исполняются 

на мотив народных мелодий. Все это позволяет ребенку вначале 

почувствовать, а затем осознать красоту родного языка, его лаконичность, 

приобщает именно к такой форме изложения собственных мыслей, 

способствует формированию образности речи дошкольников, словесному 

творчеству детей. 

Пестушки – это короткие стихотворные приговоры, которыми 

сопровождают движения ребенка в первые месяцы жизни. Свое название 

получили от слова «пестовать» - няньчить,  холить, ходить за кем-нибудь. 

Пестушка забавляется ритмом, изменяя его. 



Большие ноги шли по дороге:  

топ-топ-топ, топ-топ-топ.  

Маленькие ножки бежали по дорожке:  

топ-топ-топ-топ-топ, топ-топ-топ-топ-топ.  

Прибаутки – это небольшие стихотворения, обычно веселые и 

смешные по содержанию. Они напоминают сказки в стихах. В них очень 

часто используются различные фольклорные персонажи. Содержание 

прибауток яркое и динамическое.  

Петушок, петушок, золотой гребешок,   

Масляна головушка, шелкова бородушка,   

Что ты рано встаешь, голосисто поешь,   

Деткам спать не даешь? 

Однако главная роль прибауток – познавательная. Ребенок узнает о 

людях, животных, явлениях, предметах, об их типических свойствах.    

накомя детей с разными фольклорными жанрами, мы обогащаем речь детей 

живостью, образностью, краткостью и меткостью выражений, способствуя 

воспитанию детей на народной мудрости. Адресованные детям потешки, 

заклички, считалки, прибаутки звучат, как ласковый говорок, выражая 

заботу, нежность, веру в благополучное будущее, украшают и обогащают 

речь ребенка, расширяют словарный запас, развивают воображение. 

Помимо того, что прибаутки помогают ребенку познавать 

окружающий мир в веселой игровой форме, они развивают в нем позитивное 

восприятие. В прибаутках для детей используются слова, которые несут 

сильную эмоциональную окраску, настраивая ребенка на будущее здоровье, 

счастье и радость. 

В прибаутках обязательно есть сюжет. Описываемая картинка очень 

яркая и изображает стремительное действие. Благодаря этому прибаутка 

быстро запоминается и вырабатывает у ребенка чувство ритма. Это лучший 

способ развития, как координации движения, так и общей и мелкой 

моторики. Ребенок учится согласовывать свои движения с ритмом 

прибаутки. 

Для пальчиковой гимнастики можно использовать народные игры 

«Сорока-ворона», «Этот пальчик-дедушка», «У нашей бабушки десять 

внучат», «Этот пальчик в лес ходил». Это способствует развитию моторики 

рук, вырабатывает умение проговаривать текст совместно с выполняемыми 



действиями. Потешки помогут организовать и проведение артикуляционной 

или мимической гимнастики. 

Педагоги, конечно, используют в работе фольклор в разных видах 

деятельности: 

- при организации и проведении режимных моментов; 

- в непосредственно образовательной деятельности; 

- в беседах; 

- в наблюдениях; 

- в народных подвижных играх; 

- в играх на развитие мелкой моторики; 

- в театрализованной деятельности; 

Использование в работе фольклорных произведений позволяет: 

• расширять детские представления об окружающем их мире; 

• обогащать лексический запас новыми словами, оборотами, 

выражениями; 

• речь детей становится более яркой, выразительной, эмоционально 

окрашенной; 

• усиливается самоконтроль за правильным звукопроизношением; 

•улучшаются разные виды связного высказывания: рассказывание, 

пересказ, диалогическая речь. 

Таким образом, фольклор способствует познавательному, речевому, 

эмоциональному и социальному развитию детей младшего дошкольного 

возраста. 
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