
Консультация для родителей 

«Роль фольклора в развитии речи детей». 

Ценность фольклора заключается в том, что с его помощью взрослый 

легко устанавливает с ребенком эмоциональный контакт. В.А. Сухомлинский 

считал сказки, песни, потешки незаменимым средством пробуждения 

познавательной активности, самостоятельности, яркой индивидуальности. И 

действительно, ласковый говорок прибауток, потешек вызывает радость не 

только у малыша, но и у взрослого, использующего образный язык народного 

поэтического творчества для выражения своей заботы, нежности; веры в 

ребенка. 

         Применение устного народного творчества возможно лишь при 

широком включении в жизнь детей младшего дошкольного возраста 

произведений словесного фольклорного творчества русского народа 

различных жанров и разностороннем использовании их в педагогическом 

процессе. 

        Поэтому, знакомство детей с фольклорными произведениями 

способствует развитию их речи, пополнению и обогащению их словарного 

запаса. 

        Обращение к хорошо знакомым, любимым детьми жанрам фольклора 

(например, колыбельная песня) обеспечивает эффективность формирования 

самостоятельной речи дошкольников. Использование всех доступных детям 

жанров русского фольклора в развитии, воспитании и обучении младших 

дошкольников позволяет детям приобретать необходимые умения и навыки 

для использовании их в речевом общении, театрализованных, сюжетных 

играх. 

         Через устное народное творчество ребенок не только овладевает 

родным языком, но и, осваивая его красоту, лаконичность приобщается к 

культуре своего народа, получает первые впечатления о ней. 

Произведения русского народного искусства через особую форму отношения 

к воспринятой действительности, через богатую тематику, содержание 

разносторонне воздействуют на ребенка, учат образно мыслить, в обычном 

предмете или явлении видеть необычное, закладывают основы эстетической 

культуры, формируют уважение к результатам деятельности многих 

поколений и умение творчески применять полученный опыт в нестандартных 

ситуациях. 

       На этом возрастном этапе исследователи отмечают большой интерес 

детей к произведениям устного народного творчества. Определено влияние 

произведений словесного творчества народа на образность и 

выразительность речи детей. Выявлены возможности формирования 

творческих умений в процессе освоения художественных речевых образов 

произведений фольклора, пути развития родной речи с помощью словесного 

творчества народа. 

Народ – непревзойденный учитель речи детей. Ни в каких других 

произведениях, кроме народных, мы не найдем такого идеального 

расположения труднопроизносимых звуков, такого удивительно 



продуманного сведения рядом слов, едва отличающихся друг от друга по 

звучанию. 

       Доброжелательное подтрунивание, тонкий юмор потешек, дразнилок, 

считалок – эффективное средство педагогического воздействия, хорошее 

«лекарство» против лени, трусости, упрямства, капризов, эгоизма. 

Для развития речи ребенка следует шире использовать фольклор во всех его 

формах. Для младших дошкольников – это, прежде всего, сказки, заклички, 

потешки, загадки. 

В устном народном творчестве, как нигде больше, сохранились 

особенные черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, 

представление о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. 

Все это мы можем увидеть в русских народных сказках. Именно они 

являются прекрасным материалом для обучения детей младшего 

дошкольного возраста развитию речи. Персонажи сказок хорошо знакомы 

детям, их черты характера ярко выражены, мотивы поступков понятны. 

Язык сказок очень выразителен, богат образными сравнениями, имеет 

несложные формы прямой речи. Все это позволяет вовлечь ребенка в 

активную речевую работу. 

Очень хорошо использовать театрализованные игры, игры-

драматизации, сюжетные игры на темы знакомых детям фольклорных 

произведений. Они проходят по известному детям сюжету, но оставляют 

малышам простор для творчества, импровизации. 

Знакомство ребенка с художественной литературой начинается с 

миниатюр народного творчества – потешек, песенок, хороводов. Затем дети 

увлеченно слушают народные сказки. Глубокая человечность, предельно 

точная моральная направленность, живой юмор, образность языка – 

особенность этих фольклорных произведений-миниатюр. 

Таким образом, помогая детям овладеть языком произведений устного 

народного творчества, мы выполняем и задачи воспитания, и задачи 

развития, и задачи образования каждого ребенка. 

Припевки, потешки, маленькие народные песенки дети слышат с 

самого раннего возраста. Взрослые используют их, чтобы успокоить ребенка, 

развеселить, просто поговорить. Такие процессы как одевание, прием пищи и 

т.д., требуют сопровождения словом. И здесь русское народное творчество 

незаменимо. Оно способствует созданию положительного настроя.  

Чтение фольклорных произведений требует от взрослого большого 

мастерства. В соответствии с содержанием, формой, языком, установившейся 

традицией, потешки, песенки произносятся просто, ласково, весело, 

эмоционально, близко к живой разговорной речи. Чтение малых 

фольклорных произведений проводится в форме теплой беседы, веселой, 

увлекательной игры, при сопровождении слова движением, которое должно 

совпадать с моментом производимого ребенком движения или действия. Так, 

например, чтение потешки «Сорока – белобока» проводится в виде 

своеобразной игры взрослого с ребенком. Начиная рассказывать, взрослый 

держит ладошкой вверх ручку ребенка, а пальчиком другой водит по ней, как 



бы помешивая воображаемую кашу. При словах «этому дала» загибает один 

пальчик за другим, при словах «ты мал» покачивает мизинчиком. 

           В младшем дошкольном возрасте дети не могут воспринимать быстрой 

речи (как, например скороговорки). По этой причине потешки, народные 

песенки читаются неторопливо, отчетливо, чтобы ребенку был ясен смысл 

каждого слова. Необходимо строго соблюдать логические, психологические 

и ритмические паузы, четко выделяя главное слово в предложении, чтобы 

ребенок обратил на него внимание, и чтобы оно отложилось в его памяти. 

К чтению детям фольклорных произведений следует тщательно 

готовиться, заранее продумывать выполняемые действия, обязательно 

заучивать наизусть текст и выразительно рассказывать. 

Многогранность фольклористики обнаруживается также в том, что 

звукосочетания – наигрыши взрослый использует в сочетании с игровыми 

приемами: похлопывает в ладоши, выполняет «пляшущие» ритмичные 

движения руками, включает плясовые элементы. Более того, в такт 

ритмичным звукосочетаниям – наигрышам можно включить показ 

произведений народного прикладного творчества – расписные деревянные 

ложки, свистульки, матрешек. 

Малые формы фольклора можно использовать при формировании 

навыков самообслуживания и гигиены. Показ трудового действия 

сопровождается потешкой, песенкой. Например, обучая мыть руки и вызывая 

радостное настроение, модно сопроводить процесс словами: «Чистая 

водичка, моет Саше личико, Анечке – ладошки, а пальчики Сережке». Все 

это поможет запомнить последовательность процедуры и веселую потешку. 

Для того чтобы дети могли наглядно представить себе жесты, мимику, позу 

того или иного персонажа потешки, прибаутки почувствовать свое 

отношение к нему, можно использовать «живые картинки». Например, при 

чтении потешки «Сорока – белобока» взрослый ставит деток сороки 

(пальчики) друг за другом и раздает им кашу, а самому последнему, 

«который ни чего не делал», говорит: «А ты постой, вот тебе горшок 

пустой». Подобные действия позволят правильно понять и эмоционально 

передать содержание. 

Чтобы прибаутка, песенка или байка прочно вошла в жизнь ребенка, 

надо ему помочь осознать ее содержание. Не просто прочитать, а продумать, 

в какой форме преподнести, чтобы вызвать эмоциональный отклик. Так, 

например, разучивая потешку «Пошел котик на торжок» можно использовать 

шапочку кота, пирожки. 

Богатейший материал для воспитания нравственных качеств содержат 

в себе пословицы и поговорки «Пословица не мимо молвится». Фольклор 

дает прекрасные образцы речи, подражание которым позволяет ребенку 

успешно овладевать родным языком. Пословицы и поговорки называют 

жемчужинами народного творчества, они оказывают воздействие не только 

на разум, но и на чувства человека: поучения, заключенные в них, легко 

воспринимаются и запоминаются. Пословицы и поговорки образны, 

поэтичны, наделены сравнениями, яркими эпитетами, в них много 



олицетворений, мелких определений. Их можно использовать в любой 

ситуации. Они становятся верными помощниками в формировании 

трудолюбия и дружелюбия. Их можно использовать в различных ситуациях. 

«От скуки бери дело в руки» – говорит воспитатель и предлагает выполнить 

посильную работу (навести порядок в кукольном уголке), дети охотно 

приступают к делу. После того как работа закончена, можно провести беседу, 

почему так говорится в пословице. 
 


