
«Роль фольклора в развитии речи детей раннего возраста» 

Фольклор – это устное народное творчество, народная мудрость, народное знание. 

Фольклор выражает вкусы, склонности, интересы народа. Фольклорные произведения 

называют народными – они отражают художественные вкусы. Детский фольклор 

русского народа богат, разнообразен сказками, произведениями малых жанров. 

Колыбельные песни – в народе их называют байками. Старинное значение этого слова 

шептать, заговаривать. В современных колыбельных песнях появляется герой кот, он 

мягкий, пушистый, приносит покой, сон, его клали в колыбельку к ребёнку и коту 

обещали награду, кувшин молока. “Ваня будет спать, котик Ваню качать”. 

Пестушки – это пестовать, нянчить, растить, ходить за кем-либо, воспитывать, носить на 

руках. Проснувшегося ребёнка, когда он потягивается, гладят. В пестушках лежит 

образ маленького ребёнка, “Потягушки, потягушки! Поперёк толступушки, а в ножки 

ходунушки, а в ручки хватунушки, а в роток говорок, а в головку разумок”,- весёлая, 

затейливая песенка вызывает у ребёнка радостное настроение. 

Потешки – песенки, сопровождающие игры ребёнка с пальцами, ручками и ножками 

(“Ладушки” и “Сорока”) в этих играх есть уже нередко “педагогическое” наставление, 

“урок”. В “Сороке” щедрая белобока накормила кашей всех, кроме одного, хотя и 

самого маленького (мизинец), но лентяя. 

Прибаутки – песенки более сложного содержания, не связанные с игрой. Они 

напоминают маленькие сказочки в стихах. Это прибаутка о петушке – золотом 

гребешке, который летал за овсом на Куликово поле; о курочке – рябе; о зайчике – 

коротенькие ножки. Прибауткам свойствен сюжет. Движение – основа образной 

системы прибауток, даётся резкая смена одной картины, другой из строки в строку. 

Многообразны и ярки ритмы прибауток. Колокольным звоном: “Тили – бом, Тили – 

бом”. 

С литературными произведениями начинается знакомство с чтения взрослым о самом 

близком и интересном – об игрушках. Поэтесса А. Барто очень точно выразила чувство 

ребёнка в коротких стихотворениях “Лошадка”, “Мишка”, “Зайка”. 

На третьем году жизни речь ребёнка становится основным средством его общения и с 

взрослым, и с детьми. Значительно возрастает понимание речи окружающих. В этом 

возрасте с ребёнком разговаривают не только о том, что он видит, воспринимает в 

данный момент, но и о том, что было в его опыте прежде, о том, что будет. 

Расширяются возможности для развития наблюдательности, способности обобщения. 

Ребёнок воспринимает связный рассказ, понимает содержание инсценировки с 

развёрнутым сюжетом и сравнительно большим количеством персонажей. Он может 

сосредоточенно рассматривать картинки, не отвлекаясь, послушать чтение книжки, 

посмотрев книгу, аккуратно положить её в отведённое место. 



Ребёнок – один из главных образов поэзии малых форм. “Наша Маша маленька” – о 

ребёнке сказано очень тепло, облик его изображён ярко и красочно. В этом 

стихотворении отсутствует игровой момент, но ребёнка позабавит сходство ситуации: 

он тоже в шубке и идёт гулять. Ведь это о нём самом стихотворение! 

Знакомство детей с произведениями искусства, с сокровищницей русской культуры, с 

лучшими образцами устного народного творчества должно начинаться с первых лет 

его жизни, так как период раннего и дошкольного детства – определяющий этап в 

развитии человеческой личности. Именно в этот период дети с поразительной 

быстротой и активностью начинают перенимать нормы поведения окружающих, а 

главное – овладевать средством общения – речью. Овладевая речью, ребёнок получает 

ключ к познанию окружающего мира природы, осваивает основную форму речевого 

общения – диалогическую. 

Самых маленьких детей в первую очередь знакомят с произведениями устного народного 

творчества. Гениальный творец языка и величайший педагог – народ создал такие 

произведения художественного слова, которые ведут ребёнка по всем ступеням его 

эмоционального и нравственного развития. 

Младенцем ребёнок учится по ним звукам родного языка, их мелодике, затем овладевает 

умением понимать их смысл; подростком начинает улавливать точность, 

выразительность и красоту языка и, наконец, приобщается к народному опыту, 

народной морали, народной мудрости. 

Знакомство малыша с народным творчеством начинается с песенок, потешек. Под звуки 

их ласковых напевных слов малыш легче проснётся, даст себя умыть (“Водичка, 

водичка”), накормить (“Травка – муравка”). Не всегда приятные для ребёнка моменты 

ухода за ним под звучание песенок превращаются в тот эмоциональный контакт, в те 

формы речевого общения, которые так необходимы для его развития. 

Особенно много радости доставляют детям игры со взрослыми. Народ создал множество 

игровых песенок. Сопровождая действия с малышом словами песенки, радующей его, 

взрослые приучают ребёнка вслушиваться в звуки речи, улавливать её ритм, отдельные 

звукосочетания и понемногу проникать в их смысл. 

Знакомя малышей с потешками “Курочка-рябушечка”, “Наши уточки”, “Кисонька – 

мурысенька”, “Дай молочка, Бурёнушка”, со стихотворением “Кто как кричит” А. 

Барто, взрослый привлекает их к подражанию крику птиц, животных. 

Лучшему пониманию сказок, стихотворений помогает инсценирование их с помощью 

игрушек, настольного театра. Перед инсценировкой следует дать детям возможность 

рассмотреть игрушки, плоскостные фигурки, чтобы затем малыши больше 

сосредоточились на слуховых впечатлениях. Хорошо инсценируются русские 

народные сказки “Репка”, “Теремок”, “Колобок”, произведения 3. Александровой 

“Топотушки”, Е. Ильиной “Топ-топ”. Стихотворения “На санках”, О. Высотской и 



“Больная кукла” В. Берестова можно объединить в одной инсценировке и закончить её 

песенкой, адресованной больной кукле. 

Произведения народного творчества – это школа развития чувств детей. Мир красок и 

звуков окружает ребёнка. Как показал опыт, выразительные рассказывания, беседы о 

героях сказок, о чувствах, которые они испытывают, о трудностях, которые им 

приходится преодолевать, рассматривание иллюстраций, игры в сказки – всё это 

значительно развивает эмоциональную восприимчивость детей. 

В наше время, когда вопросы нравственного, эстетического воспитания встают особенно 

остро, с детских лет необходимо развивать эмоциональное восприятие произведений 

искусства, это будет пробуждать в ребёнке творческое начало, самостоятельность 

мысли, формировать эстетическое восприятие мира. 

Существенную роль в процессе развития речи выполняет художественное слово – 

детская литература и фольклор. Если ребёнку систематически рассказывают сказки, 

рассказы, у него развиваются слуховая сосредоточенность, навыки слушания чтения 

книги. К концу третьего года жизни ребёнок способен понимать содержание 

произведения и эмоционально на него откликаться. В это время у ребёнка формируется 

и более сложное отношение к художественному тексту: первоначальное суждение, 

элементарное обобщение, вывод, первичные оценки. Трёхлетний малыш может 

пересказать содержание короткого рассказа, небольшой сказки. Он умеет и любит 

рассматривать иллюстрации, может аккуратно перелистывать страницы, бережно 

относиться к книге. Это фундамент для формирования на следующем этапе его жизни 

– в дошкольном возрасте – эстетического восприятия художественной литературы. 

Фундамент психофизического благополучия ребёнка, определяется успешностью его 

общего развития в дошкольный период детства, закладывается в раннем возрасте. На 

мой взгляд, необходимо возродить лучшие образцы народной педагогики. Фольклор – 

одно из действенных и ярких средств, таящие огромные дидактические возможности. 

Анализ фольклорных текстов показывает, что народные произведения, адресованные 

малышам, обеспечивают системный подход к ознакомлению с окружающим через 

приоритетную ориентацию на человека и виды его деятельности. Именно это открытие 

внутреннего богатства фольклорных тестов для маленьких приводит к выводу, как 

значимы народные произведения, особенно сказки, в качестве действенного метода 

гуманизации воспитательного процесса. 

Первые сказки – “Курочка Ряба”, “Репка”, “Теремок”, “Колобок” – понятны ребёнку 

потому, что их герои – животные – разговаривают и действуют как люди: выполняют 

трудовые действия (сажают, поливают растения, убирают урожай и т.п.). 

Фольклор даёт возможность познакомить детей с животными, которых они видели только 

на картинке, формируют представления о диких животных, птицах и их повадках. 

Фольклорные произведения учат детей понимать “доброе” и “злое”, противостоять 



плохому, активно защищать слабых, проявлять заботу, великодушие к природе. Через 

сказку, потешки, песенки у малышей складываются более глубокие представления о 

плодотворном труде человека. 

Уже в младшем дошкольном возрасте закладывается тот фундамент познавательной 

деятельности, на котором будет строиться дальнейшее постижение и тайн природы и 

величия человеческого духа. Это только начало жизненного пути. И пусть уже в самом 

начале этот путь будет освещен солнцем народного поэтического творчества. 

 


