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Актуальность: 

Устное народное творчество — это история народа, его духовное 

богатство. Веселые песенки, замысловатые загадки, пословицы, заклички, 

приговорки, потешки, прибаутки, перевертыши, считалки, скороговорки, 

дразнилки, смешные сказочки сочинил великий и бессмертный поэт — 

русский народ. 

 

Простые русские люди, которые давным-давно впервые спели эти 

песенки, рассказали сказки и придумали загадки, не умели ни читать, ни 

писать. Но их словесное творчество не забылось, не пропало. Оно бережно 

передавалось народом из уст в уста, от родителей к детям. 

Народные песенки, сказки, пословицы, загадки радуют нас простотой 

слова, заражают своим весельем, волнуют глубиной мысли. 

Поэтичны и красивы наши народные песни : задушевные и нежные 

колыбельные, которыми женщины убаюкивают своих детей; веселые, 

шуточные песенки. 

Глубокого смысла полны пословицы и поговорки русского народа. 

Недаром великий поэт А. С. Пушкин говорил о них: «А что за роскошь, что 

за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото!» 



Остроумны и разнообразны народные загадки: о природе, о доме, о людях, 

о животных, о предметах, которые окружают человека, одним словом, обо 

всем, что мы видим, слышим, знаем. 

Над одними народными потешками, дразнилками мы весело смеемся, над 

другими задумываемся, над пословицами и приговорками порой грустим. 

Может быть, некоторые из приведенных ниже песенок и загадок вы помните, 

а потом расскажете, споете, загадаете — и снова заживет новой жизнью 

художественное слово народа, дошедшее до нас из глубины веков. 

 

ЗНАЧЕНИЕ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В КОРРЕКЦИИ 

РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Исследования психологов и практиков показывают что: 

устное народное творчество (народные  песенки,  потешки,  пестушки)  

представляют   собой прекрасный речевой материал,  который  можно  

использовать для развития речи. 

С их помощью можно развивать:  

 фонематический слух; 

 грамматический строй речи; 

 звуковую культуру речи; 

 обогащать словарь. 

И детям, и взрослым хорошо известны скороговорки, смешилки и 

прочая стихотворная шумиха, которую в житейском обиходе принято 

считать простой забавой. На самом деле вся эта стихотворная шумиха 

незаменима в коррекционной работе. 

Мы можем взять ее в помощники в овладении детьми родным языком. 

Не секрет, что сейчас родители больше заняты добыванием денег. Между 

родителями и детьми преобладает обиходно-бытовая лексика. Отсутствие 

эпитетов, сравнений, образных выражений обедняет, упрощает речь, 



превращает ее в маловыразительную, скучную, однообразную, 

малоприятную. Без яркости и красочности речь блекнет, тускнеет 

Фольклор дает прекрасные образцы речи, подражание которым позволяет 

ребенку успешно овладевать родным языком. Пословицы и поговорки 

образны, поэтичны, в них много олицетворений, метких определений. 

Пословицы можно подобрать почти к любой ситуации. 

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 интонации. 

Народное творчество необходимо для автоматизации звуков речи, дети 

должны овладеть всеми звуками речи, замечать неправильное произношение, 

исправлять его в шутке, игре, в непринужденной обстановке, в привычной им 

среде. 

Это также незаменимый помощник в процессе развития связной речи. Где, 

как не в сказках, играх драматизациях, мы можем развивать монологическую 

и диалогическую речь? 

Важно, чтобы ребенок различал, анализировал и дифференцировал на 

слух фонемы. Фольклор поможет развить фонематический слух. 

Через народное творчество мы учим детей играть, выполнять правила 

игры, соблюдать нормы поведения. 

Народное творчество призвано развивать юмор и воображение. Не все 

дети, имеющие тяжелые нарушения речи, могут адекватно относиться к 

шуткам, понимать образные выражения, поэтому так нужны небылицы, 

перевертыши, загадки. 

Нравственные заповеди лучше усваиваются не через прямые наставления, 

а через сказки, пословицы, скороговорки. 



Народное творчество дает возможность окунуться в особый, 

свойственный только детям взгляд на мир, запечатленный в слове. 

Фольклор помогает воспитывать любовь к народному творчеству. детей 

следует учить восприятию фольклорных текстов, формировать у них умение 

слушать и слышать. Тогда постепенно перед детьми откроется 

сила народного слова. 

Говоря о народном творчестве, мы подразумеваем не только русский 

фольклор, но и творчество других народов. 

ЗАКЛИЧКИ 

Заклички и приговорки рождены языческой верой во всемогущие силы 

природы. 

Связанные с древнейшими ритуальными обрядами служения солнцу, воде, 

земле и другим природным стихиям, они в течение многих веков приобщали 

ребенка к закономерностям земледельческого быта, к последовательной 

смене видов труда в соответствии с годовым круговоротом солнца. И каждая 

из природных стихий запечатлелась в закличках как чудесная сила. С их 

помощью обращались с просьбами об урожае, благополучии. Отсюда и 

название — закличка, от слова «закликать — звать, приглашать, обращаться. 

Заклички — это небольшие песенки, предназначенные дпя распевания 

группой детей. В закличке не просто обращение к природным стихиям, но и 

выраженная в слове, ритме, интонации гамма чувств, переживаний. Эмоция 

радости, доверия, убежденность в хорошем заложены в самом строе стиха — 

в волнообразных поворотах, в смене картинок — просьб, в бойком, задорном 

ритме звучания каждой строчки, каждого слова. Повторные сочетания 

действий ребенка со словами заклички приучают его вслушиваться в звуки 

речи, улавливать ее ритм, отдельные звукосочетания. 

ПРИМЕТЫ 



Приметы — прекрасный образец земледельческой мысли народа. Знания 

природы и жизненный опыт выливались в пословичные выражения, которые 

дошли до наших дней. В коррекционной работе приметы : 

• помогают расширить словарный запас детей; 

• способствуют развитию слуховой памяти; 

• дают возможность поднять интерес у детей и снять напряжение; 

• развивают фонематический слух; 

• оказывают помощь в автоматизации звуков речи; 

• знакомят с ритмичностью народного календаря. 

СКОРОГОВОРКИ И ЧИСТОГОВОРКИ 

Не каждому из нас удается повторить скороговорку с первого раза без 

ошибки, но веселая словесная игра увлекает. Скороговорки помогают 

правильно и чисто проговаривать труднопроизносимые стихи и фразы, 

знакомят с богатством русского языка, с новыми поэтическими фразами. 

Скороговорка — веселая и безобидная игра в быстрое повторение 

труднопроизносимых стишков и фраз. У каждой скороговорки своя игра 

звуков и слов. Они не повторяются, в этом их секрет и обаяние. Это и 

полезные грамматические упражнения, тренирующие ребенка в правильном, 

осмысленном употреблении частей речи и частей слова, и одновременно 

баловство, любимая игра в словотворчество. 

Особенность скороговорки в том, что в ней нет «чепухи», абсурдных 

словосочетаний. Скороговорка представляет картинку знакомых реалий 

повседневной жизни. 

Еще одна особенность скороговорки — ее сложная ритмика, 

Использование скороговорок помогает закрепить четкую дикцию, 

использовать различные высотные, силовые и тембральные звучания. 

Скороговорка требует точной организации голосового хода, логического и 



орфографического ударения. Стихотворная ритмика организует четкость 

речи, не разрешает пропускать, менять звуки. Она служит организационным 

моментом и для дыхания: дает возможность сознательно его распределять, не 

прерывая доборами течение речи внутри строки, и пополнить только в конце 

после строки. Скороговорки нужны для развития фонематического слуха, 

формирования способности ребенка улавливать тонкие звуковые различия, 

способствует автоматизации звуков речи. 

Методика разучивания скороговорки 

На былинке пылинка, 

Пылинка на былинке. 

• Прохлопать ритм скороговорки. 

• Произнести скороговорку хором, индивидуально. 

• Послушать, какие звуки выделил голосом логопед. 

• Повторить эти звуки, четко артикулируя. 

• Произнести звуки [п], [б] хором и по одному 

• В каких словах слышится звук [п], в каких — звук [б]? 

• Произнести скороговорку тихо, громко. 

• Произнести скороговорку грустно, весело. 

• Выделить голосом слова «пылинка и былинка в следующей 

последовательности: 

На былинке пылинка, 

Пылинка на былинке. 

На былинке пылинка, 

Пылинка на былинке. 

• Проговорить скороговорку высоким, затем низким голосом 

Саша - само совершенство, а еще самосовершенствуется! 

ЗАГАДКИ 



Метко определил загадку сам народ: «Без лица в личине». Предмет, 

который загадан, «лицо», скрывается под личиной — иносказанием или 

намеком, окольной речью, обиняком. Поэтому каждая загадка для 

отгадывающего — это своеобразное испытание на сообразительность. Если 

смотреть на окружающий мир внимательными, зоркими глазами, замечая 

всю красоту и богатство, то всякий мудреный вопрос, любое иносказание в 

загадках будут разгаданы. 

Народные загадки — важный жанр, овладение которым способствует 

умственному развитию ребенка. 

Загадка — игра в узнавание, отгадывание, разоблачение того, что 

спрятано и скрыто, что представлено в ином образе, ином качестве. И это 

нужно не просто узнать, а отгадать. доля гаданий, т е. сверхусилия, озарения, 

в этой игре значительна. Неожиданности сопоставления, нестандартности 

мышления, образности учат ребенка загадки. Они сближают далекое с 

близким, неизвестное со знакомым, неведомое с привычным. Знание загадок 

не только развивает память, но воспитывает поэтическое чувство 

подготавливает ребенка к восприятию классической литературы 

СЧИТАЛКИ 

 

Считалка — это рифмованные строки, короткий стих, который читается 

нараспев и помогает определить ведущего в игре. Появление считалок 

связано с языческими поверьями, древним фольклором. 

Детские считалки также помогают развивать память, образное мышление и 

фантазию. 

С помощью считалок дети учатся играть без конфликтов, а еще считалку 

можно попробовать сочинить самостоятельно. 

Учить считалки рекомендуют и для развития речи. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 



 

Русские народные игры имеют многовековую историю, они сохранились и 

дошли до наших дней из глубокой старины, передавались из поколения в 

поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции. 

 

ХОРОВОДНЫЕ ИГРЫ 

 

В настоящее время набирает силу процесс огрубления нравов общества, 

что влечёт за собой упадок и общей культуры, и речевых традиций. В 

речевой деятельности это выражается в увеличении лексики со сниженной 

эмоционально-экспрессивной окраской, просторечных форм, вульгаризмов, 

жаргонизмов. Речь детей-дошкольников уже «засорена» словами-

паразитами, дети не умеют общаться при помощи речи (правильно 

выстроенных предложений). Хороводные игры почти забыты, однако они 

актуальны и интересны и в настоящее время, несмотря на то, что существует 

достаточно большое количество соблазнов в наш технократический век. 

Хороводные игры – часть национальной культуры, которое 

сконцентрировало в себе мудрость русского народа, его духовную силу, 

красоту родного языка, и является действенным фактором 

социализации (куда входят и коммуникативные умения) и развития 

личности. 

 

ПЕСТУШКИ 

 

Пестушка (от слова пестовать, то есть нянчить, холить) — короткий 

стихотворный напев нянюшек и матерей, каким они сопровождают действия 

ребёнка, которые он совершает в самом начале своей жизни. 

ПОТЕШКИ 

 



Потешка не только развлекает, но и развивает малыша. Она учит понимать 

человеческую речь и соотносить слова и действия. 

Родитель вместе с малышом проговаривают потешку, при 

этом выполняют определенные действия и жесты, упоминающиеся в 

потешке. 

 

КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ 

Колыбельная — это особый лирический жанр устного народного творчества. 

Один из самых древнейших жанров народного фольклора. Колыбельные в 

основном исполняются мамами при укачивании своего малыша. 

    В данном жанре еще сохранились элементы заговора-оберега. Раньше 

люди верили, что их окружают таинственные враждебные силы, и если 

ребёнок увидит их во сне, то наяву это страшное и плохое с ним ни за что не 

случится. Поэтому в колыбельных существует такие страшные персонажи, 

как «серый волчок», который схватит за бочок. А уже позже в колыбельных 

стали появляться элементы с пожеланием добра. 

Колыбельные песни позволяют запоминать слова и формы слов, 

словосочетания, осваивать лексическую сторону речи. Невзирая на 

небольшой объем, колыбельная песня таит в себе неисчерпаемый источник 

воспитательных и образовательных возможностей.  

 

СКАЗКИ 

 

Сказка – повествовательное произведение устного народного 

творчества о вымышленных событиях. 

Русская народная сказка - это сокровище народной мудрости. Её 

отличает глубина идей, богатство содержания, поэтичный язык и высокая 

воспитательная направленность ("сказка ложь, да в ней намек"). 

Русская сказка - один из самых популярных и любимых жанров 

фольклора, в ней занимательный сюжет, удивительные герои, присутствует 



ощущение истинной поэзии, которая открывает читателю мир человеческих 

чувств и взаимоотношений, утверждает доброту и справедливость, а также 

приобщает к русской культуре, к мудрому народному опыту, к родному 

языку. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Речь детей становится внятной, понятной; 

2. Дети могут составлять несложные предложения, заучивать короткие 

песенки, потешки; 

3. Обогащается словарь детей; 

4. Развивается артикуляционный аппарат, фонематический слух. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Малые жанры фольклора развивают и обогащают словарь. Дети 

усваивают знания о близком им окружающем мире: предметы обихода, 

домашние животные. 

Пословицы и поговорки помогают детям чётко и лаконично выражать 

свои мысли, красочно описывать предметы и явления, творчески употреблять 

слово. 

Работа с пословицами и поговорками постепенно усложняется от 

понимания значения выражения до составления рассказа  по нему, рисунка.  

Звуковая культура речи это не только правильное звукопроизношение, но 

и умение регулировать темп, громкость, дыхание. Следовательно, 

целесообразно обращение к таким жанрам фольклора, как заклички, 

колыбельные, скороговорки. 

Актуальной задачей речевого развития в старшем дошкольном возрасте 

является и выработка дикции.  



Малые формы фольклора лаконичны и четки по форме, глубоки и 

ритмичны. С их помощью дети учатся четкому и звонкому произношению, 

проходят школу художественной         фонетики.  

 

Устное народное творчество представляет собой ценнейший 

литературный материал, повышающий речевую активность детей, 

способствующий коррекции нарушений коммуникативной сферы. Это тот 

материал, который воспитывают художественный вкус, развивает связную 

речь, учит детей лучше понимать окружающий его мир. 

В теории и практике дошкольного воспитания утверждается, что устное 

народное творчество пробуждает первые образные представления детей о 

Родине, её культуре, даёт верные духовно-нравственные ориентиры, 

способствует максимальному раскрытию индивидуальности и творческих 

способностей, развитию речи. Но одним из малоизученных направлений 

можно считать использование устного народного творчества в формировании 

коммуникативных умений у детей. 

 


