
Консультация для родителей. 
«Роль фольклора в развитии речи детей раннего возраста» 

Речь – это важнейшая функция в жизни человека, которая необходима каждому. 

Именно благодаря речи, ребенок развивается целостно и всесторонне, потому что она 

является основным средством общения. При недостатке общения речь ребенка не 

развивается, он может вырасти замкнутым.Речь - чудесный дар природы -не дается человеку 

от рождения. Должно пройти время, чтобы малыш начал говорить. А взрослые должны 

приложить немало усилий, чтобы речь ребенка развивалась правильно и своевременно. 

Доказано, что речь ребенка развивается под влиянием взрослого и в значительной мере 

зависит от достаточной речевой практики, нормального социального и речевого окружения, 

от воспитания и обучения, которые начинаются с первых дней его жизни. К сожалению, 

родители в наше время из -за сложных социальных условий, в силу занятости часто 

забывают об этом и процесс развития речи своего ребенка пускают на самотек. 

Огромное значение на развитие речи ребенка влияют произведения устного народного 

творчества. Колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки, прибаутки, 

русские народные сказки - все это богатство русского языка. Напевность, ритмичность и 

звучность произведений устного народного творчества вызывают желание запомнить и 

повторить услышанное, что способствует развитию разговорной речи. Фольклорные 

произведения дают детям уроки на всю жизнь: уроки нравственности, трудолюбия, доброты, 

дружбы, взаимопомощи. Произведения народного творчества обогащают словарь, развивают 

артикуляционный аппарат, фонематический слух, дают образцы для составления 

описательных рассказов. 

Детский фольклор обширная область устного народного поэтического творчества. Это 

целый мир - яркий, радостный, наполненный жизненной силой и красотой.  

Он соседствует с миром взрослых, но не подвластен ему и живет  

по своим законам в соответствии со своим ведением природы и  

человеческих отношений. Дети с живым интересом вглядываются  

в жизнь взрослых и охотно заимствуют их опыт, но видоизменяют  

и выкраивают приобретенное. Особенности детской психики,  

мышления определили отбор произведений детского фольклора. 

С помощью народных песенок, потешек у детей  

воспитывается положительное отношение к режимным  

моментам: умыванию, причесыванию, приему пищи,  

одеванию, укладыванию спать. 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 ребенку 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 ребенка, когда он потягивается, гладят.  

В пестушках лежит образ маленького ребенка,  

«Потягушки, потягушки! Поперек толступушки,  

а в ножки ходунушки, а в ручки хватунушки,  

а в роток говорок, а в головку разумок»,- веселая,  

затейливая песенка вызывает у ребенка 

 радостное настроение. 



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

(«Ладушки» и «Сорока») в этих играх есть уже нередко «педагогическое» наставление, 

«урок». 

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, дается 

резкая смена одной картины, другой из строки в строку. Многообразны и ярки ритмы 

прибауток. Колокольным звоном: «Тили – бом, Тили – бом». 

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

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

возрасте с ребенком 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. Ребенок 

воспринимает связный рассказ, понимает содержание инсценировки с развернутым сюжетом 

и сравнительно большим количеством персонажей. Он может сосредоточенно рассматривать 

картинки, не отвлекаясь, послушать чтение книжки, посмотрев книгу, аккуратно положить ее 

в отведенное место. 

Ребенок – один из главных образов поэзии малых форм. «Наша Маша маленька» – о 

ребенке сказано очень тепло, облик его изображен ярко и красочно. В этом стихотворении 

отсутствует игровой момент, но ребенка позабавит сходство ситуации: он тоже в шубке и 

идет гулять. Ведь это о нем 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, ребенок 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 ребенка по всем ступеням  

его эмоционального  

и нравственного развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Младенцем ребенок 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 проснется, даст себя умыть («Водичка, 

водичка»), накормить («Травка – муравка»). Не всегда приятные для ребенка 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 ребенка вслушиваться в звуки речи, улавливать ее ритм, отдельные 

звукосочетания и понемногу проникать в их смысл. 

Знакомя малышей с потешками «Курочка-рябушечка», «Наши уточки», «Кисонька – 

мурысенька», «Дай молочка, Буренушка», со стихотворением «Кто как кричит» А. Барто, 

взрослый привлекает их к подражанию крику птиц, животных. 

Если ребенку систематически рассказывают сказки, рассказы, у него развиваются 

слуховая сосредоточенность, навыки слушания чтения книги. 

К концу третьего года жизни ребенок способен понимать содержание произведения и 

эмоционально на него откликаться. 

В это время у ребенка формируется и более сложное отношение к художественному 

тексту: первоначальное суждение,  

элементарное обобщение, вывод,  

первичные оценки.  

Трехлетний 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. 
 


