
Устное народное творчество - источник развития 

выразительности детской речи 
 

Возраст от 3 до 4 лет имеет особое значение для речевого развития 

ребенка. Главная задача педагога в области развития речи детей младшего 

дошкольного возраста – помочь им в освоении разговорной речи, родного 

языка. 

 Важнейшим источником развития выразительности детской речи 

являются произведения устного народного творчества, в том числе малые 

фольклорные формы (загадки, заклички, потешки, прибаутки, песенки, 

скороговорки, пословицы, поговорки, считалки, колыбельные). 

 Воспитательное, познавательное и эстетическое значение фольклора 

огромно, так как он расширяет знания ребенка об окружающей 

действительности, развивает умение чувствовать художественную форму, 

мелодику и ритм родного языка. 

Возможность использования устного народного творчества в 

дошкольном учреждении для развития речи детей дошкольного возраста 

обусловлена спецификой содержания и форм произведений словесного 

творчества русского народа, характером знакомства с ними и речевым 

развитием дошкольников. 

Дети хорошо воспринимают фольклорные произведения благодаря их 

мягкому юмору, ненавязчивому дидактизму и знакомым жизненным 

ситуациям. 

Устное народное творчество - неоценимое богатство каждого    народа, 

выработанный веками взгляд на жизнь, общество, природу, показатель его 

способностей и таланта. Через устное народное творчество ребѐнок не только 

овладевает родным языком, но и, осваивая его красоту, лаконичность 

приобщается к культуре своего народа, получает первые впечатления о ней. 

 

Малые жанры устного народного творчества. 

Малые жанры фольклора — это небольшие по объѐму фольклорные 

произведения. В некоторых работах встречается определение детский 

фольклор, поскольку такие народные произведения входят в жизнь 

человека очень рано, задолго до овладения речью. 

  

Виды малых жанров фольклора: 

Колыбельная песня — один из древнейших жанров фольклора, на что 

указывает тот факт, что в нем сохранились элементы заговора-оберега. 

Люди верили, что человека окружают таинственные враждебные силы, и 

если ребѐнок увидит во сне что-то плохое, страшное, то наяву это уже не 

повторится. Вот почему в колыбельной можно найти «серенького волчка» 

и других пугающих персонажей. Позже колыбельные песни утрачивали 



магические элементы, приобретали значение доброго пожелания на 

будущее. Итак, колыбельная песня — песня, с помощью которой 

убаюкивают ребенка. Поскольку песня сопровождалась мерным 

покачиванием ребѐнка, в ней очень важен ритм. 

Например: 

Баю — баю — баюшки, 

Да прискакали заюшки 

Люли — люли — люлюшки, 

Да прилетели гулюшки. 

Стали гули гулевать 

Да стал мой милый засыпать 

Часто в колыбельных возникает образ невидимого, но могущественного 

существа — Дремы или Сна. 

Сидит Дрема, 

Сидит Дрема, 

Сидит Дрема, сама дремлет, 

Сидит Дрема, сама дремлет. 

Взгляни Дрема, 

Взгляни Дрема, 

Взгляни Дрема на народ, 

Взгляни Дрема на народ 

Бери Дрема, 

Бери Дрема, 

Бери Дрема кого хошь, 

Бери Дрема кого хошь. 

Сидит Дрема, 

Сидит Дрема, 

Сидит Дрема, сама дремлет, 

Сидит Дрема, сама дремлет 

Целый цикл колыбельных связан с образом домашнего кота. 

Вы коты, коты, коты, 

У вас желтые хвосты. 

Вы коты, коты, коты, 

Принесите дремоты 

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

стихотворный напев нянюшек и матерей, которые пестуют младенца. 

Пестушкой сопровождают действия ребѐнка, которые он совершает в 

самом начале своей жизни. Например, когда ребѐнок проснѐтся, мать 

гладит, ласкает его, приговаривая: 

Потягунюшки, порастунюшки, 

Поперек толстунюшки, 



А в ручки фатюнюшки, 

А в роток говорок, 

А в головку разумок. 

Потешка — элемент педагогики, песенка-приговорка, сопутствующая 

игре с пальцами, руками и ногами ребенка. Потешки, как и пестушки, 

сопровождают развитие детей. Небольшие стишки и песенки позволяют в 

игровой форме побудить ребенка к действию, одновременно производя 

массаж, физические упражнения, стимулируя моторные рефлексы. В этом 

жанре детского фольклора заложены стимулы к обыгрыванию сюжета с 

помощью пальцев(пальчиковые игры или Ладушки), рук, мимики. 

Потешки помогают привить ребенку навыки гигиены, порядка, развить 

мелкую моторику и эмоциональную сферу. 

 «Сорока» 

Сорока-ворона (водя пальчиком по ладошке) 

Сорока-ворона 

Деткам отдала. 

(загибают пальчики) 

Этому дала 

Этому дала 

Этому дала 

Этому дала 

А этому не дала: 

— Зачем дров не пилил 

— Зачем воду не носил! 

  

Прибаутка (от баять, то есть рассказывать) — стихотворная короткая 

весѐлая история, которую рассказывает мама своему ребѐнку, 

Сова, совинька, сова, 

Большая голова, 

На колу сидела, 

В стороны глядела, 

Головой вертела. 

Заклички — один из видов заклинательных песен языческого 

происхождения. Они отражают интересы и представления крестьян о 

хозяйстве и семье. Например, через все календарные песни проходит 

заклинание богатого урожая; для себя же дети и взрослые просили 

здоровья, счастья, богатства. 

Жаворонки, жавороночки! 

Прилетите к нам, 

Принесите нам лето теплое, 

Унесите от нас зиму холодную. 



Нам холодная зима надоскучила, 

Руки, ноги отморозила. 

 

Считалка — небольшой стишок, с помощью которого определяют, кто 

водит в игре. 

Аты - баты, шли солдаты, 

Аты-баты, на базар. 

Аты-баты, что купили? 

Аты-баты, самовар. 

Аты-баты, сколько стоит? 

Аты-баты, три рубля 

Аты-баты, он какой? 

Аты-баты, золотой. 

Аты-баты, шли солдаты, 

Аты-баты, на базар. 

Аты-баты, что купили? 

Аты-баты, самовар. 

Аты-баты, сколько стоит? 

Аты-баты, три рубля. 

Аты-баты, кто выходит? 

Аты-баты, это я! 

Скороговорка — фраза, построенная на сочетании звуков, затрудняющих 

быстрое произношение слов. Скороговорки ещѐ называют 

«чистоговорками», поскольку они способствуют развитию речи ребѐнка. 

Скороговорки бывают как рифмованные, так и нерифмованные. 

Ехал грека через реку. 

Видит грека: в реке рак, 

Сунул грека руку в реку - 

Рак за руку грека — цап! 

 

От топота копыт пыль по полю летит. 

Небылица – это первая интеллектуальная детская игра, способствующая 

развитию малышей. «Ребенок играет не только камешками, кубиками, 

куклами, но и мыслями. 

Вот сказали воробья не слыхать, 

Вот сказали, воробья не видать, 

Не видать его, не видывать, 

Его голосу не слыхивать. 

А воробушек по улице идет, 

В левом крылышке скрипочку несет, 

Правым крылышком наигрывает, 

С ноги на ногу попрыгивает. 



Перевертыши.Строится по принципу небылицы. 

Свинки замяукали: 

Мяу! мяу! 

  

Кошечки захрюкали: 

  

Хрю! хрю! хрю! 

  

Уточки заквакали: 

  

Ква! ква! ква! 

  

Курочки закрякали: 

  

Кря! кря! кря! 

  

Воробышек прискакал 

  

И коровой замычал: 

  

М-м-му-у! 

  

Прибежал медведь 

  

И давай реветь: 

  

Кукареку! 

Прибаутка- особый вид народного творчества, близкий к пословице и 

поговорке: ходячая шутка, иногда состоящая из короткого забавного 

рассказа, иногда - из малопонятных смешных выражении. 

 

- Тит, иди молотить! 

- Брюхо болит. 

- Тит, иди кашу есть! 

- Где моя большая ложка? 

Русская народная песня — песня, слова и музыка которой сложились 

исторически в ходе развития русской культуры. У народной песни нет 

определѐнного автора, или автор неизвестен. 

Русские народные песни подразделяются на: 

 Русский песенный эпос: 



Русские былины 

Северная эпическая традиция 

Сибирские былины 

Южнорусские и среднерусские былины 

Исторические русские песни 

Баллады 

Небылицы и скоморошины 

Песни в сказках 

· Календарные обрядовые песни: 

Поздравительные зимние песни. 

Святочные песни. 

Масленичные песни. 

Весенние песни. 

Семицкие песни. 

Летние песни. 

Песни жатвы. 

· Семейные обрядовые песни: 

Обряды рождения и пестования. 

Плачи и причитания. 

Свадебные обряды. 

Традиционные лирические русские песни. 

Трудовые. 

· Отходнические песни включают следующие: 

бурлацкие; 

чумацкие; 

ямщицкие; 

солдатские; 

рабочие. 

· К удалым песням относятся: 

разбойничьи; 

каторги и ссылки; 



тюремные (русский шансон). 

Отдельно выделяются шуточные, сатирические, хороводные, частушки, 

припевки, страдания. 

Песни литературного происхождения. 

Казачий воинский репертуар. 

· Жанровые разновидности песен, связанных с хореографией: 

Хороводные песни 

Игровые песни 

Песни и инструментальные наигрыши, сопровождающие пляску 

Поздние танцы 

Например: 

1. «Ах вы, сени, мои сени» 

2. «Барыня - рассыпуха» 

3. «В тѐмном лесе» 

4. «Глухой, неведомой тайгою» 

5. «Два веселых гуся» 

И т. д. 

 Детский игровой фольклор 

В связи с возрастными особенностями и характером времяпровождения 

ведущее положение в устном ионическом творчестве детей занимает 

игровой фольклор. 

Жеребьевые приговорки — это коротенькие рифмованные стишки (в две 

— четыре строки), которыми начинаются игры, когда играющих нужно 

поделить на две партии. Они сопровождают такие детские игры, как 

«Прятки», «Салки», «Лапта», «Городки» и др. 

В жеребьевке, в отличие от считалки, где участвуют все играющие, 

разбиваются по двое. Каждый ставится перед выбором, например: "Дома 

быть или по морю плыть?", "Наливное яблочко или золотое блюдечко?". 

 

Загадки для детей 

  

Стоит в саду кудряшка - белая рубашка, 

Сердечко золотое. Что это такое? 



/ромашка/ 

Бусы красные висят 

Из кустов на нас глядят, 

Очень любят бусы эти 

Дети, птицы и медведи. 

/малина/ 

Зимой и летом одним цветом. 

/Ёлка/ 

Сперва блеск, 

За блеском - Треск! 

/гроза/ 

Что за чудо-красота! 

Расписные ворота 

Показались на пути, 

В них ни въехать, ни войти 

/радуга/ 

Зимой - звезда, 

Весной - вода. 

/снежинка/ 

  

Пословицы, поговорки 

Пословицы 

Поучают чему-то. 

Дорога ложка к обеду. 

Волка бояться в лес не ходить. 

Рыбак-рыбака видит издалека. 

Без труда не вытащишь рыбу из пруда. 

  

Поговорка - окольное выражение, где литературная красота и складность 

играют главную роль. Поговорка не договаривает и не называет вещи, но 

весьма ясно намекает. 



 

Не отведав вкусу не узнаешь, 

Три женщины – четыре сплетни, 

Небо молчит – за него люди говорят, 

Правде огонь не страшен, 

Рыбу за хвост не удержать, 

Сильный победит одного, знающий тысячу. 

  

 Календарно обрядовая поэзия 

  

Календарной обрядовой поэзией называется группа обрядов и словесно- 

художественных жанров, связанных с народным календарѐм, который 

основывался на смене времен года и распорядка земледельческих работ. В 

русской обрядовой поэзии олицетворены силы природы, имеющие 

значения для земледельческого труда: солнце, земля, времена года (мороз, 

"весна-красна", лето). 

· Праздник Коляды 

 Праздник Масленицы 

 Праздник Троицы 

 Праздник Купалы 

 Праздник жатвы 

 Праздник урожая 

 Свадебно - бытовые обряды 

 Предсвадебные обряды 

 Величальные песни 

 Корильные песни 
 Лирические песни 

 

Сколько у вас в сарае колов, 

Столько у вас в хлеву волов. 

  

На поле урожай. 

В дому приплод; 

Всем доброго здоровья. 

Счастливого доброго утра 



  

Новый год спокойный. 

Счастливый и обильный. 

На телят, на ребят… 

Вот характерный текст колядки (русской) 

  

Пришла Коляда 

Накануне рождества, 

Дайте коровку, 

Маслину головку, 

А дай бог тому 

Кто в этом дому, 

Ему рожь густа, 

Рожь ужимиста; 

Ему с колоса осьмина (мера зерна) 

Из зерна ему коврига, 

Из полузерна пирог. 

  

Весьма интересна русская колядка, в которой есть загадочная картина 

какого-то массового действа, оно называется колядованием: 

  

Уродилась Коляда 

Накануне рождества. 

За горою за крутою, 

За рекою за быструю 

Стоят леса дремучие, 

Во тех лесах огни горят, 

Огни горят пылающие. 

Вокруг огней люди стоят, 

Люди стоят колядуют: 

" Ой Коляда, Коляда, 

Ты бываешь Коляда 

Накануне рождества. 

Скороговорки 

 

 


