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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. 

 

ЗНАЧЕНИЕ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В 

КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

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 работе. 

Это используется  при овладении детьми родного языка. 

Не секрет, что сейчас 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 же 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 часто используется для развития 

просодической стороны речи. Дети не только должны усвоить родной 

язык, но и овладеть речью в совершенстве: иметь достаточное дыхание, 



нормальный  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 среде. 

Это также незаменимый помощник в процессе развития связной речи. 

Где, как не в сказках, играх-драматизациях развивается  монологическая 

и диалогическая речь? 

Важно, чтобы ребенок различал, анализировал и дифференцировал 

на слух фонемы. Фольклор поможет развивать фонематический слух. 

Через народное творчество дети учатся 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. 

В работе по развитию речи используются такие формы фольклора, 

как: колыбельные песни, приговорки, заклички, прибаутки, приметы, 

скороговорки, дразнилки, загадки, пословицы и поговорки, сказки. 

 

КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ 
Родовые корни многих форм детского фольклора уходят глубоко в 

историю. Все начинается с поэзии пестования — колыбельных песен, 

пестушек. Древнерусские слова «баять», «убаюкивать» означают 

говорить, уговаривать, заговаривать. Колыбельные песни — это заговоры, 

обереги, основанные на магической силе слова и музыки, на их 

способности успокоить, уберечь, охранить. 

 

ПРИГОВОРКИ 
 

Приговорки — способ интимного общения с природой один на 

один. Приговорки нацелены на домашний быт, к повседневным занятиям. 

Фактически все живое, что окружает ребенка, не обойдено в них 

вниманием. 

 

ПРИБАУТКИ 



 

Фольклорные прибаутки — небольшие стихотворения из двух—

четырех, редко восьми строчек. Это красочные, яркие словесные 

картинки, составляющие мир повседневных впечатлений ребенка: все то, 

что окружает его в доме, во дворе, на улице, обрисовано предельно 

кратко, только в главных, определяющих чертах. 

 

ПРИМЕТЫ 
 

Приметы — прекрасный образец «земледельческой мысли» народа. 

Зна¬ния 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 

 

Не каждому 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. 

 

 

 

ДРАЗНИЛКИ 
 

Народные дразнилки предназначены для того, чтобы поставить на 

место обидчика, высказать свое отношение к неприятным отклонениям в 

поведении, привычках, во внешнем виде. 

Содержание традиционной народной дразнилки — «чепуха», 

нелепица, перевертыш. В дразнилке все искажения — звуковые, 

смысловые, образные действия — приписываются тому, кого дразнят. В 

ней сочетаются смех, веселье, дураченье посторонних, тех, кто кричит 

дразнилку, и обида, стыд, негодование того, кого дразнят. 

 

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. 

 

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ 
 

Поговорка сходна с пословицей, но в отличие от нее она не является 

полным суждением. Поговорка — часть суждения. 

«Он — лисий хвост» — поговорка. 

«В чужом глазу сучок видит, а в своем и бревна не замечает» — 

пословица. 

Значение иносказательных, метких и образных поучающих 

пословиц и поговорок раскрывается перед детьми постепенно, и глубина 

понимания их в значительной мере зависит от умения взрослых 

применять пословицы как можно чаще, во всех подходящих случаях. 

СКАЗКИ 

 



Сказка является сугубо педагогическим жанром, выполняющим для 

ребенка роль учителя и толкователя основных нравственных заповедей. 

Игра и прелесть сказки — в незамысловатом прибавлении к хорошо 

известным фактам все новых и новых деталей и подробностей. Трудность 

игры заключается не только в том, чтобы запомнить все подробности, но 

и в том, чтобы уловить их порядок, не перепутать, что зачем следует. В 

этом — секрет сказки. 

В сказке, обращенной к детям, элементы фантастики в изображении 

отношений почти отсутствуют. Птицы, звери и люди представлены в ней 

в натуральную величину, поэтому они побеждают врагов с помощью 

необычных, порой фантастических поступков. 

Коррекционная работа зачастую невидима, кропотлива, сложна. 

Она включает в себя разные виды деятельности: массаж, постановку 

звука, автоматизацию звуков речи, различные игры и упражнения для 

выработки дыхания, для мелкой и общей моторики, развития связной 

речи, грамматического строя речи. 

От оптимального решения логопеда, его выдумки, фантазии и 

творческого подхода зависит выбор речевого материала для 

индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий. 

Чтобы эта работа была живой, интересной, разнообразной, 

образной, увлекательной, высокоэффективной; чтобы воспитывать 

интерес, уважение и любовь к живому русскому слову, и используется 

народное творчество.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


