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В исследованиях отечественных педагогов Жуковской Р.И., Сакулиной 

Н.П., Тихеевой Е.И., Ушинского К.Д., Флериной Е.А. и других 

подчеркивается, что дошкольный возраст - период активного творческого 

развития личности ребенка как в целом, так и совершенствования связной 

речи.  

Важнейшим источником развития детской речи и ее выразительности 

являются произведения устного народного творчества, в том числе малые 

фольклорные формы (загадки, потешки, считалки, колыбельные). 

Русское народное творчество не перестает удивлять и восхищать своим 

глубоким содержанием и совершенной формой. Оно постоянно изучается, и к 

нему обращены взоры историков, искусствоведов, педагогов. Еще великий 

русский педагог К.Д. Ушинский охарактеризовал русское народное 

творчество как проявление педагогического гения народа. Он подчеркивал, 

что литература, с которой впервые встречается ребенок, должна вводить его 

«в мир народной мысли, народного чувства, народной жизни, в область 

народного духа». Такой литературой, приобщающей ребенка к духовной 

жизни своего народа, прежде всего, являются произведения устного народного 

творчества во всем его жанровом многообразии.  

Пословицы и поговорки – особый вид устной поэзии, веками 

шлифовавшейся и впитавшей в себя трудовой опыт многочисленных 

поколений. Пословицы и поговорки, как и другой жанр устного народного 

творчества, в художественных образах зафиксировали опыт прожитой жизни 

во всем его многообразии и противоречивости. Используя в своей речи 

пословицы и поговорки, дети учатся ясно, лаконично, выразительно выражать 

свои мысли и чувства, интонационно окрашивая свою речь, развивается 

умение творчески использовать слово, умение образно описать предмет, дать 

ему яркую характеристику. 

Отгадывание и придумывание загадок также оказывает влияние на 

разностороннее развитие речи детей, способствует формированию образности 

речи детей дошкольного возраста. 



Загадки обогащают словарь детей за счет многозначности слов, помогают 

увидеть вторичные значения слов, формируют представления о переносном 

значении слова. Они помогают усвоить звуковой и грамматический строй 

русской речи, заставляя сосредоточиться на языковой форме и анализировать 

ее, что подтверждается в исследованиях Ф.А. Сохина.  

Разгадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению, 

формирует умение самостоятельно делать выводы, умозаключения, умение 

четко выделить наиболее характерные, выразительные признаки предмета или 

явления, умение ярко и лаконично передавать образы предметов, развивает у 

детей «поэтический взгляд на действительность».  

Актуальной задачей речевого развития в дошкольном возрасте является и 

выработка дикции. Известно, что у детей еще недостаточно координировано и 

четко работают органы речедвигательного аппарата. Некоторым детям 

присущи излишняя торопливость, нечеткое выговаривание слов, 

«проглатывание» окончаний. Наблюдается и другая крайность: излишне 

замедленная, растянутая манера произношения слов. Специальные 

упражнения помогают преодолевать детям такие трудности, совершенствуют 

их дикцию. 

С.С. Бухвостова считает незаменимым материалом для дикционных 

упражнений пословицы, поговорки, песенки, загадки, скороговорки. Малые 

формы фольклора лаконичны и четки по форме, глубоки и ритмичны. С их 

помощью дети учатся четкому и звонкому произношению, проходят школу 

художественной фонетики. По меткому определению К.Д. Ушинского, 

пословицы и поговорки помогают «выломать язык ребенка на русский лад». 

А.П. Усова, О. Ушакова поддерживают эту же точку зрения и считают, что 

потешки, скороговорки, пословицы, поговорки являются богатейшим 

материалом для развития звуковой культуры речи. Развивая чувство ритма и 

рифмы, мы готовим ребенка к дальнейшему восприятию поэтической речи и 

формируем интонационную выразительность его речи (Н.С. Карпинская, М.К. 

Боголюбская, В.В. Шевченко). 



Созданный народом язык изобилует образными разговорными формами, 

выразительной лексикой. Это богатство родного языка может быть донесено 

до детей и с помощью народных игр. Содержащийся в них фольклорный 

материал способствует овладению родной речью. В процессе игр – забав, 

считает Т. Тарасова, не только развивается речь, но и мелкая моторика, что 

готовит руку ребенка к письму. 

Передовые русские педагоги всегда были высокого мнения о 

воспитательном и образовательном значении народных сказок и указывали на 

необходимость широкого их использования в педагогической работе. Сказка 

– древний вид словесного творчества народа. Она знакомит детей с 

традициями, обычаями народа, праздниками, одеждой, предметами быта и 

возможностями их использования, трудом взрослых, орудиями труда, 

животным и растительным миром родины. Все это осваивается детьми легко, 

радостно, запоминается надолго.  

По словам А.П. Усовой «словесное русское народное творчество 

заключает в себе поэтические ценности». Его влияние на развитие речи детей 

неоспоримо. С помощью малых форм фольклора можно решать практически 

все задачи методики развития речи и наряду с основными методами и 

приемами речевого развития дошкольников можно и нужно использовать этот 

богатейший материал словесного творчества народа.  

 

 


