
Три дня в детском саду, - три недели на больничном. 
Эта типичная статистика детей, только что начавших посещать 

детский сад. Мама, обративщаяся к психологу, долго боялась 

отправлять ребенка в детский сад. Рассказы всех подружек и 

бабушек имели примерно один рефрен: до детского сада ребенок 

был здоров. А после начала посещения заведения: три дня в 

детском саду - три недели дома на больничном. Но обстоятельства 

жизни вынудили и ее отдать ребенка в детский сад. Несмотря на то, что ребенку было 

почти 3 года, все произошло именно так, как рассказывали более старшие подруги. Мать 

решила, что посещение детского сада всегда ведет к заболеванию ребенка.  Да, в детских 

садах дети болеют чаще, чем дома. Но в этом не всегда виноваты детские сады. 

              Комментарий: у каждого ребенка имеется определенный набор бактерий, 

который он получает в своей семье, где все родственники обмениваются ими, как 

улыбками и словами. Однако люди болеют от таких инфекций только тогда, когда 

ослабевает их иммунная защита. А ее активность напрямую, особенно у детей, зависит от 

эмоционального состояния. И здесь не поможет "Актимель" или любой другой продукт, 

рекламируемый в СМИ. 

           Рассмотрим ситуацию посещения детского сада с точки зрения мамы. Она 2 или 3 

года была дома неотлучно с ребенком. Ей очень хочется вновь очутиться среди большого 

количества людей, начать общаться со сверстниками, забыть на время проблемы кухни и 

проявить себя с профессиональной стороны. Она мечтает о том, что ребенок пойдет в 

детский сад, а у нее появится время на собственный рост. Она готовится к этому: 

подбирает хороший детский сад, красивое платье, и мысли ее все дальше улетают от 

привычной деятельности по уходу за ребенком. 

          Ребенок ощущает эти изменения в маме, но, в отличие от нее, он им не обязательно 

радуется. Все слова, которые она говорит ему о своей работе и детском саде, не имеют 

для него никакого смысла, поскольку опыт его слишком ограничен. Но ребенок начинает 

нервничать. 

        И вот наступает день X. Мама приводит ребенка в детский сад, где много веселых, 

уже адаптированных к садику детей. Но вдруг ее собственный ребенок, который до сих 

пор так любил играть с другими ребятами, когда они выходили на прогулку, хватается за 

ее юбку, плачет и ни с кем не желает общаться. 

       Воспитатель отрывает его от маминой юбки, помогая ей оставить плачущее дитя и не 

опоздать на работу. Целый день мама занимается своими делами, а вечером, забирая 

ребенка, домой, она вдруг понимает, что возвращение домой не сулит ей радостного 

общения с ним: всю домашнюю работу, которую она легко делала раньше в течение дня, 

теперь нужно сделать за несколько часов вечером. Бегая между стиральной машиной, 

холодильником и плитой, она лишь успевает сделать ужин, вымыть ребенка и уложить 

его спать. А еще нужно побыть с мужем, привести себя в порядок к завтрашнему дню, 

подготовить одежду для всех на завтра... Через два-три дня такой жизни ребенок 

просыпается утром с температурой, мама остается дома и полностью отдает себя 

ребенку, поскольку за эти несколько дней устали все. 

 Как же этот день X ощущает ребенок, то есть не проговаривает это себе, не 

осознает, а лишь чувствует? В мгновение непонятные ранее мамины слова вдруг 

воплощаются в жизнь, оборачиваются страшным кошмаром: его привычный мир 

разрушается, он попадает в новое место с незнакомыми людьми, детьми. Дети обладают 

удивительной ригидностью (то есть отсутствием гибкости): при невероятной 

способности адаптироваться они с большим трудом привыкают к новым 



обстоятельствам. Эту их особенность знает любой родитель, которому каждый день 

приходится перечитывать в сотый раз одну и ту же сказку, петь одну и ту же песню. При 

этом чем чаще ребенок слушает, тем больше он любит эту вещь (известное 

психологическое правило: нам нравится и кажется красивым и привлекательным то, к 

чему мы привыкаем). Из-за этого детского свойства врачи часто рекомендуют вводить 

новшества в семье постепенно. 

              Но ригидность - не единственная причина стресса. Довольно часто родители еще 

и забывают сказать своим детям, что заберут их из детского сада вечером. Для родителей 

это обстоятельство столь очевидно, что они не считают необходимым это оговаривать. 

Но для детей это совсем не так, поскольку их очи этого еще не видели, а разум слишком 

слаб, чтобы догадаться. И вот, оказываясь в новых обстоятельствах, ребенок полагает, 

что останется там навсегда. А поскольку дороги до дому он не знает, то и рисует его 

воображение такие страшилки, которые покруче Фредди Крюгера для родителей. 

Получая новые впечатления, фантазируя на новые темы в меру собственных 

возможностей и замещая фантазиями, пробелы в информации, полученной от родителей, 

дети могут сильно переживать. 

           Стресс снижает активность иммунной системы. В любой группе детей обязательно 

есть и вирусы, к каждому из которых их носитель устойчив, а другой ребенок - нет. Для 

того чтобы в ослабленном организме эта инфекция начала развиваться в полной мере, 

достаточно нескольких дней. Столь короткий срок обусловлен еще и тем, что, 

возвращаясь домой, ребенок не находит там привычных условий: мама взвинчена, 

возбуждена, думает не о нем и занята не им. 

          Но все чудесным образом преображается и возвращается на круги своя, когда 

ребенок заболевает. Тяжело только впервые два-три дня (в острый период заболевания), 

когда имеют место температура, боль и другие, сильно выраженные признаки болезни, 

потом же целых две-три недели, пока врач не выпишет в детский сад, можно 

наслаждаться столь привычным общением с близким человеком. И тогда у ребенка 

срабатывает природный инстинкт, благодаря которому человечество приспособилось к 

жизни на Земле и завоевало ее всю, вытеснив менее удачливые виды. На 

бессознательном уровне ребенок начинает понимать, что нужно заболеть, чтобы 

обеспечить надежное возвращение домой. Он "обучается" изменять состояние иммунной 

системы, меняя свое эмоциональное состояние. Самые обучаемые дети делают это долго 

и регулярно. А неопытные мамы и сверхбдительные врачи могут сделать из них даже 

"профессиональных больных". Так называют детей из группы часто болеющих, среди 

которых наибольшую часть составляют аллергики разных видов, поскольку аллергия - 

это повышение активности иммунной системы, после того как в силу каких-то 

обстоятельств она была длительно или интенсивно подавлена эмоциями. 

            Но не стоит винить детей, которые лишь пользуются доставшимися им по 

наследству от родителей природными способностями, врачей, которые выполняют свой 

профессиональный долг - видеть во всем болезнь, и детский сад, который лишь в силу 

обстоятельств является той сценой, на которой участники пьесы разыгрывают свои роли. 

Следует обратить внимание на то, что могут сделать родители, чтобы выйти из этого 

порочного круга. 

          Первое, что нужно сделать, - заранее начать подготовку к детскому саду. Лучше, 

если ребенок будет привыкать к нему в течение определенного времени, например 

месяца. При этом в первый раз мама приходит в детский сад и остается вместе с 

ребенком, пока он знакомится с детьми. Она может сидеть в раздевалке или в самой 

группе, так, чтобы ребенок мог ее видеть и при необходимости подойти к ней и постоять 



рядом. При этом мама всячески показывает, что не собирается уходить. Увидев, что 

ребенок устал, она забирает его домой. 

              Подобное пребывание в детском саду позволит ребенку привыкнуть к новым 

обстоятельствам, а маме - узнать, подходит ли данный детский сад для ее ребенка или 

лучше поискать что-то другое. Через несколько дней (разное время для разных семей, это 

определяется состоянием ребенка) мама говорит ребенку, что уйдет на пять минут. Очень 

важно, чтобы она действительно вернулась через указанное время. Если в группе есть 

часы, то можно показать ребенку, при каком состоянии стрелок мама вернется. Можно 

оставить свои наручные часы. Здесь важно не время, а обязательность - возвращение в 

положенный срок. 

             В таких случаях можно заранее, еще идя в детский сад, описать всю 

последовательность действий: сначала мама уйдет на 5 минут, затем придет, и они вместе 

будут делать то-то и то-то. В этом случае важно, чтобы у ребенка сложилась картина 

дальнейшей его жизни, и он точно знал, что окажется, в конце концов, дома с мамой. 

Можно предложить ребенку какую-нибудь маленькую меховую игрушку, сказав, что в 

отсутствие родителей она будет их заместителем. Если он вспомнит о маме и захочет 

побыть с ней, он может достать игрушку из кармана и поговорить с ней, мама 

обязательно это узнает, но не обязательно сразу вернется - она вернется, как только 

сможет. 

              Перед тем как ребенок начнет ходить в детский сад регулярно, стоит рассказать 

ему о том, что в течение дня будет делать каждый член семьи. Мама пойдет на работу, 

чтобы заработать деньги для семьи, а также, чтобы сделать какое-то полезное дело для 

всех (у каждого родителя свое дело). Если ребенка с детства приучают только к тому, что 

работа - это способ заработать деньги, то невозможно создать положительный образ 

такого рода активности. Кроме того, по этому параметру ребенок еще долго будет 

отличаться от родителей, поскольку денег получать он не может. Понимание же того, что 

на работу уходят, чтобы делать какое-то полезное дело, необходимо ребенку и для 

формирования адекватного представления о роли семьи в обществе, своей роли в семье, 

и для осмысления важности посещения детского сада как собственного вклада в 

благополучие семьи и общества. Соответственно описывается, что будет делать на 

работе папа. Обязательно говорится о том, что перед ребенком стоит важная задача в 

детском саду - учиться и расти, чтобы стать таким, как родители. Осознание значимости 

его нахождения в детском саду для семьи (он там выполняет определенную миссию, а не 

просто оставлен на хранение, как какая-то ненужная вещь) также будет способствовать 

эмоциональному комфорту ребенка в нем. 

            Родителям необходимо продумать свое поведение после возвращения ребенка из 

детского сада. Лучше проявить по отношению к нему те чувства, которых так не хватало 

ему в детском саду. Стоит так распределить время, чтобы после детского сада кто-то из 

родителей смог побыть с малышом и показать ему, как он необходим своим близким, как 

они соскучились по нему. 

           Изменить свое поведение родителям необходимо и во время болезни ребенка. 

Даже при исполнении всех перечисленных рекомендаций ребенок может заболеть, 

поскольку, к сожалению, количество рождающихся ослабленных детей постоянно растет. 

Однако чтобы не сформировалась патологическая реакция потребности в заболевании, 

необходимо определенным образом вести себя с ребенком во время болезни. Это 

означает, что внимания к нему должно быть ровно столько, сколько действительно 

необходимо для облегчения страданий, чтобы не вызвать ощущения выгоды от болезни. 

Условия должны быть такими, чтобы болеть было скучно. 



 

  Недоразвитие (отставание) речевого развития 

        Не путать: недоразвитие и нарушение! 
Детская речь, особенно речь детишек первых трех лет жизни из-за 

несовершенства артикуляционных способностей, имеет много 

особенностей: малыши искажают и пропускают некоторые звуки, 

какие-то звуки не произносят вообще. Нередко только мама может 

понять детское бормотание, когда малыш, захлебываясь, очень быстро, проглатывая 

слоги, делится с ней своими впечатлениями о чем-то для него очень важном или же, 

наоборот, растягивает слова так, что утрачивается смысл произносимого. Очень важно, 

чтобы родители знали, что является специфической особенностью для данного возраста, 

что отклонением от правильного развития речи, а что относится к её расстройствам. 

Важно разделить два понятия: недоразвитие речи и нарушение речи. 
           Под недоразвитием (отставанием) речи специалисты понимают качественно 

более низкий уровень сформированности той или иной речевой функции или речевой 

системы в целом. 

          Под нарушением речи подразумевается отклонение от нормы (расстройство), 

вызванное изменениями в строении или работе речевой или слуховой системы или 

задержкой общего психического развития ребенка. 

          Недоразвитие или отставание речи, прежде всего, связано с воспитанием и 

условиями жизни ребенка, в то время как нарушение речи является серьезным, но 

исправимым дефектом, вызванным патологическими изменениями, происходящими в 

организме малыша. 

 Почему может возникнуть отставание в речевом развитии? 

Приведем такой пример: Ирочка (1 год 6 месяцев) играет с куклой. Мама, включаясь в 

игру, спрашивает: "Как зовут твою куклу, Ирочка?" Ирочка в ответ: "А-А-А!"  "А где у 

куклы глазки, покажи мне глазки", - продолжает мама. Ирочка, показывая на глазки, 

радостно выкрикивает: "А!А!А!" На мамину просьбу дать куклу, Ирочка протягивает 

игрушку, сопровождая свое действие звуками "аа-аа-аа!" С чем мы имеем дело в этом 

случае, когда здоровый ребенок в полтора года, вместо того чтобы произносить слова, 

использует только простой и хорошо освоенный им звук "а"? 

           У ребенка, развивающегося нормально (по заключению наблюдающих за ним 

врачей), к году появляется от 2 до 10 слов. Количество слов к концу второго года жизни 

малыша возрастает до 100-300 и является индивидуальной характеристикой для каждого 

ребенка. Однако некоторые дети до 2 лет практически не произносят слов, а пользуются 

жестами и отдельными звуками, количество которых тоже невелико. Большинство 

родителей не придают большого значения этому факту, считая главным, что ребенок их 

понимает и подтверждает это жестами. Это представление ошибочно, и родители 

поступают неправильно, если пытаются по жестам угадать желания своего ребенка. Так 

как малыша понимают, у него не появляется необходимости в голосовых реакциях. 

Понимание же речи происходит у ребенка путем установления связи между словом, 

произнесенным взрослым, и предметами, окружающими малыша. 

              Таким образом, одним из объяснений приведенного примера отставания в 

речевом развитии может быть недостаточное общение ребенка с взрослым, при котором 

взрослый уделял бы важное значение развитию голоса у ребенка и выражению своих 

желаний и действий не только посредством жестов, но и при помощи слов. Для малыша 

очень важно общение с взрослым. Чем меньше ребенок, тем больше его зависимость от 
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мамы. Только при взаимодействии с мамой ребенок полноценно познает окружающий 

его мир. Чем эмоциональнее общение с малышом в первые месяцы его жизни, тем 

комфортнее он себя чувствует, успешнее развивается и растет. Малыш произносит 

больше звуков и звукосочетаний при взаимодействии с мамой, чем, находясь в 

одиночестве. Дети, которые растут в условиях отсутствия мамы, например в Домах 

малютки, отстают в вокально-речевом развитии. Стадии гуления и лепета у них 

наступают гораздо позже, чем у малышей, живущих в семьях. Депривированные 

младенцы позже начинают улыбаться и смеяться, а нередко отстают от своих домашних 

сверстников по показателям веса и роста. 

           Вторая причина задержки в раннем речевом развитии ребенка может быть 

вызвана недостаточностью развития и функционирования двигательной (моторной) 

сферы. 

         В своих исследованиях ученые показали, что точное выполнение ребенком 

упражнений для ног, туловища, рук, головы подготавливает движения артикуляторных 

органов: губ, языка, нижней челюсти. Выявлена тесная связь между становлением речи и 

развитием движений пальцев рук (тонкая моторика). 

 

                      Рекомендации по развитию двигательной сферы ребенка. 

 

         В соответствии с возрастом ребенка и его возможностями необходимо развивать 

общую и тонкую моторику. 

 Как развивать общую моторику?  На примере простых упражнений на развитие 

общей моторики - движений рук и ног, поворотов головы, наклонов туловища можно 

научить малыша выслушивать и запоминать задания, а затем и выполнять их. На этом 

этапе общения ребенку очень важна помощь взрослого. Взрослый должен сначала: 

- показать малышу определенные движения; 

- затем объяснить, как их лучше выполнить; 

- сделать их вместе с малышом; 

- и только после этого предложить ребенку сделать их самому. 

            Важно, чтобы вы набрались терпения и не сердились на малыша, если у него что-

нибудь не получается. Если вам предлагают прочитать что-нибудь на иностранном 

языке, а у вас это плохо получается, или съехать с горы на горных лыжах, на которых вы 

не умеете стоять, вы всегда сможете объяснить, что после тренировки у вас все 

получится лучше. Так и вашему ребенку обязательно нужно время, чтобы он научился 

правильно двигаться и правильно говорить. 

            Ежедневно повторяйте названия действий и движений, которые совершает 

ребенок. Начинайте с простых инструкций (вы можете начать заниматься уже с 

двухлетним малышом): 

- Иди в ванну. 

- Зажги свет. 

- Подойди к раковине. 

- Открой кран. 

- Возьми мыло. 

- Намыль руки. 

- Вымой руки под краном. Закрой кран. Возьми полотенце. Вытри руки. Загаси свет и 

выйди из ванны. А теперь подойди ко мне, и я дам тебе яблоко. 



              При развитии общей моторики очень полезны для ребенка упражнения, в 

которые вовлечены руки. Эти упражнения можно начинать делать с полуторалетнего 

возраста ребенка. 

                                                   Рекомендуемые упражнения: 

 

- руки в стороны; 

- вперед; 

- вверх; 

- руки в стороны, затем уронить их как "веревочки". 

 Можно предложить малышу поиграть вместе с вами: 

1. "Дерево на ветру" - раскачивается с поднятыми руками. 

2. "Балерина" - упражнение выполняется стоя. Широкий взмах руками, разведенными в 

стороны. Подняться на носочки и взмахнуть кистями рук. Обязательно сначала сами 

покажите, как правильно выполнить это упражнение. 

3. "Маятник" - опустить руки вниз перед собой и затем раскачиваться всем телом. 

           Дети в возрасте 2,5-3 лет могут изображать то, что видят дома. Например 

"бытовые сценки": "стираем", "подметаем пол", "варим кашу". Но эти движения должны 

осуществляться без употребления предметов, только с помощью жестов. Можно 

предложить малышу понаблюдать за домашними животными и повторить их движения. 

Как ходит ежик, как потягивается кошечка. Такое подражание позволит развить точность 

и выразительность движений, пластичность и грацию. 

           Игры в мяч - одни из самых древних. В мяч любят играть даже самые маленькие 

дети. Малыш, еще не умея, как следует ходить, ползет и катит мяч перед собой. После 

года он учится подбрасывать и удерживать мяч. Перекидывая мяч, друг другу, начните 

сначала с близкого расстояния и постепенно его увеличивайте. 

         Можно предложить ребенку игры с кубиками: собрать и разобрать какие-либо 

предметы из кубиков - домик, паровозик. 

         Если сопровождать движения стихотворением, то игра станет более эмоциональной. 

                                     Выше ножки!  Топ, топ.  

                                         Веселее!  Гоп, гоп! 

                                                                      Утка 

                                  На своих коротких ножках  ходит утка по дорожке.  

                                  Вперевалочку похаживает, куцым хвостиком помахивает. 

                                  Утка плавать мастерица, доберется до водицы, 

                                  Ловко лапками гребет,  по воде легко плывет! 

 

                           Упражнения для развития тонкой моторики 

            У ребенка необходимо развивать общую моторику рук и моторику пальцев. 

Умение свободно и непринужденно пользоваться движениями рук - начальный этап, 

предшествующий развитию тонкой моторики. 

Гимнастика для пальчиков (после 1 года): 

1. Посчитать пальчики. Выпрямлять пальчики по одному и считать их. С момента 

рождения рекомендуется слегка отводить их и массировать поглаживающими 

движениями. 

2. Ладони на столе. Ребенок сидит за столом. Руки лежат на столе ладошками вверх. 

На счет "раз" - пальцы врозь, "два" - вместе. 



3. "Пальчики здороваются". Малыш сидит, руки перед собой. На счет "раз" - 

соединяются большие пальцы обеих рук, "два" - указательные пальцы, "три" - средние, 

"четыре" - безымянные, "пять" - мизинцы. 

4. "Человечек". Сидя за столом - изображать человечка. Сначала бегают указательный 

и средний пальцы правой руки по столу, затем - левой руки. 

5. "Наперегонки". Обе руки выполняют предыдущее движение одновременно. 

6. "Коза". Вытянув указательный палец и мизинец одной, затем второй руки, изображаем 

козу. 

7. "Козлята". Эти движения выполняются одновременно двумя руками. 

8. "Очки". Изобразить очки, образовав 2 кружка из большого и указательного пальцев 

обеих рук. Соединить их. 

9. "Зайчик". Вытянуть вверх указательный и средний пальцы, большой, безымянный и 

мизинец, соединить. 

10. "Деревья". Поднять обе руки ладонями к себе - "деревья стоят", широко развести 

пальцы - "ветки раскинулись". 

11. "Флажок". Большой палец вытянуть вверх, остальные соединить вместе. 

12. "Гнездо". Соединить обе руки в виде гнезда, пальцы плотно сжать. 

13. "Корни растения". Прижать руки тыльной стороной друг к другу, опустить пальцы 

вниз. 

14. "Солнечные лучи". Скрестить пальцы, поднять руки вверх, расставить пальцы. 

15. "Паук". Согнуть пальцы и медленно передвигаться по столу. 

16. "Стол". Правую руку согнуть в кулак, на нее сверху положить левую руку. 

17. "Ворота". Соединить кончики среднего и безымянного пальцев обеих рук, большие 

пальцы поднять вверх и согнуть внутрь. 

18. "Мост". Поднять руки вверх ладонями друг к другу, расположить пальцы 

горизонтально, соединив кончики среднего и безымянного пальцев обеих рук. 

(Упражнение сложное для ребенка, поэтому покажите ему несколько раз, как правильно 

его выполнить!) 

19. "Ромашка". Соединить обе руки и прямые пальцы развести в стороны. 

20. "Ежик". Ладони соединить, прямые пальцы выставить вверх (колючки у ежика). 

21. "Бочонок с водой". Слегка согнуть пальцы левой руки в кулак и оставить сверху 

отверстие. 

    Выполнение этих упражнений требует от вашего ребенка усидчивости, что не каждому 

ребенку доступно в младшем возрасте. Поэтому попробуйте обратить занятия в игру. 

На основе длительных наблюдений за детьми специалисты рекомендуют давать 

малышам, начиная с 10-месячного возраста, возможность катать шарики из пластилина, 

давать рвать бумагу, давать перебирать деревянные бусы и пуговицы. С полутора лет - 

застегивать пуговицы, завязывать и развязывать узлы. 

                                            

                                           Бусинки-горошки 
                        Покатаю я в руках   бусинки, горошки  

                        Станьте ловкими скорей, пальчики, ладошки. ( В.И. Мирясова)                                                                  

                                               Игра с горошком  
                        Дома я одна скучала, горсть горошинок достала. 

                       Прежде чем игру начать, надо пальчику сказать- 

                      - Пальчик, пальчик, мой хороший, ты прижми к столу горошек,  

                      Покрути и покатай и другому передай.   (В.И. Мирясова) 

              



Хорошую тренировку для пальчиков обеспечивают игры с пальчиками. 

 

                                                 Игры с пальчиками: 
Сорока - белобока кашу варила,  

детей кормила      (взрослый щекочет ладошку ребенка)     

Этому дала          (загибает мизинец ребенка) 

Этому дала,       (загибает безымянный палец) 

Этому дала,       (загибает средний палец) 

Этому дала,       (загибает указательный палец) 

Этому не дала -       (вертит большой палец) 

Ты сын мал, круп не брал, 

По воду не ходил тебе каши не дадим!   (щекочет ребенка) 
                                                      

"По грибы" 
- малыш поочередно сгибает пальцы, начиная с мизинца. 

Раз, два, три, четыре, пять.   (маленькому ребенку помогает взрослый, держа перед собой  

      левую руку малыша ладонью к себе) 

Мы идем грибы искать:  

этот пальчик в лес пошел,   (загибает мизинец) 

Этот пальчик гриб нашел,    (загибает безымянный палец) 

Этот пальчик чистить стал,   (загибает указательный пальчик) 

Этот пальчик все съел, 

 от того и потолстел.    (загибаем большой пальчик и щекочим ладошку)        

                   

"Прятки"                                                                                                              

 - направлена на сжимание и разжимание пальцев рук. 

                     В прятки пальчики играли  и головки убирали. 

     Вот так, вот так. И головки убирали. 

                                                  "Сороконожки" 

Две сороконожки бежали по дорожке,   (пальчики бегут по столу, перебирая "ножками") 

Как друг друга повстречали,      (руки встречаются и пальчиками трогают друг друга) 

Так друг друга обнимали,     (пальчики соединяются в замок и покачиваются) 

так друг друга целовали,  

Еле-еле их разняли.       (разъединяем руки и показываем ладони) 

 

                                                    "Апельсин"                                                                                                        

малыш поочередно разжимает пальцы, сжатые в кулачок, начиная с мизинца. 

                                 Мы делим апельсин.  Апельсин всего один.  

                                 Эта долька для кота, эта долька для ежа,  

                                 Эта долька для бобра, эта долька для чижа,  

                                             Ну а волку - кожура. 

 

                                  "Ну-ка, братцы, за работу!" 

- Ребенок разжимает пальцы на одной руке, поочередно постукивая по ним 

указательным пальцем другой руки. 

                              

Ну-ка, братцы, за работу!   



Покажи свою охоту.  

Большому - дрова рубить, печи все - тебе топить.  

А тебе - воду носить.  

А тебе - обед варить.  

А малышке - песни петь, песни петь, да плясать,  

Родных братьев забавлять. 

 

                                                            "Улитка" 
Кто так медленно ползет,    (одна ладошка накрывает другую - улитка ползет) 

Дом свой на себе несет.  

Проползет еще немножко,  (указательный и средний пальцы высовываются из-под ладошки) 

Высунет и спрячет рожки. 

По листу, по ветке гибкой медленно ползет улитка. (улитка ползет с высунутыми рожками) 

                              

 Совмещая занятия с игрой, вы сможете заинтересовать своего ребенка, и тогда он 

сам с удовольствием будет ожидать занятий. 

           Выберите удобное время для занятий, например, после прогулки и кормления 

малыша. Постарайтесь проводить занятия в одно и то же время. Чтобы ребенок мог 

настроиться на занятия, постарайтесь выделить для этого специальное место или 

помещение. 

1. Сложить губы трубочкой и подуть слабо (как тихий ветерок), затем - сильно (сильный 

ветер). 

2. Улыбнуться, показав зубы. 

3. Высунуть язык и повернуть его вправо и влево. 

4. Провести кончиком языка по твердому нёбу от мягкого нёба до зубов и обратно. 

5. Поцокать языком, как лошадка (лошадка едет медленно по грязной дороге, ее копыта 

застревают, потом дорога стала лучше, лошадка поскакала быстрее). 

6. Надуть воздушный шарик (надуваем щеки) и, сделав губы трубочкой, резко выпускаем 

воздух (шарик сдулся). 

7. Провести языком (по возможности широким и расслабленным) по верхней губе, 

стараясь достать как можно выше. Попытайтесь дотянуться языком до носа. 

                             

Стихи для произношения сложных звуков: 

 

На сосне сидит сова,  под сосной сидит лиса.  

На сосне сова осталась. Под сосной лисы не стало. 

Вот со звуком "с" считалка: Сани, сок, сова, скакалка,                       

Выходи на слово стук, назови в нем первый звук!                       

 

                                                          *** 

  Назову слова я быстро, вы произносите чисто: 

  Сахар, сад, салат, сапог. Назовите первый слог!  

  Быстро, чисто называй: Сало, сам, салют, сарай, 

  Сайка, санки, сажа, снова повтори все слово в слово.  

  Поезд катится по рельсам, поезд быстро мчится к лесу,                     

  Остановка, сосны, лес, выходи на букву "С"! 

  Слушай и запоминай, и красиво называй                      

  Все слова со слогом "са": Полоса, коса, оса, 



  Все слова со слогом "со": Соня, сода, колесо,  

  Все слова со слогом "сы": Косы, бусы и весы! 

(Ребенок взмахом или ударом руки должен отмечать ударный слог.) 

 

 

 

 

 

 



 

Как помочь ребенку заговорить 

 

 

 Когда же дети начинают говорить? С одной стороны, ответ на этот вопрос 

очень прост - уже давно установлено, что после полутора лет у ребенка 

появляются первые слова, и к двум годам дети, как правило, начинают 

разговаривать. Причем овладение речью имеет характер "взрыва". 

 Молчавший до этого малыш вдруг заговорил, да так, что остановить его 

невозможно. Некоторые ученые считают, что такая внезапность в овладении 

речью связана с тем, что дети в полтора года делают своего рода открытие: 

каждая вещь имеет свое название, которое можно узнать у взрослого. 

Бесконечные вопросы ребенка "это что?", казалось бы, подтверждают данное 

мнение. Но думать, что годовалый малыш способен открыть всеобщий закон - 

это значит сильно преувеличивать интеллектуальную мощь детей. Ни один 

ребенок не способен осознать в столь юном возрасте знаковую функцию слов, не 

владея речью. И все же скорость, с которой расширяется запас слов младенца, 

поразительна. 

 Вместе с тем определить точную дату появления первых слов ребенка не 

так-то просто. Дело в том, что по времени появления речи и по объему своего 

активного словаря дети так сильно различаются между собой, что средние 

данные никак не отражают реальной картины. Есть дети, которые уже в 11-12 

месяцев говорят до 110-115 слов, а бывают случаи, когда и до двух с половиной 

лет ребенок упорно молчит, несмотря на нормальное в целом психическое 

развитие. 

 Столь существенные индивидуальные различия не позволяют установить 

хотя бы примерные возрастные нормы речевого развития. Уже не раз психологи 

пытались точно определить, сколько слов должны знать дети каждого возраста. 

Однако все эти попытки пока ничем не закончились, потому что между детьми от 

1 года до 2 лет слишком большие различия. Чтобы как-то преодолеть эту 

трудность, ученые попытались подсчитать минимальный и максимальный 

словарь ребенка для каждого возраста. Оказалось, что и между этими 



величинами существуют огромные различия. Например, в 1 год и 3 месяца 

минимальный словарь ребенка - всего 4-5 слов, а максимальный - 232 (!). При 

этом среди обследованных детей не было ни одного вундеркинда или умственно 

отсталого. 

 Получается, что сроки и темпы овладения речью во многом зависят от 

индивидуальных особенностей ребенка и от того, по какому пути идет его 

речевое развитие. 

 Развитие речи имеет два основных направления: пассивное владение 

словом (т. е. понимание речи) и активное (т. е. говорение). Обычно пассивная 

речь опережает активную. Уже в 10-12 месяцев дети обычно понимают названия 

многих предметов и действий. Всем известны знаменитые детские игры в 

"Сороку-ворону" или "Козу". "Все понимает, - удивляются растроганные родители, 

- а сказать ничего не может". Действительно, до определенного времени число 

понимаемых слов значительно превосходит количество активно произносимых. И 

у некоторых детей этот период сильно затягивается. Ребенок может вплоть до 2 

лет, хорошо понимая все, что говорят ему взрослые, не произносить ни одного 

слова - либо вообще молчать, либо объясняться с помощью лепетного 

говорения. И все-таки при этом, если ребенок живет в нормальных условиях, его 

речь развивается. 

 Обычно у таких детей переход к активной речи происходит резко и 

неожиданно. И это понятно. Ведь достаточно богатый запас понимаемых слов 

становится активным словарем ребенка. Бывает так, что дети, упорно 

молчавшие до 2 лет, уже в 3 года догоняют и перегоняют в своем развитии тех, 

кто начал говорить в 10 месяцев. Поэтому не стоит беспокоиться, если до 2 лет в 

активном словаре ребенка всего 2-3 слова. Если малыш понимает обращенную к 

нему речь, если вы создаете все необходимые условия для его нормального 

развития, значит, рано или поздно он заговорит. А вот как рано или насколько 

поздно - во многом зависит от вас. 

 Рассмотрим, как могут родители помочь ребенку заговорить. 

 Долгое время принято было считать, что детская речь возникает из прямого 

подражания речевым звукам взрослого - малыши запоминают слова взрослых, 

повторяют их и таким образом усваивают речь. "Скажи мама, скажи ляля, скажи 



ложка", - просят родители малыша и ждут от него соответствующих звуков. К их 

великой радости, многие малыши уже в 10-12 месяцев начинают отчетливо 

повторять за взрослым те или иные простые слова. Подражание действительно 

имеет место при овладении речью (ведь дети всегда начинают говорить на том 

же языке, что и их родители). Однако оно не является главным. Ребенок может 

легко воспроизводить то или иное слово по просьбе взрослого, но в то же время 

никогда не использовать его самостоятельно. Значит, умение подражать, 

воспринимать и воспроизводить чужие слова еще не ведет к появлению 

собственных слов ребенка. 

В то же время очевидно, что первые слова возникают только в общении со 

взрослым. Но взаимодействие взрослого с ребенком не может сводиться к 

прямому копированию речевых звуков. Слово - это прежде всего знак, т. е. 

заместитель другого предмета. Значит, за каждым словом должен стоять какой-

то обозначаемый им предмет, т. е. его значение. Если такого предмета нет, если 

мать и ребенок до полутора лет ограничиваются проявлениями взаимной любви, 

первые слова могут не появиться, как бы много мать ни разговаривала с 

малышом и как бы хорошо он ни воспроизводил ее слова. Если же мама играет с 

младенцем в игрушки, его действия и эти самые игрушки становятся предметом 

(или содержанием) их общения. Однако в том случае, если ребенок увлеченно 

играет с предметами, но предпочитает это делать в одиночестве, активные слова 

ребенка также задерживаются: у него не возникает потребности назвать предмет, 

обратиться к кому-либо с просьбой или выразить свои впечатления. Потребность 

и необходимость говорить предполагает наличие двух главных условий: 1) 

потребность в общении со взрослым и 2) потребность в предмете, который нужно 

назвать. 

 Ни то ни другое в отдельности к слову еще не ведет. И только ситуация 

предметного сотрудничества ребенка со взрослым или содержательного, 

делового общения создает необходимость назвать предмет, а следовательно, 

произнести свое слово. Таким образом, главное - это не просто говорить, но 

играть с ребенком; разговаривать не просто так, а по поводу совместной 

игры. Для этого подходят кубики, пирамидки, мячики, машинки, картинки и 

многие другие предметы, с которыми можно играть вместе. 



 В таком предметном сотрудничестве взрослый ставит перед ребенком 

речевую задачу, которая требует перестройки всего его поведения: чтобы быть 

понятым, он должен произнести совершенно определенное слово. А это значит, 

что он должен отвернуться от желанного предмета, обратиться к взрослому, 

выделить произносимое им слово и употребить этот искусственный знак 

социально-исторической природы (каким всегда является слово) для 

воздействия на окружающих. 

 Суть речевой задачи заключается в том, чтобы побудить ребенка к 

активному использованию определенного слова в качестве единственно 

правильного средства воздействия. Первоначально у малыша нет никакой 

потребности назвать предмет словом. Такая потребность должна возникнуть, и 

научить его этому может только взрослый. 

 В процессе овладения словом можно выделить три основных этапа, каждый 

из которых имеет свой смысловой центр для ребенка. 

 На первом этапе таким центром является предмет. Малыш тянется к нему, 

сопровождая свои попытки мимическими и интонационно-выразительными 

движениями. В некоторых случаях, когда он не получает желанный предмет, эти 

проявления перерастают в гнев и даже в плач. Однако у большинства детей 

центр внимания постепенно сдвигается на взрослого. 

 На втором этапе центром ситуации становится взрослый. Обращаясь к 

нему, ребенок пробует разнообразные речевые и неречевые средства. Вместо 

попыток достать предмет появляются указательные жесты, активное лепетное 

говорение ("дай-дай-дай") и другие способы воздействия. Такое поведение 

направлено на то, чтобы вывести взрослого из состояния нейтралитета и 

обратить его внимание на свои попытки. Однако если взрослый "не сдается" и 

ждет нужного слова, ребенок наконец пробует его произнести. 

 На третьем этапе центром ситуации выступает именно слово. Ребенок 

начинает не просто смотреть на взрослого, но сосредоточивается на его губах, 

присматривается к артикуляции. Пристальное рассматривание "говорящих", 

шевелящихся губ явно свидетельствует о том, что ребенок не только слышит, но 

и "видит" нужное слово. Поэтому, разговаривая с маленькими детьми, важно 

отчетливо артикулировать каждый звук, чтобы было понятно, как этот звук 



производится. После этого обычно проявляются первые попытки произнести 

слово. 

 Важно подчеркнуть, что малыш сначала ориентируется в общем смысле 

ситуации. Он начинает понимать, что, для того чтобы обратиться к взрослому, 

нужно использовать конкретное слово, которое и становится средством 

обращения. Таким образом, восприятие и воспроизведение слова происходит, 

как мы уже говорили, на основе уже открытого смысла речевого общения и 

сотрудничества со взрослым. Без достаточно развитой потребности в общении 

со взрослым и совместной с ним игре первые слова появиться не могут. 

 Полностью развернутым процесс порождения слова бывает только 

вначале. В последующем этот процесс свертывается, ребенок сразу переходит к 

произнесению нового слова, к его артикуляции. Вместе с тем важно подчеркнуть, 

что речевая задача, т. е. задача передать что-то словами, впервые ставится 

перед малышом именно взрослым. Дети начинают активно произносить слова 

только под влиянием настойчивых воздействий взрослого, когда он превращает 

слово в центр внимания ребенка. 

Однако благополучным и своевременным появление речи бывает не всегда. 

 

Почему заговорить бывает трудно. 

 

 В последнее время явное недоразвитие или вообще отсутствие речи у 3-4-

летних детей становится все более серьезной проблемой для родителей и 

педагогов. Попытаемся рассмотреть основные, наиболее типичные причины 

таких проблем у детей 2-3 лет и, соответственно, способы их преодоления. 

 Первой и главной причиной отставания в речевом развитии является 

недостаточное общение ребенка со своими родителями. В последнее время 

многие родители ввиду своей занятости и усталости не имеют времени и 

желания общаться со своими детьми. Главным источником впечатлений (в том 

числе и речевых) служит для детей телевизор. Состояние молчания членов 

семьи в повседневной жизни и перед экраном телевизора оборачивается 

драматическими последствиями для овладения речью маленьким ребенком. Уже 

давно бьют тревогу врачи, которые в силу своей профессии имеют дело с 



нарушениями речи и слуха в детском возрасте. Еще в середине 90-х годов 

прошлого века немецкий врач Манфред Хайнеманн при помощи новых методов 

обследования наткнулся на неожиданно большое количество детей 3,5-4 лет, 

нуждающихся в лечении. В среднем у 25% детей было обнаружено нарушение 

развития речи. А сегодня в среднем каждый четвертый ребенок дошкольного 

возраста страдает замедленным развитием речи или его нарушением, 

независимо от уровня образования родителей или их принадлежности к 

определенным социальным слоям. 

 Специалисты подчеркивают, что рост числа нарушений развития речи в 

наше время объясняется не столько медицинскими факторами, сколько 

изменившимися социально-культурными условиями, в которых сегодня растут 

дети. У работающих родителей остается все меньше свободного времени для 

своих детей. Так, у матери имеется в среднем около 12 минут в день на то, чтобы 

поговорить со своим ребенком. Как следствие всего этого - растущее число 

детей, "осчастливленных" собственной теле- или видеоаппаратурой, и тогда 

время просмотра передач достигает 3-4 часов в день. Особенно внушает 

опасение тот факт, что даже маленькие дети 3-5 лет смотрят телевизор в 

среднем 1-2 часа в день. А некоторые - от 5 до 6 часов в день, когда им 

дополнительно показывают видеофильмы. 

 Но, казалось бы, малыш, сидя перед телевизором, постоянно слышит речь, 

причем громкую, разнообразную и выразительную. Что ему мешает усваивать 

ее? Дело в том, что речь, слышимая ребенком с экрана телевизора, не оказывает 

на него должного воздействия и не играет значимой роли в речевом развитии. 

Она не воспринимается детьми раннего возраста как адресованная им лично и 

не включена в их практическую активность, а потому не имеет для них никакого 

значения, оставаясь лишь фоном мелькающих на экране зрительных стимулов. 

Доказано, что маленькие дети не выделяют отдельных слов, не понимают 

диалогов и не вслушиваются в экранную речь. Даже самые лучшие телепередачи 

или видеокассеты не могут заменить общения родителей со своими детьми! Еще 

раз подчеркнем: только непосредственное воздействие взрослого и его участие в 

практической деятельности малыша способны обеспечить нормальное речевое 



развитие. Следовательно, для преодоления отставаний в развитии речи 

необходимы по крайней мере два условия: 

- включенность речи в активную деятельность ребенка; 

- индивидуальная адресованность речи, которая возможна только в живом 

непосредственном общении. 

 Для малыша, которому предстоит освоиться с миром речи, ни в коей мере 

не безразлично, кто и как произносит слова. Ведь только благодаря 

обращенному к нему слову он и может стать человеком в истинном смысле. 

Причем в первую очередь здесь подразумевается не передача информации, а 

нечто совсем иное, имеющее гораздо большее значение: взгляд в глаза, 

заинтересованное внимание, ответная улыбка, эмоциональная выразительность. 

Все это может дать ребенку только близкий взрослый. 

 Однако иногда отставание в речевом развитии связано и с избыточным 

пониманием близких взрослых. Взрослые, хорошо осознавая значение 

автономной речи ребенка, вместе с тем не стимулируют у него обращения к 

нормальной человеческой речи и не ставят перед ним речевую задачу, угадывая 

малейшие его желания. Они хорошо понимают, что хочет сказать ребенок, и 

удовлетворяются его "детскими словами" типа "бу-бу", "нюка", "люка" и т.п. При 

этом и сами родители с удовольствием используют детские слова в разговоре с 

малышом, поскольку такой детский язык (его иногда называют языком мам и 

нянь) выражает особую нежность и умиление перед ребенком. Но этот язык 

уместен только для младенца, поскольку он еще не вникает в значение слов. 

После года, когда начинается интенсивное усвоение речи, "детские слова" могут 

стать серьезным препятствием для развития нормальной человеческой речи, и 

ребенок надолго застрянет на этом этапе, довольствуясь несколькими "детскими 

словами". Если малыш до 3-4 лет остается на стадии говорения исключительно 

"детских слов", то впоследствии в его речи возможны различные нарушения, 

связанные с неполным овладением звуками родного языка, заменой звуков, их 

смешением и др. В начальной школе такое неправильное произношение может 

вызвать грубые ошибки в письме, поскольку "как слышится, так и пишется". 

 Итак, основных причин застревания ребенка на стадии автономной детской 

речи две. Во-первых, это ситуации, когда окружающие близкие взрослые охотно 



используют в общении с ребенком тот самый детский язык, повторяя его звуки и 

предлагая аналогичные свои слова типа "бибика", "ням-ням", "пи-пи" и пр. Во-

вторых, это случаи, когда родители и бабушки, хорошо понимая не только 

своеобразный язык ребенка, но и все его желания, угадывают их буквально с 

полуслова и полувзгляда. В таких условиях у ребенка не возникает никакой 

потребности в настоящих словах. Соответственно для преодоления подобных 

проблем необходимо неукоснительно соблюдать два правила. 

 1. Не заменять разговор с ребенком языком "мам и нянь", т. е. не говорить с 

ним с помощью различных "бу-бу" или "пи-пи". Малышу необходима правильная 

человеческая речь, естественно, понятная ему. При этом, обращаясь к ребенку, 

следует четко и ясно произносить отдельные слова, привлекая его внимание к их 

артикуляции и добиваясь от него внятного произношения. 

 2. "Не понимать" автономных слов и невнятных вокализаций ребенка, 

побуждать его к правильному произношению и называнию нужных ему вещей и, 

таким образом, создавать речевую задачу. Необходимость, а затем потребность 

в человеческой речи возникает только в общении с близкими взрослыми. 

 В этой связи вспоминается известный анекдот про мальчика, который до 

пяти лет молчал, и родители уже считали его глухонемым. Но вот однажды за 

завтраком он сказал, что каша недостаточно сладкая. Когда изумленные 

родители спросили малыша, почему же он до сих пор молчал, мальчик ответил, 

что раньше все было в порядке. Так вот, до тех пор, пока тебя понимают без 

слов, никакой необходимости в них нет, и поэтому можно молчать или 

объясняться нечленораздельными звуками. 

 Серьезным препятствием для развития речи может также стать 

повышенная импульсивность ребенка и нечувствительность к словам взрослого. 

Такие дети чрезвычайно активны, подвижны, они несутся куда глаза глядят и ни 

на чем не могут сосредоточиться. Они как бы не слышат обратившегося к ним 

взрослого и никак не реагируют на его слова. Даже свой протест они выражают 

как-то особенно: кричат, глядя в пустоту, а не обращаясь ко взрослому. 

Отсутствие необходимых связей со взрослым проявляется и в стремлении все 

делать самому: взрослый как партнер и как образец совершенно не нужен. 

Индивидуальные игры ребенка с предметами хотя и освобождают взрослых от 



назойливости детей, но никак не стимулируют речевого развития ребенка. В 

таких условиях заглушается сама потребность малыша в общении со взрослыми: 

он перестает обращаться к ним, погружаясь в стереотипные действия с 

предметами. В результате задерживается психическое развитие ребенка вообще 

и речевое в частности. 

 В подобных случаях нужно прежде всего вернуться к играм и занятиям, в 

основе которых лежит эмоциональный контакт с малышом. Это может быть 

ласковое поглаживание по головке, называние его по имени, простые 

младенческие игры типа "Ку-ку" или "Сорока-ворона". Важно установить контакт с 

ребенком, поймать его взгляд и получить ответную реакцию. Большое значение 

имеет и то, как именно взрослый вводит в жизнь ребенка различные предметы и 

игрушки. Всем предметным действиям следует по возможности придать 

"человеческий" характер: жалеть или укладывать спать куклу, посадить водителя 

в машинку и вести ее в гараж, лечить обезьянку и т. д. 

 Количество игрушек лучше сократить. Очень полезны игры, в которые 

нельзя играть одному, например, катать мячик. Если ребенок не проявляет 

интереса к сотрудничеству, попробуйте организовать в его присутствии общую 

игру с другим партнером. Например, папа и мама могут катать друг другу мячик, 

по-детски ликуя и радуясь. Скорее всего, малыш захочет занять место одного из 

них или присоединиться к этому занятию. Полезны также игры с имитацией. Вы 

говорите в присутствии малыша за разных зверюшек, а ребенок, заражаясь 

общей обстановкой, повторяет вслед за вами. Все эти занятия направлены на то, 

чтобы остановить бессмысленную беготню ребенка и привлечь его к 

содержательному общению. 

 Еще одной, достаточно распространенной сегодня проблемой является 

стремительность речевого развития. Этот вариант нарушения нормального 

развития речи противоположен всем предыдущим. Он отличается тем, что 

первые слова детей не только не задерживаются, но, наоборот, опережают все 

возрастные сроки речевого развития. Ребенок в 1 год и 3 месяца вдруг начинает 

говорить почти развернутыми предложениями, с хорошей дикцией, используя 

совсем не детские слова. Сколько гордости вызывает у родителей их говорящее 

чудо! Как приятно продемонстрировать знакомым необыкновенные способности 



малыша! Поначалу возможности малыша кажутся безграничными. С ним 

постоянно разговаривают, его учат, ему рассказывают, ставят пластинки, читают 

книжки и т. д. И он все понимает, все с интересом слушает. Казалось бы, все 

идет прекрасно. Но вдруг такой ребенок начинает заикаться, трудно засыпает, 

его мучают беспричинные страхи, он становится вялым и капризным. 

 Все это происходит потому, что слабая, неокрепшая нервная система 

малыша не справляется с потоком информации, которая обрушивается на его 

голову. Ему трудно так быстро перестроиться и всего за несколько месяцев из 

младенца превратиться во взрослого человека. Повышенная возбудимость, 

ночные страхи, заикание свидетельствуют о том, что нервная система ребенка 

утомлена, что он не справляется с чрезмерной информативной нагрузкой. 

Значит, ребенку требуются отдых, свобода от лишних впечатлений (и прежде 

всего - речевых). Для того чтобы предотвратить развитие неврозов, нужно 

больше гулять с ребенком, играть в простые детские игры, приучать его к 

обществу сверстников и ни в коем случае не перегружать новой информацией. 

 Итак, случаи нарушения речевого развития весьма разнообразны. Но при 

любых ситуациях для нормального и своевременного развития речи необходимо 

достаточное и соответствующее возрасту общение ребенка со взрослым. Однако 

бывает, что никакие старания родителей не приводят к нужному результату - 

малыш до 3 лет продолжает молчать, или произносит какие-то 

нечленораздельные звуки, или избегает общения. В этих случаях необходимо 

обратиться к специалистам - логопеду, детскому психологу или невропатологу. 

Не забывайте, что речь - это один из главных показателей психического 

развития, поскольку в ней отражаются все достижения и проблемы маленького 

ребенка. 

 


