
+Индивидуальные беседы 

Развитие речи, движений и голосового аппарата детей 
раннего возраста. 

В психологии есть понятие «возрастная норма», в соответствии с которым 
любое качество нужно развивать на соответствующем этапе, в свое время, 
предназначенное природой для его развития. Слишком ранние или поздние 
попытки вмешательства в этот процесс могут нарушить сложную картину 
становления психики. 
Физическое развитие – это не только прибавка в весе и росте, но прежде 
всего совершенствование способности ребенка управлять своим телом, это 
продвижение ребенка  к самостоятельности, когда он сможет достигать 
собственных целей без помощи взрослых, а благодаря определенным 
умениям и навыкам. И если окружающие будут помогать ребенку освоить 
эти умения и навыки, малыш будет быстрее развиваться. ( любое 
несоответствие в данном направлении возрастной норме, при условии, что 
ребенка обучают данному навыку, должно насторожить родителей, так как 
может являться следствием проблем со стороны нервной системы и 
требовать помощи специалиста ). 

Сенсорное развитие - это основа познания мира. Ребенка постоянно 
интересуют вопросы: что это? какое оно? Ему очень важно знать, какого 
цвета солнце, трава и сотни других предметов и явлений. Большие они или 
маленькие, какой формы, можно ли их потрогать? Только получив ответы на 
эти вопросы, ребенок может представить себе разнообразные предметы, 
сравнить их, описать их качества – таким образом развивается человеческий 
разум (наглядно-образное и словесно-логическое мышление). 
Но ребенок еще не готов сразу к такой сложной умственной деятельности. 
Пока ему нужно научиться различать цвета, определять форму предметов и 
их величину. 
Мышление ребенка в этом возрасте носит наглядно-действенный характер. 
Чтобы размышлять об объекте или явлении, сравнивать его с другими 
ребенку необходимо видеть его перед собой (наглядно), а еще лучше 
подействовать с ним – ощупывать, перебирать и т.д. (действенное).Ребенок 
усваивает названия предметов, игрушек, одежды и т.д., названия действий, с 
которыми часто сталкивается в повседневной жизни. 
Развитие активной речи. Происходит в процессе общения, поэтому очень 
велика роль родителей в обучению ребенка чисто и правильно говорить. 
Ребенок в этом возрасте активно осваивает грамматические формы, поэтому 



необходимо следить за правильным их употреблением в речи. Это такие 
формы, как: пространственные отношения (на, под, вверху, внизу); 
окончания существительных множественного числа; согласование глаголов. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Одной из характерных особенностей  раннего возраста (от 1 года до 3 лет) 
является формирование нового вида общения на основе интенсивного 
развития речи. С процессом развития речи у детей раннего возраста связан 
процесс возникновения и формирования у них мышления, это не разрывный 
процесс. 
Заметим, что имеются отличия в развитии речи мальчиков и девочек. 
Девочки, как правило развиваются быстрее, у них быстрее растет словарь  

слов, они же сравнительно поздно осваивают фразовую речь, зато стараются 
говорить правильно, «как взрослые». Речь мальчиков развивается позднее, 
сначала формируется словарь названий действий, относительно рано 
формируется грамматический строй, но говорят мальчики при этом часто «на 
своем языке». 
Если вы обнаружили хотя бы один признак неблагополучного развития речи 
ребенка, значит, вашему ребенку необходима помощь, и воспользоваться ею 
следует как можно раньше. 
Итак, что бы помочь ребенку в развитии речи с самого раннего возраста, 
давайте рассмотрим, несколько упражнений ниже. 
Пока еще невозможно научить малыша подражать тем звукам, которые есть в 
нашей (взрослой) речи, можно научить его повторять за собой то, что уже 
умеет произносить он сам. "Ба-ба-ба", - лепечет малыш, и вы подхватывайте 
эти слоги. После некоторой паузы вы можете услышать их снова из уст 
ребенка. Лучшее время для такой игры - примерно спустя час после того, как 
малыш проснулся. Обязательное условие - его хорошее настроение. 
Помните, что когда вы произносите звуки, которые нужно повторить, 
малышу должно быть хорошо видно вашу артикуляцию. 
Сначала ребенок произносит за взрослым отдельные звуки: "а-а-а", "у-у-у". 
Эти и другие звуки нужно чередовать, чтобы малыш учился "переключать" 
движения органов речи. Потом наступает черед подражания отдельным 
слогам и комбинациям их. 
Не перегружайте свою речь во время «уроков подражания»: «Сашенька, а ну-

ка, скажи «а-а-а»...». Лишние слова лишь «затеняют» звук, повторения 
которого вы хотите добиться. 
Сначала малышу будет непросто повторять за вами звуки или слоги - даже 
те, которые он сам произносит легко и правильно. Но месяцам к 10 умение 



подражать усовершенствуется, и впоследствии он сможет повторять за вами 
и те звукосочетания, которых в его лепете не было. 
Самыми важными для развития речи движениями являются движения 
артикуляционного аппарата: языка, губ и т. д. Причем, тренировка мышц 
речевого аппарата младенца происходит не только, когда он гулит или 
лепечет, но и когда дышит, дует, глотает, сосет грудь и жуёт. 
(Замечено, что дети, находившиеся на грудном вскармливании, сталкиваются 
с речевыми трудностями реже «искусственников», а те малыши, которых 
своевременно приобщили к твердой пище, говорят намного чётче 
сверстников, которых долго кормили протертой пищей и жидкими кашками. 
Кроме этого, конечно же, есть специальные упражнения для развития 
речевого аппарата.)Тренировать губы и язычок ребенка совсем не трудно: 
гудите, тарахтите, войте, мычите, каркайте и т. д. Давайте ребенку 
вылизывать ложки, снимать кончиком языка с ложки капельки. Смазывайте 
его губы каким-то лакомством, чтобы он их облизывал. Перед зеркалом 
высовывайте язык, стройте рожицы. Пусть малыш цокает язычком, как 
лошадка, чмокает, присасывает язык к нёбу. Учите его сплевывать ниточку, 
бумажку, крупинку. 
Чаще читайте малышу стишки, потешки. Главное, чтобы в них были простые 
и понятные слова, и чтобы были они ритмичными. Отстукивайте ритм 
ладонями или по ладошкам ребёнка, ногами, стучите по кроватке или 
барабаньте пальчиками по столу – неважно. Это упражнение закладывает в 
ребёнке чувство ритма, что поможет ему в заучивании стихотворений или в 
обучении музыке. 

С помощью игрушек, предметов, картинок разыгрывайте сказки или 
импровизации, разговаривайте с малышом от имени игрушки, задавайте ему 
вопросы, давайте задания, побуждайте отвечать вам от имени другой 
игрушки. Можно даже показать домочадцам кукольный театр с помощью 
малыша, в котором ему будет отведена посильная роль. Такие упражнения 
вовлекают ребёнка в общение и развитие детской речи происходит легко и 
непринужденно. 
Делаем речь фразовой. Чтобы малыш начинал разговаривать фразами из 
двух-трёх слов, можно поучить его этому. Допустим, показывая карточку, 
ребёнок называет: «Дом», а мы продолжаем: «Какой дом? Большой дом. 
Синий дом. Дом стоит. В доме окно, в доме – дверь». Задаём небольшой 
вопрос ребёнку. Если не отвечает – называем сами: «Что это? Да, это собака. 
Какая собака? Маленькая, мохнатая, весёлая собака. Что делает собака? Да, 
она бежит. Куда бежит собака? К щенкам?» Это упражнение готовит ребёнка 
к расширению фраз, учит «цеплять» слова друг за друга, что поможет 



малышу позже в развитии связной речи. 
Если ребенок не разговаривает, но например что просит, и понимает 
значения этих предметов, проговаривайте вместо него все слова и названия 
предметов, со временем он все повторит. 
Покажите домик, расскажите, что в этом домике живут мышка, она  пищит – 

пи–пи-пи; лягушка, она квакает – ква-ква, петушок кричит – ку-ка-ре-ку. 
Затем предложите ребенку постучать в домик и спросить: «Кто в домике 
живет?». Ответьте сами: «Там мышка живет. Как она пищит?» предложите 
ребенку повторить пи-пи-пи и т. д. Затем покажите сказку «Теремок». 

 

 

 

 

 

Желаем успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей на тему: 

«РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ И 
КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА». 

 
В настоящее время многие родители и даже педагоги уделяют больше 

внимание обучению детей чтению, математики и языкам чем 
самообслуживанию, часто не учитывая, что для многих из них гораздо 
актуальнее научиться самостоятельно пить, есть, одеваться, умываться и т. д. 
Почему это так важно? Дело в том, что самообслуживание играет 
определённую роль в развитии ребёнка, так как способно резко поднять его 
самооценку и тем самым знаменует собой самый большой шаг на пути к его 
независимости. Вряд ли найдётся хоть одна мама, которая захочет в будущем 
видеть своего ребёнка беспомощным, неуверенным в себе, не способным 
самостоятельно решать проблемы, нытиком, постоянно прибегающим к 
родителям, чтобы пожаловаться на неудачи и поплакаться в «жилетку», 
рассказывая о тщетных попытках добиться чего-либо. А ведь именно с 
раннего возраста начинают формироваться такие черты характера как воля, 
уверенность в себе, желание добиться успеха, стремление к цели, активность 
и упорство в её достижении. А происходит это именно с привития навыков 
самообслуживания. 

Давайте же разберёмся, с чего начать и как всё должно происходить 
для достижения нужного результата. Для начала ответим на вопрос: «Что 
включает в себя понятие «самообслуживание» для детей раннего возраста?». 
Для ребёнка третьего года жизни самообслуживание включает в себя 
освоение следующих навыков: 

- приёма пищи (есть ложкой, пить из чашки); 
- раздевания и одевания (снимать, одевать обувь, трусики, колготки, 

шорты, брюки или юбку, шапку, варежки); 
- гигиены тела (мыть руки и лицо, вытирать их полотенцем, 

пользоваться носовым платком и салфеткой); 
- опрятности (пользоваться горшком). 
Эти навыки формируются под воздействием воспитания при 

определённом уровне развития у ребёнка некоторых психо-физических 
возможностей. К ним относятся: 

- общая моторика (умение садиться, вставать, ходить, подниматься и 
спускаться по ступенькам); 

- мелкая моторика (умение толкать, тянуть, переворачивать предмет, 
держать его и выпускать из рук, играть с водой, опускать предметы в 
отверстие в коробке, брать мелкие предметы двумя пальцами, выполнять 
несложные пальчиковые игры); 

- зрительно-слуховое внимание (умение смотреть и приходить, когда 
зовут, слушать сказки, отвечать на вопросы доступным способом); 



- мышление (уметь узнавать предметы; выполнять простые указания, 
поручения; уметь имитировать, т.е. подражать действиям взрослых). 

Именно с развития этих несложных умений начинается путь к 
освоению более важных, в практическом отношении, навыков 
самообслуживания. Поэтому и начинать надо именно с них. 

Как правило, к двум годам общая моторика у детей развита довольно 
хорошо, а вот развитие мелкой моторики сложный процесс, требующий 
поэтапного освоения. 

На первом этапе ребёнок учиться выполнять сгибательные движения 
кисти и применять их в игре. Далее осваивает хватание (пространственная и 
сенсорная ориентация, зрительно-моторная координация, согласованная 
работа рук, различные типы захватывания: кулачком, щепотью (тремя 
пальцами), одной рукой, обеими; различные действия пальцами: расставлять, 
сжимать вместе, выделять один палец). Дальше происходит развитие 
соотносящих действий, когда ребёнок учится совмещать два предмета или 
части, собирать такие игрушки, как матрёшки, башенки, совершенствуется 
согласованность обеих рук, продолжает развиваться глазомер. На последнем 
этапе происходит развитие подражательных движений руками (пальчиковые 
игры, выполнение действий по показу). 

Итак, для успешного формирования навыков самообслуживания 
необходима косвенная подготовка рук и развитие их мелкой моторики. Этим 
можно заниматься на специально организованных занятиях, в играх или 
просто в бытовых ситуациях 

Вот несколько вариантов игр и занятий для детей, которые можно 
организовать дома для развития ручек малыша. 

Предложите ребёнку переложить из одной миски в другую шары, 
орехи, фасоль или бусины сначала рукой (каждую отдельно), затем ложкой 
(начиная с большой столовой или деревянной, потом переходите на чайную), 
потом с помощью пинцета. Позвольте ему отвинчивать и завинчивать 
крышки на пластиковых бутылочках, банках. Давайте ему проталкивать 
предметы в отверстия (например, монеты в копилку), нанизывать предметы 
на шнурок (например, бусы из крупных макарон с отверстиями для мамы или 
бабушки), переливать воду пипеткой или спринцовкой (например, игрушка 
заболела, надо накапать ей лекарство), пускать кораблик в тазике с водой, 
или в ванной, создавать руками волну, прибивая кораблик то к одному краю, 
то к другому, ловить мыло в воде. Поиграйте с малышом в сюжетные игры 
«Кукла Маша идёт в магазин» (используйте кошельки и сумки с различными 
типами застёжек: на липучке, на молнии, на кнопке, на пуговице, на 
завязках), «Постираем кукле платье» (развешиваем кукольную одежду и 
закрепляем прищепками), «Зайчик просыпается, зайчик умывается» (одеваем 
кукольную одежду, имитируем процесс умывания). 

Обучение конкретным навыкам самообслуживания следует начинать с 
показа на любимых игрушках ребёнка, постепенно переходя к прямому 
обучению на самом малыше. В процессе прямого обучения сообщите ему 
кратко и чётко, что вы от него хотите. Указание произносите, когда ребёнок 



смотрит на вас. При необходимости покажите это действие сами. Показ 
должен быть неторопливым, чётким и последовательным. После объяснения 
и показа возьмите своими руками руки ребёнка и проделайте вместе с ним 
нужное действие. Во время самостоятельного выполнения действия 
ребёнком поправляйте его корректно, в позитивном тоне, не указывая на то, 
что нельзя делать, или что надо перестать делать, а говоря прямо, что 
необходимо делать именно сейчас. Например, нужно сказать: «Давай есть 
медленно», «Говори тихо», «Возьми одну» вместо: «Не торопись во время 
еды», «Не кричи громко», «Не бери много» и т. д. 

Любое действие можно разделить на маленькие под действия, 
выполняемые в определённом порядке. Обучая ребёнка новому навыку, 
составьте алгоритм и действуйте каждый раз согласно ему. Так например, 
процесс одевания штанишек может выглядеть так: 

 Сядь на стульчик 

 Возьми штанишки обеими руками за поясок 

 Подними одну ножку и вдень её в одну штанину 

 Поставь ножку на пол 

 Подними вторую ножку и вдень её в другую штанину 

 Встань и подтяни штанишки наверх обеими руками 

На каждое поддействие можно зарисовать схематичные мнемо-

таблицы, которые можно показывать малышу во время выполнения действия 
для облегчения запоминания последовательности его выполнения.  

Помните, что скорость формирования навыков самообслуживания 
зависит от индивидуальных особенностей ребёнка, типа нервной системы 
(холерик, флегматик, сангвиник и меланхолик), от скорости запоминания, от 
семейного отношения к чистоте и опрятности, т. к. именно пример родителей 
и близких людей является главным для малыша. 

Не забывайте давать положительную оценку действиям ребёнка! 
Любая похвала положительно влияет на достижение хорошего результата. 
Это может быть ласковое слово или прикосновение, небольшие самодельные 
подарки (из бумаги, ниток, солёного теста или пластилина, поделки из 
природного материала), а иногда и сладкое угощение. Используйте 
различные способы сказать ребёнку, что у него всё получается: «Очень 
хорошо! Молодец! Здорово! У тебя получилось! Ура! Замечательно! Ты 
справился! Отлично! Правильно! Я так рада!» и др. 
 

 

 

 

 

Желаем успехов! 


