
Консультация для родителей 

на тему: 

«Развитие речевой активности детей младшего дошкольного возраста». 

В развитии речи ребенка ведущую роль занимают взрослые: семья 

(родители) и воспитатель в детском саду. От культуры речи взрослых и от 

того, как они разговаривают с ребёнком, сколько времени уделяют речевому 

общению и зависят успехи малыша в усвоении языка. 

Таким образом, речь взрослого должна соответствовать нормам 

литературного языка и литературной разговорной речи и в отношении 

звуковой стороны (дикция, темп, произнесение звуков и слов) и в отношении 

богатства словаря, точности словоупотребления, грамматической 

правильности и связности. 

Так же большое значение для развития речи ребенка имеет жизненная 

обстановка, в которой он воспитывается, отношение окружающих взрослых, 

уход, воспитательные воздействия и собственная активность ребёнка в 

различных видах деятельности. 

В первые три года жизни речь формируется в процессе 

жизнедеятельности - в режимных моментах, в самостоятельной игре, в 

процессе непосредственно-образовательной деятельности. 

Важное значение для своевременного развития речи имеет отношение 

взрослого к развитию ребенка. Внимательное, бережное и доброжелательное 

отношение обеспечивает развитие ответных положительных эмоций и 

разнообразных реакций ребенка. Без этого невозможно устанавливать тесный 

контакт с малышом и развивать его речь. 

В младшем возрасте общение является основной формой 

воспитательного воздействия на детей. Общение – это взаимоотношение 

взрослого и ребёнка, которое включает обращение взрослого к ребёнку и 

ответную реакцию ребёнка взрослому. 

Третий год жизни является главным периодом в развитии речи ребенка. 

Задачи развития разнообразны. Необходимо приучать детей понимать речь 

окружающих без наглядного сопровождения, формировать грамматический 

строй речи, развивать речевое общение со взрослыми и сверстниками и 

расширять активный словарь. 

Развитие речи происходит на специально организуемых мероприятиях 

в детском саду, в ходе которых развиваются действия с предметами, 

движения. А так же развитие должно происходить в повседневной жизни 

(режимных моментах, самостоятельной деятельности). В процессе 



наблюдения за живыми объектами необходимо знакомить детей с 

особенностями внешнего вида, с повадками, как и что они едят. После этого 

необходимо провести с ребенком беседу об услышанном (увиденном), 

наводящими вопросами активизируя коммуникативную функцию. В 

процессе наблюдений так же следует не только констатировать то, что 

происходит, но и развивать мыслительные способности детей: обучать 

сравнивать предметы и устанавливать между ними сходство и различия. 

Для развития речевой активности детей широко используются 

картинки с изображением предметов в действии, отдельно расположенных 

предметов, сюжетные картинки. Это повышает интерес к тому, что 

изображено, помогает развивать различные мыслительные операции и 

обобщать знания. В результате у ребёнка формируется умение не только 

повторять слова за взрослыми, но и самостоятельно высказывать свои 

суждения. Так же особое значение имеет чтение ребенку книг с 

иллюстрациями, последующее рассматривание картинок, и пересказ о том, 

что написано в книге. Все это развивает внимание, память и заставляет 

ребёнка мыслить. 

В случае отсутствия систематической деятельности контакт между 

детьми и взрослыми практически не устанавливается. Следует обратить 

особое внимание на то, что в этом возрасте дети мало задают вопросов 

взрослым, поэтому в процессе совместной деятельности взрослым 

необходимо самим ставить больше вопросов. 

Общение ребенка со взрослыми и с другими детьми способствует тому, что 

он учится более сложным формам общения, не только просит или помогает, 

но и соотносит свои действия с действиями других. Необходимо 

внимательно следить за речью ребенка: слушать, как он говорит и повторять 

за ним все слова и фразы, ведь при повторении мы подтверждаем 

правильность произносимых слов, а в случае необходимости даём верные 

образцы для усвоения. Этот приём имеет важное значение для упражнения в 

правильном звукопроизношении и употреблении грамматических форм. 

Важными так же являются приёмы договаривания (потешки, стихотворения) 

и подсказывания нужного слова (ребёнок в ходе пересказа или чтения 

наизусть может испытывать затруднение в употребления какого-то слова, 

необходимо вовремя помочь ему). 

Умелое использование всех перечисленных приёмов будет способствовать 

своевременному развитию речи ваших детей. 

 

 



"Влияние русского фольклора на развитие речи детей". 

    Понятие "фольклор" в переводе с английского языка означает - народная 

мудрость. Фольклор представляет собой словесное, устное художественное 

творчество, которое возникло в процесс становления, формирования речи 

человека. Соответственно, переоценить влияние фольклора на развитие 

ребенка практически невозможно. В процессе общественного развития 

возникали различные формы и виды устного словесного творчества - 

фольклора. При этом некоторые виды и жанры фольклора прожили очень 

длительную жизнь. Как и любое другое творчество, искусство, фольклор 

способен оказывать значительное влияние на развитие ребенка, при этом в 

фольклоре заложена мудрость многих поколений народов, а значит влияние 

народного творчества на развитие ребенка будет только позитивным. В 

первую очередь, фольклор помогает развивать речь. Чем отличаются многие 

фольклорные произведения, будь то пословицы, притчи или сказки? Они 

характеризуются богатством, наполненностью, яркостью речи, 

интонационных нюансов - это не может не отразиться на речи ребенка. Чем 

раньше вы начнете знакомить малыша с фольклором и чем чаще вы станете 

это делать, тем больше шансов на то, что ваш ребенок раньше станет 

говорить, раньше научится связно выражать свои мысли, свои эмоции. А 

между тем, правильно поставленная речь является одним из залогов 

успешности человека в современном мире. Грамотная, эмоционально 

насыщенная речь позволит быстро и легко находить общий язык с любыми 

людьми, органично вписаться в любой коллектив. Это, в свою очередь, 

приводит к формированию адекватной самооценки, к ощущению того, что 

нашел свое место в этом мире, к уверенности в себе. Ведь каждый родитель 

стремится к тому, чтобы его малыш мог быть уверен в себе, в своих силах, а 

потому имеет смысл знакомить своего ребенка с фольклорными 

произведениями как можно раньше. 

       Одной из фольклорных форм являются поговорки и пословицы, 

представляющие собой особый вид поэзии, который веками впитывал в себя 

опыт и мудрость многих поколений. Используя в своей речи поговорки и 

пословицы, дети могут научиться лаконично, ярко и ясно выражать свои 

чувства и мысли, научиться окрашивать свою речь, развить умение 

творчески употреблять слово, образно описывать предметы, давая им яркие и 

сочные описания. Пословицы и поговорки, обращенные к детям, могут 

открыть им некоторые правила поведения, моральные нормы. Краткое 

изречение, полное мудрости и юмора, запоминается детьми и воздействует 

на них значительно сильнее, чем любые нравоучения и уговоры. 



Еще одним интересным жанром фольклора являются загадки, просто и 

красочно повествующие о конкретных явлениях природы, о животных и 

птицах, хозяйстве и быте. В них - богатая выдумка, остроумие, поэзия, 

образный строй живой разговорной речи. Загадки – полезное упражнение для 

ума.  Придумывание и отгадывание загадок оказывает весьма сильное 

позитивное влияние на развитие речи ребенка. Загадки обогащают детскую 

речь за счет многозначности некоторых понятий, помогая замечать 

вторичные значения слов, а также формируют представление о том, что такое 

переносное значение слова. Кроме того, правильно подобранные загадки 

помогут усвоить грамматический и звуковой строй русской речи. 

Разгадывание загадок позволяет развивать способность к обобщению, 

анализу, помогает сформировать умение делать самостоятельные выводы, 

развить умение лаконично и четко выделять наиболее выразительные, 

характерные признаки явления или предмета. стоит обратить внимание на 

народную лирику, которая занимает особое место в мире фольклора. Состав 

песенного лирического фольклора гораздо разнообразнее многих 

фольклорных жанров, будь то героический эпос или даже сказки. Так, первые 

фольклорные песенки малыш слышит сразу же после рождения - мамы 

убаюкивают малышей ласковыми, спокойными колыбельными песенками, а 

иногда мама убаюкивает и еще не родившегося малыша. Колыбельные песни 

успокаивают, настраивают ребенка на отдых; ласковые, нежные, негромкие. 

В народе их называют байками. Это название произошло от глагола «баять, 

баить» - говорить. Старинное значение этого слова – «шептать, 

заговаривать». Такое название колыбельные песни получили не случайно: 

самые древние из них имеют прямое отношение к заговорной песне. Со 

временем эти песни утратили обрядовый характер, а их сюжеты избрали 

своим «героем» кота, так как считалось, что мирное мурлыкание кота 

приносит сон и покой ребенку. 

         Трудно себе представить мир ребенка без сказок: «детство» и «сказка» - 

понятия неотделимые… Сказка – это особая фольклорная форма, основанная 

на парадоксальном соединении реального и фантастического. Она издавна 

составляет элемент народной педагогики. В сказочном эпосе различают 

следующие жанровые разновидности: сказки о животных, сказки на бытовые 

темы, волшебные сказки. 

          Все сказки утверждают ребенка в правильных отношениях к миру. В 

каждой сказке содержится мораль, необходимая ребенку: он должен 

определять свое место в жизни, усваивать морально – этические нормы 

поведения в обществе. Сюжет сказок разворачивается стремительно, а 

счастливый конец сказки соответствует жизнерадостному мироощущению 



ребенка. Немаловажная особенность сказок заключается в том, что их герои 

всегда, при любых обстоятельствах остаются верны своим характерам. Таким 

образом, в сказке заключена та необходимая простота человеческих 

отношений, которая должна быть освоена ребенком прежде, чем он научится 

понимать сложность иных дел и поступков. 

           Кроме того, родители развлекают детей потешками, играя с их 

ручками и ножками, пальчиками, подбрасывая на руках или коленях. Кто из 

нас не слышал, не играл со своими ребенком в "сороку-ворону, которая 

кашку варила", «идет коза рогатая» или в "ладушки-ладушки".  Согласно 

правилам народной педагогики, для того, чтобы воспитать физически 

здорового, жизнерадостного и любознательного человека, в ребенке 

необходимо поддерживать в часы бодрствования радостные эмоции. 

Благодаря простоте и мелодичности звучания пестушек дети, играя, легко 

запоминают их, приобретая вкус к образному, меткому слову, приучаясь 

пользоваться им в своей речи. Некоторые пестушки, усложняясь, развивая 

игровое начало, переходят в жанр потешек. 

         Потешки  готовят ребенка к познанию окружающего мира в процессе 

игры. В большинстве случаев потешки связаны с движениями, пляской и 

отличаются бодрым и жизнерадостным ритмом. Роль потешек - в том, что 

они учат воспринимать коротенький сюжет, воплощенный в художественном 

слове, и это является как бы подготовительным этапом для восприятия в 

дальнейшем сказки. Кроме того, потешки развивают детскую фантазию, 

пробуждают интерес к новым словообразованиям, помогают ассоциировать 

свои действия со звуковым его сопровождением, налаживая связь между 

действиями и речью. 

         Сменяют потешки - прибаутки. Это рифмованные выражения, чаще 

всего шуточного содержания, употребляющиеся для украшения речи, для 

того, чтобы развеселить, потешить, рассмешить себя и своих собеседников. 

Своим содержание они напоминают маленькие сказочки в стихах. Как 

правило, в прибаутке дана картина какого-либо яркого события, 

стремительного действия. Это отвечает деятельностной натуре ребенка, его 

активному восприятию действительности. 

          Скороговорки учат четко, быстро и правильно говорить, но в тоже 

время остаются простой игрой. Этим они и привлекают детей. Скороговорки 

сочетают однокоренные или созвучные слова: На дворе — трава, на траве — 

дрова; Сшит колпак не по-колпаковски, надо его переколпаковать и 

перевыколпаковать. Трудно решить, кто творец этих скороговорок — дети 

или взрослые. Некоторые из них вряд ли созданы детьми. 



           Резюмируя, можно сказать о том, что фольклор в развитии детей 

играет важнейшую роль. Фольклор не только развивает устную речь малыша, 

но также позволяет обучить его нравственным нормам. Фольклорные 

произведения представляют собой уникальное средство для передачи 

мудрости, накопленной многими поколениями. 

 

 

 

«Игрушка в жизни ребёнка» 

 

Игра, как самостоятельная детская деятельность формируется в ходе 

воспитания и обучения ребёнка, она способствует освоению ими опыта 

человеческой деятельностью. Игрушка, в данном случае, выступает в 

качестве своеобразного эталона тех предметов, узнать назначение которых и 

освоить различные действия с которыми, надлежит ребёнку. Игра, как форма 

организации детской жизни важна тем, что служит становлению психики 

ребёнка, его личности. 

Игра и игрушка неотделимы друг от друга. Игрушка может вызвать к 

жизни игру, а игра, иной раз, требует для развития новую игрушку. И не 

случайно в играх детей участвуют игрушки, купленные в магазине, но и 

сделанные воспитателями, родителями или самими детьми. Игрушки могут 

быть самыми разнообразными, но все они должны отвечать определённым 

педагогическим и художественно-эстетическим требованиям. 

В каждом возрасте ребёнку нужны различные по своей тематике и 

назначению игрушки: сюжетные (куклы, фигурки животных, мебель, 

посуда), технические (транспортные, конструкторы и т.д.), игрушки-орудия 

труда (молоток, отвёртка, щётка для подметания, грабли, лопатка, иным 

словом игрушки, имитирующие простейшие средства труда взрослых), 

игрушки-забавы: театральные, музыкальные. Крупногабаритные игрушки, 

такие как самокаты, детские автомобили, тракторы, большие легко 

трансформирующиеся конструкторы для строительства способствуют борьбе 

с гиподинамией, учат ребёнка движениям и ориентировке в пространстве. 

Сидя за столом ребёнку удобнее играть маленькими игрушками, хорошо 

обозримыми со всех сторон. Для игр на полу нужны более крупные игрушки, 

соразмеримые с ростом ребёнка в положении сидя и стоя. Подвижные игры 

во дворе требуют игрушек крупных, мелкие не годятся. Отбор игрушек тесно 



связан с задачами эстетического, а также нравственного воспитания ребёнка, 

с его стремлением к игре коллективной, в которой всеми игрушками он 

пользуется совместно со всеми детьми. При отборе игрушек должны 

учитываться возрастные закономерности развития игровой деятельности. Не 

все дети имеют возможность увидеть живых зверей и птиц. Познакомиться с 

ними помогают книги, игрушки, телевиденье. Очень важно, чтобы в подборе 

игрушек способствовал формированию у ребёнка правильных представлений 

об окружающем. Желательно, чтобы игрушки вносил в игру взрослый. Он 

заинтересовывает ребёнка сюжетом совместной игры, задаёт ему вопросы, 

побуждает его к «общению» с новой игрушкой. «Кукла проснулась? Угости 

её компотом». Игрушка для ребёнка полна смысла. 

Дети четырёх-пяти лет осуществляют игровые действия чаще всего с 

помощью игрушек, но их игровые действия могут быть уже обозначены и 

жестом и словом. В этом возрасте особенное значение приобретают те 

предметы, которые в практической педагогике принято именовать 

атрибутами: всевозможные шапочки. Бусы, фартуки, халаты. В этот период 

необходимы игрушки, отражающие специфику той или иной профессии. Для 

капитана не так важен корабль, как важно иметь подзорную трубу, бинокль, 

фуражку. Врачу необходимы халат, стол для приёма, палочка-градусник, 

шприц, и непременно нужны пациенты, терпеливо сносящие заботу врача и 

медсестры. Этими пациентами могут быть большие куклы. У больных 

«детей» должны быть свои «мамы» и «папы». 

Правильное руководство игрой со стороны взрослых делает её 

содержательной, подлинно ведущей в дошкольном возрасте, существенно 

расширяет кругозор ребёнка. 

Однако никакое обилие игрушек, позволяющее, казалось бы, 

развернуть самые сюжетные игры, не заменит ребёнку товарищей по игре. 

Вынужденная необходимость играть одному, иногда, может привести к 

перевозбуждению его нервной системы. Играя один, ребёнок возбуждается 

от обилия взятых на себя ролей. Естественно, после игры он будет излишне 

подвижным, раздражительным, «крикливым». Но такая же игра в коллективе 

сверстников не вызывает у ребёнка подобной реакции. 

Многие дети используют в игре не только игрушки, но и приспосабливают 

для этого другие предметы. Диван может стать пароходом, стулья – вагонами 

поезда, шишки – смешными ёжиками. Такое использование в игре предметов 

указывает на высокий уровень интеллекта ребёнка, развитие его фантазии. К 

сожалению, не все взрослые понимают это. Надо обогащать игру игрушками-

самоделками, в том числе из природного, бросового материала. 



Игра развивает и радует ребёнка, делает его счастливым. В игре 

ребёнок совершает первые открытия, переживает минуты вдохновения. В 

игре развивается его воображение, фантазия, а, следовательно, создаётся 

почва для формирования инициативной, пытливой личности. Игра для 

ребёнка верное средство от безделья, приводящего к вялости, бесцельности 

поведения. Для хорошей, весёлой игры ребёнку нужна хорошая игрушка. 

Выбирайте её обдумано для своего ребёнка. 

 

 


