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К концу первого года своей жизни ребенок начинает произносить 

первые осмысленные слова. Сколько радости вызывает у матери простое 

слово «мама», обращенное к ней! Но прежде, чем малыш окажется способен 

сказать его, причем сказать не «случайно», он должен пройти большой путь - 

и пройти с помощью родителей. 

Уже в первом полугодии жизни, когда общение взрослого с ребенком 

почти всецело остается чисто эмоциональным, закладываются основы 

будущей речи, будущего общения с помощью осмысленно произносимых и 

понимаемых слов. 

Очень важно разговаривать с малышом, когда вы его перепеленываете, 

кормите, купаете, укладываете спать. Это создает радостный и ласковый 

эмоциональный тон в вашем общении с малышом, тон, который он 

улавливает и на который отвечает. Но не только поэтому - не умея еще 

произносить звуки, не понимая, конечно, ничего из того, что вы 

приговариваете, ребенок прислушивается к вашей речи, он начинает 

чувствовать, что это к нему обращаются, в нем рождается желание ответить. 

Поэтому совершенно не правы те родители, которые не придают значения 

ранним разговорам с младенцем, не веря в то, что он может их понять. 

Уже в 2-3 месяца малыш начинает «разговаривать» в те моменты, когда 

он спокоен (до сих пор он лишь кричал, когда был чем-то озабочен). Пока это 

лишь неясное бормотание, в котором можно услышать нечеткие звуки - чаще 

всего отрывистые и гортанные аа, га, ги, кхы. Затем, примерно с 4 месяца, 

они становятся более протяжными: а-а, о-о, а-га, а-ги, а-бу. Это значит, что 

младенец вступил в так называемую стадию гуления. 

Спустя некоторое время вы обнаружите, что ребенок способен и на то, 

что довольно образно определяется как лепет. Он начинает выговаривать 

отдельные звуковые сочетания, повторяя их: па-па-па, ма-ма-ма, га-га-га. 

Поддержите, постарайтесь развить это звуковое умение малыша. Вы 

еще не можете научить его подражать тем звукам, которые есть в нашей 

взослой речи, но вы можете научить его повторять за вами то, что может 

произносить он сам (важно поэтому и вам учиться слышать лепет младенца!). 

«Ба-ба-ба», - лепечет малыш. Взрослый подхватывает эти слоги. После 

небольшой паузы он слышит их снова из уст ребенка. «Игра-перекличка» 

полезна для развития подражания, речевого слуха, произношения. 

Лучшее время для такой игры - примерно спустя час после того, как 

малыш проснулся. Непременное условие - хорошее настроение его. Учтите 

важное обстоятельство: когда вы произносите звук, стремясь вызвать у 

малыша его повторение, малыш должен хорошо видеть ваше лицо. Ведь он 

не только слушает вас, но и смотрит на ваш рот, следит, за движениями губ. 



 

 

Начинайте с простого. 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, повторениям слогов, комбинациям их. 

Не перегружайте свою речь во время «уроков подражания» 

(«Сашенька, скажиа-а-а...»). Лишние слова лишь затеняют звук, повторения 

которого вы хотите добиться. 

Учтите, что на первых порах малышу трудно будет повторять за вами 

звуки или слоги - даже те, которые он сам произносит легко и правильно. Но 

месяцам к 10 умение подражать усовершенствуется, и он будет повторять за 

вами и те звукосочетания, которых в его лепете не было. Эта способность 

ляжет в основу намеренного подражания целым словам и выражениям, 

которые ребенок позже будет заимствовать из речи взрослых. 

Может ли лепет сам по мебе превратиться в речь? Нет. Ребенок сам не 

составляет слова из слогов, образующих лепет, таких, как ма, ба, па, дя; 

ребенок сам не составляет слова, которые стали бы обозначение близких 

людей (мама, папа, баба, дядя). Именно взрослые составляют слова из 

произносимых ребенком сочетаний и учат его произносить их. 

«Естественных» слов, которые рождались бы у малыша независимо от того, 

учат его этим словам или нет, не существует. 

Это не значит, что малыш не участвует в создании своих первых слов. 

Роль его заключается в том, что он предоставляет нам, взрослым, 

«строительный» материал. Запас звуков у ребенка богат, среди 

произносимых им звуков есть те, которые похожи на звуки языка, на котором 

говорят окружающие его люди и который станет его родным языком. Есть и 

такие звуки, которые пожожи мало, есть непохожие совсем. 

Взрослые, строя первые слова малыша, берут из лепета только то, что входит 

в звуковой состав их языка. Причем в большинстве случаев они делают это 

совершенно бессознательно, просто не слыша звуков лепета во всем их 

многообразии и оригинальности. Их развитый речевой слух, уже вполне 

сложившийся, сформировавшийся в соответствии со звуковыми нормами 

родного языка, прилаживает, подравнивает эти звуки к тем, которые имеются 

в их, взрослом, родном языке. 

Обучая малыша речи, мы возвращаем ему взятые из его гуления и 

лепета звуки и звукосочетания, так сказать, во втором издании - 

переработанном, дополненном и... сокращенном. Когда малыш слушает 

взрослого и подражает ему, он не просто воспроизводит свой лепет в 

первозданном виде, он понемногу усваивает правильное произнесение 

звуков, звукосочетаний и слов. 
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ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ ГОДА ДО ТРЕХ ЛЕТ 

Для того чтобы научиться мыслить и говорить, надо уметь смотреть и 

видеть, слушать и слышать, то есть перерабатывать, осмыслять информацию, 

получаемую из окружающего мира.  Без хорошо развитых внимания и 

памяти невозможна подражательная деятельность, а именно она 

лежит в основе обучения речи. 
Малышу от года до трех лет необходимы  занятия с развивающими 

игрушками,  чтобы он научился различать предметы по величине, цвету, 

форме. Важно постоянно привлекать ребенка к общению, давая самые 

простые речевые  образцы для повторения:  междометия (ах, ой), 

звукоподражания  (би-би, мяу),  упрощенные слова  (бух, ляля). 

Как только появятся первые звукоподражания и упрощенные слова, 

необходимо проводить  игры по развитию голоса  (пропевание отдельных 

гласных звуков или звукоподражаний голосом разной силы и высоты). 

Кроме голоса следует  развивать дыхание. Ведь если у ребенка слабый 

выдох, то и голос у него будет тихим, а многие звуки произнести не удастся. 

У не говорящего малыша движения губ и языка развиты недостаточно, в 

таких случаях необходимо делать  логопедический массаж  и  пассивную 

артикуляционную гимнастику,  а также массаж кистей 

рук  и  пассивную,  а затем и  активную пальчиковую гимнастику. 

Мозг ребенка – очень подвижная система. Незадействованные вовремя 

речевые зоны коры больших полушарий со временем могут «переключиться» 

на выполнение других функций. А это означает, что после трех лет научить 

малыша будет уже сверхсложно или вообще невозможно. 

 

ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Речь складывается из активного и пассивного словаря. Нужно заложить 

фундамент для речи – накопить достаточно большой пассивный словарь, для 

того чтобы появилась возможность перехода к активному словарю 

(самостоятельной речи). Поэтому в первую очередь необходимо научить 

ребенка понимать речь. 

Учить говорить нужно не только на специальных занятиях, но и в быту, 

во время повседневного общения.  Для этого малышу задают вопросы, на 

которые первое время взрослому приходится отвечать самому. Так, мама 

застилает кроватку для малыша и говорит: «Куда Ваня сейчас пойдет? В 

кроватку. Спать». Если сначала малыш говорил «Бай-бай», то через некоторое 

время на этот вопрос он начнет отвечать «Пать» («Спать»). Таким образом из 

речи будут постепенно вытесняться звукоподражания и лепетные слова. 

Разговаривать с маленьким ребенком нужно только о тех 

предметах, которые привлекают его внимание в этот момент, или о тех 

действиях, которые он совершает.  Например, купая малыша, нет смысла 

говорить об игрушках, лучше обратить его внимание на мочалку, мыло и 

полотенце. 



 

 

 

 

Малыш, увлекшись игрой, начнет повторять за вами предложенные 

звуковые комплексы и упрощенные слова. И неважно, какого качества будут 

эти первые слова,  – важно, что они наконец-то прозвучат. Похвалите ребенка 

и порадуйтесь вместе с ним. 

 

ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОНИМАНИЯ РЕЧИ 

  

Кубик и кирпичик (с 1 года) 
Возьмите два кубика (с гранью не менее 4  см) и два кирпичика (с гранями не 

менее 1 х 4 х 5  см) одного цвета. 

Покажите малышу кубики, назовите их и продемонстрируйте, как 

можно построить домик (поставить один кубик на другой). Аналогично 

обучите ребенка выкладывать из кирпичиков дорожку (положить один 

кирпичик за другим). 

В процессе игры постоянно повторяйте названия строительного 

материала, говоря: «Это кубик. Поставим кубик на кубик», «Это кирпичик. 

Положим кирпичик за кирпичиком». 

Теперь положите перед ребенком кубик и кирпичик и спросите:  

«Где кубик?», «Где кирпичик?» А затем попросите: «Дай мне кубик (или 

кирпичик)!» 

 Игра способствует выработке у ребенка умения различать предметы 

по названию и форме, учит малыша выполнять простейшие постройки по 

образцу, данному взрослым. 

 

Поручения (с 1 года) 
Возьмите 5–8 игрушек, с которыми малыш постоянно играет. 

Попросите ребенка дать вам игрушки (предметы), названия которых малыш 

хорошо знает, или положить игрушки (предметы) на свое место; открыть или 

закрыть дверь в комнату и т.  п. 

Называя имена близких, попросите ребенка отнести им игрушку или привести 

взрослого сюда. 

 С помощью игры у ребенка выработается понимание речи (без показа)  

– названий нескольких предметов, действий, имен окружающих, выполнение 

отдельных поручений. 

 

Нельзя! (с 1 года) 
Увидев нежелательные действия ребенка, обратитесь к нему и, называя 

малыша по имени, строго скажите: «Нельзя!» При этом не надо называть само 

действие или предметы, взятые ребенком (например, не надо говорить: 

  

« 

Не трогай!» или «Поставь чашку!»), а также забирать их из рук малыша. 

   



 

 

 

Игра вырабатывает у ребенка понимание слова «нельзя», умение 

подчиняться запрету взрослого. 

 

Знакомые вещи (с 1 года 3 месяцев) 
Используйте игрушки, с которыми малыш постоянно играет; предметы 

обихода. Во время игр, кормления и гигиенического ухода за ребенком 

называйте предметы и игрушки, которыми пользуется малыш (машинка, 

мячик, полотенце, мыло, часы и т.  п.). 

Расставьте перед ребенком четыре предмета (игрушки) и попросите показать 

каждый из них. При этом задавайте ребенку вопросы: «Где …?» 

Расставьте эти же предметы перед малышом в другом порядке и вновь дайте 

задание показать каждый из называемых предметов. 

  Игра способствует расширению запаса понимаемых ребенком слов, 

обозначающих предметы быта, игрушки. 

 

Моя одежда (с 1 года 3 месяцев) 
Во время сборов на прогулку, одевания после сна называйте предметы 

одежды малыша (рубашка, трусы, колготки, майка и т.  п.). 

Разложите перед ребенком 4 предмета одежды и попросите показать каждый 

из них. При этом задавайте малышу вопросы: «Где …?» 

Разложите эти предметы перед малышом в другом порядке и вновь дайте 

задание показать каждый из названных предметов. 

  Задача игры – расширить у ребенка запас понимаемых слов по теме 

«Одежда». 

 

Покажи носик (с 1 года 3 месяцев) 
Общаясь и играя с ребенком, почаще показывайте и называйте части 

лица самого малыша, а также игрушек: куклы, собачки, медвежонка. 

Попросите ребенка показать указательным пальчиком, где у него носик, 

глазки, ротик, ушки. Затем дайте задание малышу показать эти же части лица 

на кукле, на игрушке-зверюшке. 

 Игра поможет ребенку запомнить слова, обозначающие части лица, 

будет способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук. 

 

Кукла Ляля (с 1 года 3 месяцев) 
Вам потребуются кукла, кукольная кроватка, тарелочка, ложечка, 

тележка (коляска для куклы). 

Покажите ребенку разные варианты игровых действий: уложите куклу спать, 

покормите с ложки, покатайте в тележке (коляске). Все свои действия 

комментируйте. 

Предложите ребенку: «Покорми куклу», «Положи куклу в кроватку», 

«Покатай куклу в тележке». 

 Игра поможет ребенку расширить запас понимаемых слов,  

 



 

 

 

обозначающих разные действия. 

 

Вытри Ляле носик (с 1 года 6 месяцев) 
Возьмите куклу и носовой платок. Указав на куклу, скажите ребенку: «У Ляли 

грязный носик. Вот платок. Вытри Ляле носик». 

Малыш будет сам прикладывать носовой платок к носу куклы. 

 С помощью этой игры ребенок научится отображать в своей игре 

часто наблюдаемые в жизни действия, расширит словарь понимаемых слов. 

 

Сборы на прогулку (с 1 года 6 месяцев) 
Перед прогулкой разложите уличную одежду ребенка на стульчике. 

Скажите: «Сейчас мы пойдем гулять. Где у нас лежит шапка? Вот она. Какая 

она пушистая – потрогай ручками! Давай наденем шапку на головку. Вот так! 

Посмотрись в зеркало. Какая шапочка красивая – синяя-синяя! А это – 

ленточки у шапки. Мы сейчас завяжем ленточки, чтобы ушкам было тепло. 

Вот так! Тепло? Тепло!» 

Игра продемонстрирует взрослому, как нужно проговаривать свои 

действия, общаясь с малышом, расширит запас понимаемых слов. 

 

Выставка игрушек (с 1 года 6 месяцев) 
Сделайте для ребенка полочку, расположенную на уровне его глаз, и 

расставьте на ней игрушки. Поочередно называйте игрушки, размещенные на 

полочке. 

Разрешите ребенку взять эти игрушки и поиграть с ними, но затем попросите 

поставить все игрушки обратно. В течение дня несколько раз подводите 

малыша к полке, показывайте и называйте расставленные на ней игрушки. В 

конце дня снова назовите стоящие на полочке игрушки и попросите ребенка 

самого показать их. 

На другой день замените игрушки или, если малыш еще не запомнил 

названия, оставьте прежние, но добавьте новую. 

 Игра поможет расширить пассивный словарь ребенка. 

 

Обед для зверей (с 1 года 6 месяцев) 
С помощью игрушек-зверюшек, игрушечного столика и посуды 

организуйте игру с кормлением зверей. Скажите ребенку, что звери 

проголодались. Предложите накормить их обедом. При этом сами с собой 

ведите диалог: 

–  Вот кошечка бежит – топ-топ-топ!  (Двигайте игрушечную кошечку.)  Что 

она говорит? 

–  Мяу-мяу! Кушать хочу! 

–  Садись, кошечка, за стол!  (Посадите кошку за игрушечный столик.) 

–  Это кто идет вперевалочку? Мишка шагает – топ-топ, топ-топ! Что он 

говорит? 

–  Э-э-э! Кушать хочу! 

https://www.baby.ru/wiki/vospitanie-detej/kak-rebenka-naucit-igrat/


 

 

–  

 Садись, мишка, за стол!  (Посадите мишку за игрушечный столик.) 

Можно посадить за стол собачку, зайчика, обезьянку и дать всем по тарелочке 

и ложечке, обсудив предварительно, что в тарелку «налит суп». 

 Игра развивает понимание ребенком обращенной к нему речи. 

 

Кто что делает? (с 1 года 9 месяцев) 

Возьмите сюжетные картинки, например: мальчик ест, девочка спит, 

дети играют с мячом. 

Показывайте ребенку эти простые картинки и рассказывайте ему, кто на них 

изображен и что делает. 

Затем разложите картинки на столе и предложите малышу показать ту, на 

которой мальчик ест. Затем пусть малыш выберет картинку, на которой 

девочка спит, и ту, где дети играют. По этим же картинкам можно задать 

малышу вопросы: «Кто это?» и «Что делает?» 

На вопрос «Кто?» малыш будет подавать вам картинки. А на вопрос «Что 

делает?» – изображать знакомые действия. Если речевые возможности 

позволят, то ребенок ответит и на вопросы. 

 С помощью этого задания ребенок будет учиться понимать простые 

вопросы. 

 

Части тела (с 1 года 9 месяцев) 
Общаясь и играя с ребенком, показывайте и называйте части тела. 

Попросите ребенка показать на себе, где находятся разные части тела: глаза, 

лоб, нос, волосы, спина, живот, руки и ноги. 

Попросите показать эти же части тела на кукле. Пусть ребенок покажет их на 

картинке. 

 Игра поможет ребенку запомнить слова, обозначающие части лица, 

будет способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук. 

 

Волшебный мешочек (с 2 лет) 
Вам потребуются мешочек из яркой ткани и небольшие игрушки. 

Покажите ребенку мешочек и скажите, что он не простой, а волшебный: 

сейчас из него появятся разные игрушки. Вынимайте из мешочка игрушку, 

например, лисичку, называйте ее, а затем передавайте малышу. 

Доставая из мешочка следующую игрушку, например, кубик, назовите и 

его. Так одну за другой достаньте из волшебного мешочка 3–4 игрушки, 

назовите их и отдайте ребенку для рассматривания. 

Когда малыш рассмотрит все игрушки, попросите его убрать игрушки в 

мешочек. При этом называйте одну за другой, а ребенок пусть кладет их по 

очереди в волшебный мешочек. 

 Игра развивает у ребенка понимание речи, расширяет его пассивный 

словарь. 
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Кто это? (с 2 лет) 
Возьмите картинки с изображениями мальчика, девочки, мужчины, 

женщины. Разложите их перед малышом и называйте каждую: «Это тетя», 

«Это дядя», «Это мальчик», «Это девочка». 

Попросите показать сначала мальчика, потом девочку и т.  д. Когда 

малыш правильно покажет картинку, отдайте ее ему. В конце игры все четыре 

картинки должны оказаться у малыша. 

Можно продолжить игру, попросив ребенка вернуть вам картинки: 

сначала мальчика, потом девочку, затем тетю и дядю. Получив картинки, 

разложите их в два ряда на столе, а затем скажите: «Спрячу девочку!» и 

переверните картинку обратной стороной кверху; «Спрячу мальчика!» и 

переверните следующую картинку и т.  д. 

Попросите кроху вспомнить: «Где спрятался мальчик?», «Где тетя?» и т.  д. 

Дав ответ, малыш может сам перевернуть картинки рисунками кверху. Если 

он ошибся, сами правильно назовите картинку. Если же ребенок выберет 

картинку правильно, похвалите. 

Аналогично проводите игры с картинками, на которых изображены 

домашние (кошка, собака, корова, лошадка) или дикие (медведь, лиса, волк, 

заяц) животные. 

 Игра развивает понимание ребенком обращенной к нему речи и 

совершенствует мелкую моторику пальцев рук. 

 

Что делает? (с 2 лет) 
Возьмите сюжетные картинки: кошка спит, кошка ест из миски, кошка 

играет с мячиком. Разложите их перед малышом и попросите показать, где 

кошка спит, где играет, а где ест. 

Можно предложить ребенку показать картинки с мальчиком: мальчик 

бежит, прыгает, плавает, ест ложкой из тарелки, пьет из чашки, едет на 

машине, рисует, играет с воздушным шариком, умывается, плачет и т.  п. (для 

одной игры – не более пяти картинок). 

 Игра развивает у ребенка понимание речи, расширяет его пассивный 

словарь за счет глаголов. 

 

Слушай и выполняй (с 2 лет) 
В повседневном общении, в играх называйте и показывайте самые 

разные действия. Так, покажите, как можно кружиться на месте, прыгать, 

поднимать и опускать руки, приседать и т.  п. 

Затем попросите малыша выполнить ваши команды. Команды могут быть 

следующими: «Сядь-встань-попрыгай»; «Встань-подними руки вверх-опусти 

руки-сядь»; «Попрыгай-покружись-присядь»; «Топни ножкой-похлопай в 

ладошки - беги ко мне». 

 Игра поможет закреплению в пассивном словаре ребенка слов, 

обозначающих действия. 

 



 

 

 

Покажи и спрячь (с 2 лет) 
Возьмите два кубика, два мячика, две матрешки, две машинки. 

Разложите игрушки на столе и попросите ребенка выбрать те из них, которые 

вы назовете, а затем спрятать их в коробку. Например, скажите: «Спрячь в 

коробку кубики», а когда ребенок выполнит задание, прокомментируйте: «Нет 

кубиков. Где кубики? Там – в коробке». 

Такие же действия произведите с остальными игрушками. 

 Игра поможет развить у ребенка понимание грамматических форм 

слов: родительного падежа множественного числа существительных, 

значение предлога «в», вопросительного слова «где».  

 

Игрушки-шалуны (с 2 лет) 

Используйте для игры любую мягкую игрушку, например, кошечку. 

Возьмите игрушку и скажите ребенку, что сегодня кошечка расшалилась: 

Скачет, прыгает, играет, 

А куда – сама не знает. 

Посадите кошку ребенку на плечо (при этом придерживайте ее) и 

спросите: «Где киса?», а затем сами ответьте: «На плече». Затем посадите 

игрушку на голову ребенка и вновь спросите: «Где киса?  На  голове». Кошку 

можно посадить ребенку на колени, на ладошку. 

Точно так же кошечка прячется под разные предметы мебели, а вы 

комментируете ее действия: 

«Киска  под  столом,  под  стулом,  под  кроватью» и т.  д. 

В следующий раз кошечка будет прятаться за какие-либо 

предметы:  за  шкаф,  за  кресло,  за  спину,  за  дверь,  за  занавеску. 

И наконец киска устала шалить и легла отдохнуть. Вот она 

лежит  у  папы,  у  мамы,  у  бабушки и  у  самого малыша на коленях и поет 

песенку: «Мур-мур-мяу! Мур-мур-мяу!» 

В следующий раз проведите игру с птичкой, подвешенной на нитке, 

которая «летает» по комнате и садится на разные предметы, игрушки и людей. 

 С помощью этой игры ребенок начнет понимать значения предлогов. 

 

ПЕРВЫЕ ЗВУКОПОДРАЖАНИЯ И СЛОВА 

 

Кто за дверью? (с 1 года) 
Разложите перед малышом игрушки или картинки и попросите: «Дай 

му-му!» или «Дай ав-ав!» 

В следующий раз внесите в игру элемент неожиданности или 

загадочности. Например, спросите ребенка: «Кто это стучится к нам в дверь?» 

Открыв ее и обнаружив плюшевую собачку, предложите поиграть с ней в 

прятки. 

Потом покажите малышу, какие цирковые номера может показать 

собачка: ходить на задних лапках, делать сальто, прыгать до потолка,  

 



 

 

 

запрыгивать малышу на плечо и т.  п. Имейте в виду, что при этом собачка не 

молчит, а звонко и задорно лает: «Ав-ав!» 

Игра помогает малышу научиться подражать взрослому и 

произносить звукоподражания. 

 

Что делает малыш? (с 1 года) 

Покажите малышу, как можно обозначить хорошо знакомые ему 

действия с помощью определенного сочетания звуков. 

Например, кормя ребенка, говорите: «Ам-ам!», купая: «Куп-куп!», а 

укладывая спать: «Бай-бай!» Играя с малышом в подвижные игры, не 

забывайте озвучивать ваши действия. Танцуя, напевайте: «Ля-ля-ля!», топая 

ногами, произносите: «Топ-топ-топ!», хлопая в ладоши: «Хлоп-хлоп!», 

прыгая: «Прыг-скок!» 

Играя с ребенком в мяч, повторяйте звуковые комплексы и слова: 

«Опа!», «На!», «Дай!» Показывая малышу, как копать лопаткой песок или 

снег, не забывайте озвучивать свои действия: «Коп-коп!» и стимулируйте к 

этому ребенка. 

 Игра приучает малыша активно использовать звукоподражания. 

 

Музыкальные игрушки (с 1 года) 
Продемонстрируйте малышу игру на игрушечных музыкальных 

инструментах и дайте поиграть ему самому. 

Покажите, как звучат музыкальные игрушки: дудочка: «Ду-ду-ду!», гармошка: 

«Тра-та-та!», колокольчик: «Динь-динь!», барабан: «Бум-бум!» 

После этого произносите соответствующие звукоподражания и, не беря 

музыкальные инструменты в руки, изобразите, как играют на дудочке, 

гармошке и колокольчике (см. описание пальчиковых игр). Стимулируйте 

малыша повторять за вами движения и звукоподражания. 

 Игра приучает малыша активно использовать звукоподражания. 

 

Что делает Ляля? (с 1 года) 
Полезно организовать игру с куклой, продемонстрировав ребенку 

знакомые действия с ней, и, конечно же, озвучить их. 

Пусть кукла смеется, плачет, шалит, падает, удивляет малыша своим 

умением танцевать. В процессе игры называйте ее лепетным словом «Ляля». 

Озвучьте, как куколка плачет: «Уа-уа!» Покажите ребенку, как укачивать 

куклу, напевая ей песенку: «А-а-а!», а когда она уснет, скажите: «Бай-бай!» 

Вместе с ребенком кормите куклу  (ам-ам),  учите ходить  (топ-топ),  а когда 

кукла упадет, произнесите «Бух!», «Ляле бобо!» Пусть Ляля научится 

петь  (ля-ля-ля),  танцевать  (тра-та-та),  хлопать в ладоши  (хлоп-

хлоп),  прощаться  (пока-пока). 

 Игра приучает малыша активно использовать звукоподражания. 

 

 



 

 

 

Голоса животных (с 1 года) 
Покажите ребенку игрушечную корову и скажите: «Му-у-у!», затем 

покажите кошечку: «Мяу!», собачку: «Ав-ав!», лошадку: «Иго-го!» и т.  д. 

Можно по очереди прятать этих зверюшек в домик из кубиков, за ширму 

(большую книгу), занавеску или под стол и просить малыша отгадать, кто 

подает голос. 

Пусть малыш загадает звуковые загадки, а вы будете их отгадывать. 

Сначала отвечайте правильно, а затем умышленно допустите ошибку. Малыш 

удивится неправильному ответу, но вскоре поймет, что это ошибка, и 

развеселится. В результате игра станет еще интереснее. 

 Игра приучает малыша активно использовать звукоподражания. 

 

Кто в сказке живет? (с 1 года) 
После того как ребенок научится узнавать и копировать голоса 

животных, просмотрите книги со знакомыми сказками и стихами. 

Попросите малыша показать известных ему персонажей и озвучить их. 

 Игра приучает малыша активно использовать звукоподражания. 

 

Заводные игрушки (с 1 года) 

Повторять звукоподражания можно, играя с заводными игрушками. Для 

этого сначала покажите ребенку какую-либо заводную игрушку и 

продемонстрируйте, как она работает. Заведите игрушку ключиком или 

нажатием кнопки и, наблюдая вместе с ребенком, как она двигается, 

произносите соответствующие звукоподражания. 

В следующий раз скажите малышу, что он сам будет заводной игрушкой 

(курочкой, лягушкой, уточкой и т.  д.). «Заведите» его указательным пальцем, 

как ключиком, или нажмите воображаемую кнопку и попросите показать, как 

движется или «говорит» игрушка. Если малыш молчит, скажите, что игрушка 

сломалась, «почините» ее и вновь предложите игру. 

 Игра приучает малыша активно использовать звукоподражания. 
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Тема: Артикуляционная гимнастика в домашних условиях. 

Цель: ознакомление родителей с понятием артикуляционная 

гимнастика. 

Задачи: 

 Познакомить родителей с необходимостью артикуляционной 

гимнастики в становлении звуков у ребенка; 

 Дать рекомендации к проведению артикуляционных 

упражнений; 

 Познакомить родителей с артикуляционными упражнениями; 

 Расширять степень вовлечение родителей в реализацию 

индивидуальных коррекционных программ по работе с 

детьми. 
 

 
 

Ребенок учится произносить различные звуки благодаря хорошей 

подвижности и дифференцированной работе органов артикуляции. Точность, 

сила, объем движений развиваются у ребенка постепенно. 

Ваш ребенок неправильно произносит некоторые звуки? Значит у него 

недостаточно развиты мышцы речевого аппарата. Взрослые могут помочь 

ему в этом проведением артикуляционной гимнастики. 

Логопедические занятия по коррекции нарушений звукопроизношения 

проводятся в детском саду, однако, заниматься с ребенком необходимо и 

дома. 

Артикуляционная (речевая) гимнастика является эффективным средством 

развития речевого аппарата. 

Артикуляционная гимнастика способствует выработке движений 

речевых органов, необходимых для правильного произношения звуков и для 

объединения простых движений в сложные артикуляционные уклады. 

Основная цель всех упражнений – выработка качественных, 

полноценных движений органов артикуляции, подготовка к правильному 

произнесению фонем. 

Основная задача родителей – включить ребенка в целенаправленную 

речевую работу, заинтересовать его и постепенно сформировать речевые 

навыки. 

 

Рекомендации по проведению упражнений артикуляционной 

гимнастики: 
 Артикуляционные упражнения следует проводить ежедневно, в 

некоторых случаях несколько раз в день в течение 2-3 минут. 

 Артикуляционную гимнастику следует проводить сидя. Для того чтобы 

ребенок мог лучше контролировать свои движения, целесообразнее 

выполнять упражнения перед зеркалом. Вначале показывайте на себе, 



 

 

как правильно делать упражнение. После этого выполните его 

синхронно с ребенком 

 Каждое упражнение выполняется 6 – 8 раз 

 Взрослым, самим имеющим дефекты произношения, полезно 

заниматься вместе с детьми. 

 Необходимо соблюдать последовательность: не предлагайте детям 

вначале сложных заданий, а постепенно переходите от упражнения к 

упражнению, от простого – к более сложному. 

Всю систему артикуляционной гимнастики можно разделить на два вида 

упражнений: статические и динамические. Каждое упражнение имеет свое 

название. Названия эти условные, но очень важно, чтобы дети их 

запоминали. Во-первых, название вызывает у ребенка интерес к упражнению, 

во-вторых, экономит время, так как не нужно всякий раз объяснять способы 

выполнения, а достаточно лишь назвать его. 

 

 

Статические упражнения - 

направлены на то, чтобы ребенок научился удерживать 

артикуляционную позу. 
 

 

«Улыбка» 

 

Губы в улыбке, зубы видны, как будто произносим звук [и]. 

 
 

 

«Лопаточка», 

«Бличнчик» 

 

Широкий язык высунуть, расслабить, положить на нижнюю губу. Следить, 

чтобы язык не дрожал. 

 



 

 

 
 

 

«Иголочка» 

 

Рот открыть. Язык высунуть далеко вперед, напрячь его, сделать узким. 

 
 

 

«Хоботок» 

 

Вытягиваем губы вперед, как для поцелуя. 

 
 

 

«Чашечка» 

 

Рот широко раскрыть. Широкий язык поднять кверху. Потянуться к верхним 

зубам, но не касаться их. 

 
 

 



 

 

 «Горка», 

«Киска сердится» 

Упереть кончик языка в нижние резцы. Боковые края языка прижать к 

верхним коренным зубам, выгнув вверх-вперед спинку языка. 

 
 

 

Динамические упражнения - 

вырабатывают подвижность языка и губ, их координированность и 

переключаемость. 
 

 

«Часики» 

Открываем рот, растягиваем губы в улыбку, вытягиваем язык, напрягаем его, 

касаемся острым кончиком языка то левого, то правого уголков губ. Следим, 

чтобы язык двигался по воздуху, а не по нижней губе. 

 
 

 

«Вкусное варенье» 

 

Язык по часовой стрелке облизывает сначала верхнюю, затем нижнюю губу. 

 
 

 

«Орешек», 

«Спрячь конфетку» 

 



 

 

При закрытом рте упираем напряженный кончик языка то в левую, то в 

правую щеку.  

 

 
 

«Качели»  

 

 

Высунуть узкий язык изо рта. Попеременно тянуться им то к носу, то к 

подбородку. 

 
 

 

«Накажем непослушный язычок» 

 

Высунуть широкий язык изо рта, положить на нижнюю губу. Пошлепывая 

его губами, произносить сочетания пя-пя-пя… 

 
 

 

«Лошадка» 

 

Присосать язык к нёбу, щелкнуть языком. 



 

 

 
 

 

«Маляр» 

 

Широким кончиком языка, как кисточкой, «красить» твердое и мягкое небо, 

производя движения вперед-назад. 

 
 

 

«Змейка» 

Рот широко открыть. Язык сильно высунуть вперед, напрячь, сделать узким. 

Узкий язык максимально выдвигать вперед и убирать в глубь рта. 

 
 

 

Помните: гимнастика не должна надоедать ребенку. Следите, чтобы он не 

уставал. 

Упражнения можно сопровождать небольшими стихотворениями. 

Играйте с детьми и развивайте их речь, ее благозвучие, выразительность, 

хорошую дикцию. Искренне радуйтесь успехам детей, не скупитесь на 

похвалу, поощрения. 
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