
         

          «ИЗЯЩНЫЕ» ВЫРАЖЕНИЯ В ДЕТСКОМ  ЛЕКСИКОНЕ   

Консультация для родителей 

                                        Старший  воспитатель, педагог- психолог  З. З. Макарова 

С расширением круга общения, с поступлением в детский сад, посещением 

разнообразных кружков ребенок начинает приобретать много нового. И не всегда это 

новое -  хорошее. Один из таких далеко не радостных моментов - бранные слова. Услышав 

от своего ребенка такое «новшество», взрослые часто теряются и не знают, как себя вести 

в таких ситуациях. Оправившись от шока, родители выбирают один из следующих 

вариантов. 

Вариант 1. Ругаем 

«И в кого только он пошел?..» -  удивляются часто родители. Чтобы понять это, нужно 

просто понаблюдать за своими манерами, своим стилем поведения. Ведь часто случается 

так, что, не замечая своих особенностей поведения, мы отслеживаем их в поведении своих 

детей. Задумайтесь, является ли характерной для вас несдержанность, агрессивность, 

излишняя эмоциональность? В этом случае действуйте по принципу «начни с себя». 

Вариант 2. Оставляем без внимания («Ничего не произошло!») 

Оправдываясь тем, что на таких словах не следует акцентировать внимание, что ребенок 

сам их забудет, родители отчасти правы. Но какая гарантия того, что, однажды забыв эти 

выражения, ребенок не вспомнит их в самый неподходящий момент?.. Также взрослым 

надо помнить, что логика детей отличается от логики взрослых. Поразмыслив, малыш, 

скорее всего, придет к выводу, что если вы никак не реагируете на эти слова, то так оно и 

должно быть. 

Вариант 3. Запугиваем («Будешь ругаться — язык отрежут!») 

Очень эффективный способ, особенно при необходимости немедленного воздействия. Но 

имеет два очень больших минуса. Во-первых, с возрастом все труднее будет найти 

действенный персонаж запугивания, а во-вторых, в случае ненормированного 

использования этот метод может спровоцировать появление и развитие невротических 

состояний. Особенно «популярны» у родителей медицинские процедуры: уколы, 

хирургические операции и т. д. В этом случае не стоит удивляться тому, что при 

очередном посещении медицинского кабинета у ребенка начнется истерика. 

Вариант 4. Объясняем 

Самый эффективный, но самый трудный способ, так как требует больших усилий и 

четкой последовательной тактики. Столкнувшись с тем, что ваш ребенок включает в свою 

речь нецензурную лексику, сразу объясните малышу твердым тоном, что данные 

выражения используются или хулиганами, или глупыми маленькими детьми; ни тех, ни 

других в приличные места не пускают. Дайте ребенку возможность сделать свой выбор! 



Одна из причин, по которой дети начинают ругаться, -- это желание привлечь к себе 

внимание. Получив в свой арсенал хороший способ шокирования взрослых, а тем самым 

возможность попасть в центр внимания, ребенок будет пускать его в ход все чаще и чаще. 

Во-первых, постарайтесь найти приемлемый способ самоутверждения для ребенка. Во-

вторых, сразу давайте «обратную связь» -спокойно, но твердо отрицательно. Необходимо 

показать малышу, что у окружающих пропадает всякое желание общаться с ним, когда он 

кричит и ругается. Тем самым вы сможете позаботиться о психогигиене и душевном 

покое как вашем, так и вашего ребенка. Будьте здоровы! 

Своевременное и полноценное овладение речью является первым важнейшим условием 

становления (появления) у ребенка полноценной психики и дальнейшего правильного 

развития ее. Своевременное — значит начатое с первых же дней после рождения ребенка; 

полноценное — значит достаточное по объему языкового материала и побуждающее 

ребенка к овладению речью в полную меру его возможностей на каждой возрастной 

ступени. 

Внимание к развитию речи ребенка на первых возрастных ступенях особенно важно 

потому, что в это время интенсивно растет мозг ребенка и формируются его функции. 

Физиологам известно, что функции центральной нервной системы именно в период их 

естественного формирования легко поддаются тренировке. Без тренировки развитие этих 

функций задерживается и даже может отставать. Речевая деятельность человека — это 

прежде всего результат согласованной деятельности многих областей головного мозга. В 

мозгу «происходит понимание слышимых слов, в нем же формируются программы 

движений, которые нужны для артикуляции звуков и звукосочетаний речи, отсюда идут 

команды на речевые мышцы». Собственно органы речи (полости рта и носа, зубы, губы, 

язык, гортань, легкие) — это исполнительные органы речевого механизма, центральной 

частью которого является мозг; когда развивается мозг, развиваются мышцы органов речи 

ребенка. Сначала мышцы органов речи непослушны ребенку, он с трудом произносит 

звуки родного языка; подрастая, он говорит все чище, все свободнее произносит слова, 

фразы, т. е. с развитием мозга, тех его областей, от которых «идут команды на речевые 

мышцы», у ребенка развивается способность свободно владеть мускулатурой своих 

органов речи. 

Но взрослый должен помнить и об обратной зависимости: мозг развивается 

(совершенствуются механизмы интеллекта), если в процессе речевого общения ребенок 

тренирует мышцы своего речевого аппарата, т. е. если с ребенком говорят, выслушивают 

его. Чем раньше научится ребенок энергично и правильно артикулировать звуки (и 

модулировать интонацию), тем раньше он окажется способным к внутренней, более 

высокой форме владения речью, поскольку внутренняя речь — это тоже речевые 

движения, работа мышц органов речи. 

Таким образом, есть прямая связь между развитием речи и, следовательно, интеллекта 

ребенка и развитием мускулатуры органов речи, или, как принято говорить, развитием 

артикуляционных, произносительных, навыков. 

Огромное значение в формировании правильной детской речи отводится книги. 

Роль чтения в развитии детской речи давно определена как чрезвычайно важная.  

Художественная литература служит могучим, действенным средством умственного, 

нравственного и эстетического воспитания детей, она оказывает огромное влияние на 

развитие и обогащение детской речи. В поэтических образах художественная литература 

открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и 

взаимоотношений. Перед педагогом стоит важная задача – каждое произведение нужно 

донести до детей как произведение искусства. В связи с этим очень важно формировать у 



детей способность активно слушать произведение, вслушиваться в художественную речь. 

Благодаря этим навыкам у ребенка будет формироваться своя яркая, образная, красочная, 

грамматически правильно построенная речь. 

 

«Для речи, — пишет проф. М. М. Кольцова, — таким «критическим» периодом развития 

являются первые три года жизни ребенка: к этому сроку в основном заканчивается 

анатомическое созревание речевых областей мозга, ребенок овладевает главными 

грамматическими формами родного языка, накапливает большой запас слов. Если же в 

первые три года речи малыша не было уделено должного внимания, то в дальнейшем 

потребуется масса усилий, чтобы наверстать упущенное». 

 

 

 

  

  


